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Самойлов Сергей Федорович, 
доктор философских наук, профессор, 

Красноарский университет МВД России 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

 
Одной из важнейших черт духовной жизни является то, что она 

предполагает приобщение индивида к достижениям культуры и социаль-
ному опыту. Участвуя в духовной жизни, индивид неизбежно вовлекается 
в определенные социокультурные процессы, поэтому ему, осваивая ту или 
иной вид духовности необходимо отдавать себе отчет, что в различные пе-
риоды истории и в различных культурах возможны различные духовные 
облики общества в целом. Например, в дореволюционный период на ду-
ховную жизнь российского общества большое значение оказывала рели-
гия, в форме православия. В советский период политическая идеология в 
форме коммунистической идеологии, которая при этом настаивала на сво-
ей научности. Поэтому желая посвятить себя какой-либо определенной де-
ятельности, человек должен знать какое место в структуре социокультур-
ной жизни занимает вид духовности, с которым он решил посвятить себя.  

Характер духовности социокультурного целого зависит от модели 
отношений, которые возникают между различными видами духовности. В 
целом социальный аспект духовной жизни связан с конкуренцией между 
различными видами духовности. Каждая из них стремится либо к занятию 
господствующих или доминирующих позиций в обществе и культуре, либо 
отстаивает свои позиции за отстаивание своих интересов в борьбе с други-
ми видами духовности. По этой причине сущность духовной жизни можно 
определить как борьбу или агон. Агонистическая сущность духовной жиз-
ни общества целом берет свои истоки в самой природе человеческого духа, 
в самом устройстве внутренней жизни человека, которая связана с необхо-
димостью подчинения сознания, мышления и поведения индивида опреде-
ленным идеальным конструкциям ценностным ориентирам, нормам, пра-
вилам, идеалам. Внутренняя борьба человека со своими слабостями, под-
чинение своей жизни определенной цели, неизбежно приводит в социаль-
ной жизни к столкновению различных видов духовности.  

Иногда эта борьба принимает не идеологические, а вполне социаль-
но-наглядные формы. Например, борьба вокруг принадлежности какого-
либо культового здания имеющего историческую ценность между религи-
озной организацией или государственным учреждением (историческим 
музеем). В этом случае сталкиваются интересы не только религиозного и 
светского сознания, но и интересы религии и искусства как различных ви-
дов духовности. Другими примером конфликта между различными видами 
духовности, могут служить споры о допустимости сноса или кардинально-
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го изменения старинной застройки. В данном случае имеет место столкно-
вение экономического и художественного сознания. Достаточно острыми 
могут быть споры между представителями светского и религиозного миро-
воззрения связанные с образованием и воспитанием детей. Все эти и по-
добные конфликты, вызванные различием ценностных ориентиров, соци-
альной организации и материальных интересов могут потребовать право-
вого регулирования и вмешательства полиции.  

В современном обществе борьба между различными видами духов-
ности чаще всего принимает форму не столько социального конфликта, 
сколько соперничества и соревнования за влияние на массовое сознание. 
Каждый вид духовности стремится доказать человеку свою необходи-
мость, полезность, действенность, истинность, гуманистичность. Результа-
тами этой непрекращающейся конкуренции, которая позволяет обществу 
развиваться служат различные модели соотношения видов духовности. 
Важнейшими из которых следует признать: 

• Монистическая модель предполагает господство какой-либо одно-
го вида духовности, при безусловном подчинении всех остальных видов, 
такой способ организации духовной жизни или стремления к нему опреде-
ленной социальной группы характерен для видов духовности на начальных 
этапах их развития (первые века христианства или ислама, идея превос-
ходства науки, характерная для 19 века) или для тоталитарных государств 
или идеологий; 

• Ассимиляционная модель связана с прямым проникновением ка-
кой-либо вида духовности в другие и создание синтетических форм духов-
ности, таких как религиозного или идеологизированного искусства, данная 
модель свойственна эпохе Высокого Средневековья и арабо-
мусульманской культуре;  

• Координационная модель характеризуется необходимостью раз-
личных видов духовности при сохранении высокой степени самостоятель-
ности в той или иной степени учитывать интересы доминирующей формы 
духовности, например наука, философия, искусство 16 18 столетия в За-
падной Европе в ряде моментов вынуждены были считаться с позициями 
католической и протестантской церквей; подобным же образом духовная 
жизнь советского общества в 60-80-е годы испытывала серьезное воздей-
ствие со стороны государственной идеологии;  

• Сбалансированная модель ориентирована на равноправие всех ви-
дов духовности и выстраивание отношений между ними на принципах 
свободной идеологической конкуренции и правового регулирования, дан-
ная модель характерна для современного западного и российского обще-
ства. 

 Для сотрудника полиции в своей служебной деятельности и процес-
се взаимодействия с различными социальными группами, представителями 
политических идеологий, религиозных конфессий и мировоззрений необ-
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ходимо учитывать какую модель духовности они считают идеальной. 
Например, радикально настроенные верующие, сторонники крайне правых 
или крайне левых политических партий, представители различных контр-
культур, члены экстремистских групп, как правило, исходят из монистиче-
ского по сути фундаменталистского понимания характера духовности.  

С ассимиляционной моделью духовности сотрудник может столк-
нуться в процессе общения с глубоко верующими людьми или руководи-
телями религиозных общин различного ранга, они, как правило, не отри-
цают необходимости наличия различных видов духовности, но полагают, 
что религия должна направлять деятельность. Такие люди любят говорить 
о достижениях эпох, находившихся под влиянием религии, о религиозном 
искусстве, верующих военачальниках, ученых, философах. Но подобного 
рода мировоззрение можно встретить и у представителей других видов ду-
ховности.  

Координационная модель может быть характерна для сознания 
старших поколений, заставших советскую систему, уже потерявшую мно-
гие черты тоталитаризма и вспоминающих ее как эпоху, когда существо-
вала стабильность, возможность для реализации в различных сферах, при 
минимальном идеологическом контроле.  

Представители сбалансированной модели духовности, как правило, 
являются узкими профессионалами, сконцентрированными на совершен-
ствование в определенной области, но при этом они уравновешивают свою 
специализацию каким-либо увлечением, никак не связанным их родом их 
деятельности. В некоторых случаях, место хобби может занимать стремле-
ние заняться каким-то другим видом деятельности, стать представителем 
другого вида духовности, что приводит к определенному ценностному 
конфликту.  

Знание различных моделей духовности или создание, на основе лич-
ного опыта, собственной классификации моделей, необходимо сотруднику 
полиции для установления понимания с представителями различных соци-
альных слоев, профессий, религий, политических взглядов. 

Индивидуальный аспект духовности имеет целый ряд специфиче-
ских черт, отличающих его от социокультурного аспекта, главной из кото-
рых является то, что он имеет личностный характер. Если в социокультур-
ном аспекте духовность представлена в виде системы социальных инсти-
тутов, процессов и отношений, иерархии социальных ролей и статусов, со-
вокупности норм и требований, предъявляемых к организации различных 
видов деятельности, и носит безличностный характер. По сути, социокуль-
турный аспект духовности, это только определенный срез человека, реали-
зованный в жизни общества. Это объективный, а вернее объективирован-
ный, то есть перенесенный из внутреннего мира во внешний мир, аспект 
духовности.  
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Личность, либо формирующаяся, либо сформированная, является 
подлинным субъектом духовной жизни. Под личностью следует понимать 
человеческого индивида в той или иной степени подчиняющую свою 
жизнь реализации определенных целей, норм, правил, ценностных ориен-
тиров, а также получению знаний, формированию умений и навыков в раз-
личных областях практической деятельности. По своему характеру лич-
ность многогранна и в течение свой жизни в той или иной степени задей-
ствована во всех сферах духовной жизни, тогда как виды духовной жизни 
представляют собой определенный срез социокультурного целого. Перед 
личностью как субъектом духовной жизни открывается целый ряд воз-
можностей, важнейшими из которых является участие либо в одном, либо 
нескольких видах духовности. Данное обстоятельство с одной стороны 
позволяет человеку стать маленьким духовным миром, собирающим ос-
новные аспекты духовности в целом микрокосмом, а с другой порождают 
проблемы совмещения различных ценностных ориентиров. Но в любом 
случае личность фиксирует собой отношение человека к ценностным ори-
ентирам.  

Другой важной чертой индивидуального аспекта духовной жизни 
служит его волюнтарный характер. Формирование личности невозможно 
вне волевого начала, подчиняющего жизнь человека определенным целям. 
Главная задача воли заключается в остановке естественного течения жела-
ний и подчинения различным идеальным конструкциям ценностным ори-
ентирам, нормам, правилам, идеалам. Важность воли в формировании ду-
ховного облика человека фиксировалось многими теологами, философами 
и психологами, отождествлявшими дух с волей, и рассматривавших ее в 
качестве начала придающего определенный облик мышлению. Например, 
об образе мыслей того или иного человека можно сказать, что они пропи-
таны ненавистью или напротив, добротой. Волевое начало одновременно 
связано и автономно по отношению к мышлению. В структуре человече-
ского сознания воля занимает срединное положение между животными 
инстинктами, нацеленных на самосохранение, борьбой за выживание, са-
моутверждение в обществе и продолжение рода, удовлетворение есте-
ственных потребностей и ценностно-эмоциональным слоем интеллекта. 
Установление связи между инстинктивной и интеллектуальной сферами 
устанавливается волей, посредством ее неразрывной связи с интуицией. 
Воля в отличие от инстинкта всегда ориентирована, на какую-либо цен-
ность, пусть и связанную с конкретными предметами и непосредственно 
переживаемую. Именно непосредственно переживание индивидом ценно-
стей придает его целеустремленность, а некоторых случаях и фанатич-
ность их взглядам и образу действий. 

Третья характерная черта данного аспекта духовности может быть 
определена как праксиологичность, поскольку духовность в целом не мыс-
лима без закрепления эмоциональных переживаний, мировоззренческих 
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представлений, ценностных предпочтений, теоретических знаний в соци-
альной практике. Любая идея, идеал, норма, не закреплённая в социальной 
практике, принадлежит к сфере человеческого духа не в полной мере, а во-
плотить идеальный предмет в реальность способен только та или иная со-
вокупность индивидов. По этой причине участие индивида в духовной 
жизни всегда сопряжено в реальном или условном конфликтном или парт-
нерском соревновании с другими индивидами. Вне конкуренции, т.е. сопо-
ставления совершенства деятельности одного индивида с деятельностью 
того же рода другого индивида ни подлинная социальная практика, ни ду-
ховная жизнь в целом невозможны. 

Четвертой специфической чертой индивидуального аспекта челове-
ческой духовности следует признать его креативность или творческий ха-
рактер, который заключается в том, что индивид не просто воспроизводит 
определенные способы эмоциональных переживаний, мышления и поведе-
ния, а предлагает их собственные интерпретации, развивает и создает их 
новые виды. В противоположность индивидуальному аспекту, социальный 
аспект духовности нацелен более на воспроизводство духовности, чем на 
ее производство.  

Наконец, пятый аспект духовности индивидуального сознания за-
ключается в ее принципиальной конструктивности. Индивид всегда нахо-
дится в определенной социокультурной ситуации, за его сознание ведут 
борьбу различные виды духовности, он вынужден совмещать в своей жиз-
ни прямо противоположные ценностные ориентиры, он часто сталкивается 
с кризисом различных видов духовности и вынужден участвовать в его 
преодолении. В силу данных обстоятельств индивид всегда конструирует 
свою духовную жизнь.  

Основанием реализации всех перечисленных выше специфических 
черт духовной жизни индивида служит структура сознания человека, кото-
рая включает в себя следующие важнейший сферы:  

• Сфера чувственного восприятия, позволяющая соединять данные 
органов чувств в целостные представления о предметах, процессах и явле-
ниях; 

• Ценностно-эмоциональная сфера, позволяющая оценивать явления 
внешнего и внутреннего мира на предмет их непосредственного отноше-
ния к индивиду; 

• Целе-рациональная сфера, представленная рассудочной деятель-
ностью и позволяющая индивиду ориентироваться в природно-социальном 
мире, ставить и достигать конкретные цели;  

• Ценностно-рациональная сфера, представлена совокупностью 
благ, необходимых для нормального развития человека и общества 

• Теоретико-рациональная сфера, представлена различного рода 
идеальными конструкциями, углубляющими процесс познания и позволя-
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ющими сформировать представление об отдельных регионах мира и мире 
в целом; 

• Духовно-нравственная сфера, представлена мировоззренческими 
установками, позволяющими выразить жизненную позицию и сформиро-
вать либо личностное (теизм) либо безличностное (атеизм) отношение к 
абсолютному началу. 

Каждый вид духовности предлагает индивиду определенную систе-
му ценностей, особые образы мышления и поведения. Но какой бы разно-
образной по содержанию не была бы духовная жизнь, она в своем разви-
тии преодолевает следующее важнейшие этапы: 

• Осознание своего интереса к определенному виду интеллектуаль-
ной или практической деятельности (призвание); 

• Освоение знаний, норм, ценностей и идеалов, а также знаний, 
навыков и умений определенного вида духовности (обучение); 

• Поддержание ценностной, познавательной и деятельностной сфер 
той или иной разновидности духовной жизни (служение); 

• Обретение собственного способа познания или творчества (открытие); 
• Осознанное или неосознанное соревнование с другими представи-

телями выбранной сферы деятельности (конкуренция); 
• Отстаивание идеалов выбранного вида духовности в тяжелых со-

циальных или психологических условиях (испытание); 
• Достижение определенной степени совершенства в интеллекту-

альной или практической деятельности (мастерство); 
• Одобрение достижений в выбранной сфере деятельности со сторо-

ны профессионального сообщества или общества в целом (признание); 
• Передача знаний, умений и навыков подрастающему поколению 

(наставничество); 
• Доказательство полезности и необходимости определенного вида 

духовности для человека и общества (апология); 
• Подведение итогов творческого пути и определение дальнейшего 

развития выбранного вида духовности (завещание). 
Сложность духовной жизни индивида заключается в том, что он как 

правило задействован не в одной, а в нескольких видах духовности. Дан-
ное обстоятельство с одной стороны позволяет человеку быть духовным 
микрокосмом то есть вбирать в себя все основные достижения культуры, 
но с другой стороны приводит к различным внутриличностным, межлич-
ностным, личностно-социальным и социальным конфликтам. 

Поддержание индивидом целостности духовной жизни может осу-
ществляться несколькими способами:  

• Посредством перехода в различные моменты жизни из одной сфе-
ры духовности в другую; 

• Посредством создания различных духовных синтезом; 
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• Посредством интерпретации различных видов духовности к соб-
ственной мировоззренческой доктрине. 

История мировой культуры знает достаточно много примеров каж-
дого из указанных способов поддержания индивидом целостности духов-
ной жизни. Так, первый способ был характерен для так называемых «тита-
нов Возрождения» Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Бу-
онарроти. В 20-м столетии данный способ обретения духовной жизни был 
продемонстрирован У. Черчиллем, который помимо того, что был великим 
политиком, являлся профессиональным журналистом, участвовал в войнах 
на четырех континентах, получил Нобелевскую премию по литературе и 
профессионально занимался живописью.  

Примером второго способа может служить учение одного из самых 
яркий представителей раннего христианства Оригена, предложившего ре-
лигиозно-философский синтез, не потерявший своей актуальности до 
настоящего времени. Наконец, примером третьего подхода к решению 
данной проблемы следует признать учение Карла Маркса, в котором через 
призму коммунистической идеологии были рассмотрены основные виды 
духовной жизни человека. 

Каждый из указанных способов обретения индивидом полноты ду-
ховной жизни обладает помимо достоинств и целым рядом недостатков. 
Так, деятельность индивида в различных сферах интеллектуальной и прак-
тической жизни приводит с одной стороны к ценностному конфликту, а с 
другой к поверхностному освоению содержания и ценностей постигаемых 
видов духовности. Примером внутреннего конфликта связанного с проти-
воположностью ценностных ориентиров может служить попытка Чарльза 
Дарвина совместить свои религиозные убеждения с созданной им эволю-
ционной теорией. Примером поверхностности в духовной жизни может 
служить Адольф Гитлер, который, обладая псевдонаучным, эзотерическим 
мировоззрением, считал себя великим художником, архитектором, поли-
тиком и полководцем.  

Конфликты, порождаемые созданием различных духовных синтезов, 
как правило, сопряжены, и их неприятием видами духовности, на основе 
которых он был создан. В результате индивид его создавший оказывается в 
одиночестве. Так, религиозно-философское учение того же Оригена, не 
было принято ни язычниками, ни христианской ортодоксией. Основной же 
проблемой третьего, интерпретационного подхода к обретению индивидом 
единства духовной жизни заключается в том, что он приводит к созданию 
системы взглядов, постоянно отстающей от развития отдельных видов ду-
ховности. Такая проблема характерна для религиозных доктрин и ряда по-
литических идеологий.  

В целом индивидуальный аспект духовной жизни обладает несо-
мненным приоритетом перед социокультурным аспектом, поскольку 
именно он непосредственно формирует социальную реальность. От того 
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как протекают духовные процессы в индивидуальном сознании зависит не 
только судьба самого индивида, но и жизнь общества в целом.  

В профессиональной деятельности сотрудника полиции, как и для 
представителей других профессий, связанных с тесным взаимодействием с 
людьми, индивидуальный аспект духовности имеет первостепенное значе-
ние. Данное обстоятельство обусловлено следующими причинами: 

• Интеллектуальным характером и нравственным содержанием 
профессиональной деятельности сотрудников полиции; 

• Тяготами и лишениями профессиональной деятельности, требую-
щими от сотрудника полиции обнаружение внутренних резервов их пере-
несения; 

• Потребностью в формировании средств защиты сознания сотруд-
ника полиции, от негативных последствий общения с лицами, с противо-
правными установками поведения; 

• Формированием собственной мировоззренческой позиции и образа 
жизни; 

• Необходимостью согласования своих взглядов на мир со своей 
профессиональной деятельностью;  

• Потребностью в совершенствовании своих профессиональных 
способностей и повышении культурного уровня;  

• Повышением эффективности работа по выведению лиц, находя-
щихся под влиянием криминальной и экстремистской идеологии, требует 
наличия у сотрудника полиции определенных навыков по преодолению за-
висимости от них. 

Естественно, что формирование духовного облика сотрудника поли-
ции тесно связано с его постоянным взаимодействием с представителями 
различных профессий, социальных слоев, культур, религиозных убежде-
ний и мировоззренческих позиций, что требует от него знания особенно-
стей различных видов духовной жизни и духовно-практической деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ          
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО  

И РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Духовная жизнь человека, как и любая другая форма интеллектуаль-
ной и практической жизни обладает определенными границами. Для нор-
мальных форм духовной жизни такими смысловыми границами служат с 
одной стороны, девиантная форма духовности, которая является проявле-
нием животности в человеке, а с другой обыденное сознание, которое 
представляет собой чистую рассудочность, лишенную связи с высшими 
человеческими идеалами. В отличие от нормальных и девиантных форм 
духовности обыденное сознание не имеет четкой структуры, идейной 
направленности и социальной организации. Вместе с тем, именно оно слу-
жит основанием для начала духовной жизни. 

Для правильного понимания соотношения обыденного сознания и 
форм духовности необходимо помнить, что обыденное сознание граничит 
с каждой областью духовности. Это объясняться тем, что духовность не 
является для индивида чем-то внешним, навязанным ему извне обществом. 
Все виды духовности присутствуют в обыденном сознании изначально. 
Поэтому можно сказать, что все люди, в какой-то мере философы, юристы, 
политики и т. д. Но при этом далеко не каждый человек развивает в себе ту 
или иную способность. В силу данного обстоятельства низшим уровнем 
мировоззрения каждого вида духовности является обыденный уровень. В 
силу данного обстоятельства правомерно говорить об обыденном юриди-
ческом, экономическом, научном или ином мировоззрении.  

Обыденное мировоззрение характерно для широких масс населения 
и характеризуется стихийностью и отсутствием рефлексивности, т.е 
осмыслением своего содержания и средств его формирования исходит из 
потребительского отношения к миру. В социальном отношении носителя-
ми обыденного мировоззрения представители различных слоёв общества 
не уделяющих особого внимания развитию мировоззрения. При этом они 
могут быть специалистами в сфере своей профессиональной деятельности, 
но при этом не обладать чёткими взглядами на мир и осознанной системой 
ценностей. Например, полицейский не всегда является носителем право-
охранительного мировоззрения, он может воспринимать свою профессию 
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как средство материального обеспечения своей семьи, а не как основание 
своего мировосприятия. При этом мировоззренческие функции, которые 
может выполнять обыденное сознание, которое носят узко прагматический 
характер и не предполагает знания теории, а тем более установления её ме-
ста в структуре картины мира. Так для того, чтобы выполнять религиозные 
ритуалы обывателю не нужно глубоко знать догматику своей религии, до-
статочно уповать на их полезность для повседневной жизни. Точно также 
обыватель пользуется благами технического прогресса, не имея представ-
ления о лежащей в его основании науке. Из этого следует, что «практика» 
в различных обществах, социальных слоях, культурах и цивилизациях мо-
жет пониматься по-разному.  

По этой причине обыденное мировоззрение не имеет строго опреде-
лённой формы, оно всегда находится под влиянием доминирующей в об-
ществе и культуре формы духовной жизни: мифологии, религии, науке 
и т. д., но вместе никогда не отражает его адекватным образом. Вместе с 
тем, обыденное мировоззрение нельзя считать абсолютно пассивным нача-
лом, напротив, оно существенным образом влияет на борьбу различных 
мировоззрений за доминирование в обществе. Благодаря своей реалистич-
ности и прагматичности обыденное сознание осуществляет отбор различ-
ных идей на предмет их применимости в повседневной жизни и тем самым 
оказывает прямое воздействие на результат борьбы развитых видов миро-
воззрения за социальную и культурную гегемонию.  

Обыденное сознание представляет собой наиболее распространён-
ную в обществе форму мировосприятия, понимание характера функциони-
рования, которой необходимо сотруднику полиции для успешного осу-
ществления коммуникации с целью решения своих профессиональных задач.  

В процессе взаимодействия с представителями обыденного сознания 
сотруднику полиции представляется целесообразным помнить, что им 
свойственна рассудительность: 

 Установление связи между реальными фактами и событиями; 
 Прагматичность в объяснении поведения людей;  
 Стремление обезопасить себя и своих близких от противоправных 

действий; 
 Наличие различных социальных, религиозных и национальных и 

иных предрассудков. 
В процессе профессиональной деятельности сотруднику полиции 

необходимо обобщать и осмыслять свой опыт в области изучения психоло-
гии обыденного сознания и особенностей менталитета различных нацио-
нальностей.  

Исторически миф является первой формой духовной жизни челове-
ка, а его главной отличительной чертой служит господство эмоций и вооб-
ражения над разумным отношением к миру. Как не парадоксально звучит, 
но главной формой отношения к миру его основной интуицией является 
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описание. Мифологическое сознание ничего не стремится объяснять, 
осмыслять или оценивать, оно просто описывает то, что ему дано.  

Вместе с тем, в мифе нет разграничения между частью и целым, пси-
хическим и физическим, сверхъестественным и естественным, творче-
ством и познанием. Но результатом этого целостного восприятия мира 
служит искаженное представление о характере и закономерностях реаль-
ных природно-социальных процессов. Поэтому миф неотделим от неосо-
знанного вымысла.  

В развитых культурах миф предлагает определенную систему зна-
ния, включающую в себя различного рода мифы:  

 Теогонические (повествующие о рождении Богов); 
 Космологические (посвященные описанию процесса возникновения 

космоса); 
 Героические (излагающие истории культурны и трагических героев).  
Несмотря на стихийную природу мифа в нем наряду с представлени-

ями о мире можно с определенной степенью условности вычленить миро-
воззренческую составляющую, которая не только повествует о мире, но в 
ряде моментов его оценивает.  

Важнейшими характерными чертами мифологического мировоззре-
ния следует признать его: 

 Сверхъестественность, которая выражается в признании непосред-
ственного присутствия богов и духов в природе, а также чудес в реальном 
социально-природном мире; 

 Антропоморфность, выраженную в наделении сверхъестественных 
сил человекоподобными чертами; 

 Художественность, поскольку миф первоначально существует в по-
этической форме и выражается различными художественными средствами; 

 Символичность, проявляющуюся в том, что каждый мифологиче-
ский персонаж как правило символизирует определенное природное, соци-
альное или психологическое явление;  

 Телеологичность (целенаправленность), обусловлена тем, что мифо-
логическое понимание события, предполагает установление его цели. 

Миф в целом имеет ярко выраженный коллективный характер и все-
гда связан с определенной социальной организацией. Так в первобытной 
культуре миф, как правило, либо рассказывается в ритуале, либо служит 
формой закрепления ритуала. В свою очередь ритуал возможен только при 
наличии определенной социальной иерархии и, прежде всего, разделении 
людей на посвященных и непосвященных, то есть имеющих или не имею-
щих доступ к сакральному знанию и магическим практикам. Непосред-
ственным результатом такого разделения служит наличие профессиональ-
ных магов: шаманов, жрецов, прорицателей, сказителей мифов и т. д. В от-
личие от рациональных форм духовности, таких как философия, наука, 
право и тому подобное, в мифе занятие высших ступеней в социальной 
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иерархии связано не столько с обладанием знаниями, сколько с владением 
сверхъестественными способностями.  

Для адекватного восприятия духовной жизни современного обще-
ства необходимо помнить, что миф не является историческим и не принад-
лежит только прошлому. В современном мире мифологическое сознание 
продолжает существовать:  

 В качестве одного из важнейших элементов религиозного сознания; 
 В виде различных оккультных практик; 
 Роли одного из элементов национального менталитета; 
 В форме мифопоэтического мышления;  
 В виде различных установок сознания участников массовых обще-

ственно-политических движений. 
На основании сказанного можно утверждать, что миф не следует 

рассматривать в качестве пережитка первобытного сознания оказывающе-
го на современный мир лишь негативное влияние, например, мифопоэти-
ческое мышление, является одним из важнейших компонентов художе-
ственного сознания, а различные мифы и предания, достаточно точно вы-
ражают характер, а подчас и судьбу народов. Тем не менее, возврат совре-
менного общества к мифологическому сознанию чреват, как показала ис-
тория прошлого столетия, возвратом к авторитарным и тоталитарным ме-
тодам управления обществом, что неминуемо приводит к нарушениям 
нормального развития общества и к преступлениям против человечности.  

В своей профессиональной деятельности сотрудник полиции может 
столкнуться с людьми находящимися под воздействием различных мифов 
и предрассудков. При общении с ними ему необходимо помнить, что: 

 Мифологические представления обладают для их носителей не 
меньшей очевидностью, нежели научно установленные факты; 

 Лица, принадлежащие к традиционной культуре в большей степени 
подвержены мифологическим представлениям, нежели представители 
светской культуры; 

 Стремление к мифологическому мышлению обусловлено различны-
ми психологическими потребностями в защите, в любви, в чувстве соли-
дарности; 

 В современном мире проявления мифологического способа мышле-
ния часто можно обнаружить в среде приверженцев радикальных полити-
ческих идеологий. 

Для сотрудника полиции важнейшими этапами общения с людьми, 
находящихся под влиянием установок мифологического сознания являются: 

 Обнаружение в сознании собеседника мифологического представле-
ния или установки; 

 Определение ее значимости для решаемой профессиональной задачи; 
 Выбор стратегии по отношению к выявленному представлению или 

установки: преодоление, нейтрализация, игнорирование; 
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 При необходимости установления места выявленного мифологиче-
ского представления и установки в общей структуре сознания собеседника 
с целью определения ее влияния на характер его мировоззрения и поведения.  

В завершении краткого анализа мифологического мировоззрения 
необходимо подчеркнуть, что сотруднику полиции нужно быть готовым к 
самым неожиданным его проявлениям и обладать способностью адекват-
ного выбора коммуникативной позиции, позволяющей эффективно решить 
служебные задачи. 

Религия представляет собой развитую форму духовной жизни, в ко-
торой мировоззрение занимает одно из важнейших мест. Вместе с тем ми-
ровоззрение в религии всецело зависит от интуитивного знания, т. е. боже-
ственного откровения, которая осмысляется в теологическом знании, а за-
тем предстает в виде целостной религиозной картины мира.  

Положение индивида в социальной структуре религиозного сообще-
ства определяется степенью обладания им, религиозным чувством и уме-
нием согласовывать его с догматикой и мировоззрением своей конфессии.  

Важнейшими чертами религиозного мировоззрения служит его:  
 Сверхъестественность, использование понятия сверхъестественно-

го для объяснения природно-социального мира; 
 Догматизм, изначальная нацеленность мировоззренческих кон-

струкций на подтверждения определенных религиозных догматов; 
 Символичность, применение различных образов и представлений 

для иллюстрации духовного и идеального бытия; 
 Мистичность, признание условности различных рациональных кон-

струкций и нацеливание индивида на непосредственное переживание бо-
жественного начала; 

Перечисленные характерные черты религиозного мировоззрения во 
многом совпадают с характерными чертами мифологического мировоззре-
ния. Вместе с тем между религией и мифом имеют места существенные 
различия. 

Так, понимание сверхъестественного начала в религии существен-
ным образом отличается от его интерпретации в мифе. Если в мифе оно 
присутствует во всех явлениях мира, то в религии оно хотя и проявляется в 
нём, но существует за его пределами, имеет личностный и ярко выражен-
ный этический характер. Кроме того, человек в религиозной картине не 
является игрушкой в руках божественных сил, но обладает свободой вы-
бора между добром и злом. По своему характеру религиозное знание носит 
символический характер, что объясняется его стремлением выразить не 
данную в восприятии реальность. Символизм религиозного знания с одной 
стороны, делает его непроверяемым и не до конца определённым, а с дру-
гой требует от человека интеллектуальных и нравственных усилий по его 
толкованию. Таким образом, религиозное мировоззрение в отличие от ми-
фа обладает большей степенью рациональности и нравственности. 
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Одной из специфических черт религиозного мировоззрения служит 
его тесная связь с системой знания данного вида духовности, что харак-
терно не для всех форм духовной жизни. Естественно, что каждая кон-
кретная религия создает собственную теологическую систему. Тем не ме-
нее, можно выделить следующие фундаментальные теологические дисци-
плины, характерные для большинства религиозных доктрин:  

 Догматическое богословие содержащие основные сведения о пред-
метах религиозной веры: Боге, сверхъестественных силах и отношении че-
ловека к Богу; 

 Апологетическое богословие нацелено доказательство существова-
ния сверхъестественного бытия и на критику атеизма и положений иных 
религиозных доктрин; 

 Богословская антропология религиозное учение о человеке, гре-
хах и путях достижения блаженной жизни; 

 Сотереология учение о спасении, в некоторых случаях включаю-
щее в себя концепцию спасителя; 

 Эсхатология учение о конце света и преобразовании мира. 
Именно в рамках теологии как системы религиозного знания форми-

руются и мировоззренческие системы, важнейшими из которых являются:  
 Теизм рассмотрение Бога в качестве личностного начала, отделен-

ного от мира, создающего его и руководящего процессами, протекающими 
в нем. На теистических позициях строится догматика иудаизма, христиан-
ства и ислама; 

 Пантеизм признание присутствия без личностного божественного 
начала во всех процессах и явлениях реального мира. Данный вид религи-
озного мировоззрения лежит в основании догматики даосизма, индуизма, 
буддизма, джайнизма; 

 Панентеизм особый способ решения проблемы соотношения Бога и 
мира, согласно которому мир существует в Боге. На панентеистических 
позициях находится ряд направлений индуизма, кришнаизма, сикхизма;  

 Политеизм религиозно мировоззренческая концепция, согласно ко-
торой существует множество Богов, в ряде случаев политеизм может су-
ществовать в рамках пантеизма. В современном мире политеизм представ-
лен религиозными воззрениями первобытных народов, а также конфуци-
анством и синтоизмом. 

По степени усвоения верующими содержания религиозной веры 
можно выделить следующие типы религиозного мировоззрения:  

 Обыденное мировоззрение носителями, которого являются про-
стые верующие владеющие азами догматики и религиозной практики; 

 Религиозно-философское мировоззрение чаще всего формируется в 
среде интеллигенции, пытается соединить религиозные ценности с фило-
софией и соответствует религиозной догматике лишь частично; 
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 Теологическое мировоззрение разрабатывается профессиональными 
богословами и служителями культа и представляет собою целостную си-
стему знания определенной конфессии; 

 Мистическое мировоззрение формируется религиозными аскетами и 
как правило не представляет собой целостной системы, но при этом со-
держит в себе опыт непосредственного переживания божественного начала.  

Для религиозного мировоззрения большое значение отношение вы-
бор способа толкования Священного Писания и Священного Предания, 
той или иной религии, а также строгость соблюдения правил и требований 
определенной конфессии. По данному основанию выделяют следующие 
виды религиозного мировоззрения: 

 Фундаменталисткое мировоззрение, основанное на буквальном 
понимании Священного Писания, нетерпимом отношении к любому ина-
комыслию и стремящееся к переустройству общества на принципах клери-
кализма или теократии; 

 Консервативное мировоззрение, строго следующее традиционным 
религиозным предписаниям, настраивающее верующих на дистанцирова-
ние от социальной жизни; 

 Реформистское мировоззрение, нацеленное на переосмысление 
религиозной догматики и упрощению религиозной практики с целью адап-
тации религиозной общины к современным условиям; 

 Либеральное мировоззрение, максимально отходящее от традицион-
ной трактовки религиозных догматов и упрощающее культовую практику 
и допускающее свободу религиозного творчества.  

Данные мировоззренческие течения в недрах определенной религи-
озной конфессии могут, как сосуществовать друг с другом, например в 
рамках англиканства сосуществуют англо-католики, «высокая» и «низкая» 
церкви, так и фактически раскалывать ее, например, в иудаизме существу-
ют ортодоксальное, консервативное, реформистское и реконструктивист-
ское направления, весьма враждебно относящиеся друг к другу.  

Степень усвоения религиозного знания ценностей и религиозного 
образа жизни обуславливает формирование следующей социальной иерар-
хии религиозного сообщества: 

 лица, традиционно принадлежащие к религиозной конфессии и со-
чувствующие ей; 

 миряне, регулярно посещающие места отправления религиозного 
культа; 

 миряне, участвующие в отправлении религиозного культа; 
 профессиональные служители культа; 
 теологи; 
 руководители религиозных общин; 
 аскеты и мистики, авторитет которых признан религиозным сооб-

ществом той или иной конфессии. 
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Сотруднику полиции необходимо помнить, что в современном мире 
религия продолжает оставаться одним из важнейших регуляторов соци-
альных отношений, способных как разрешить, так и спровоцировать соци-
альные конфликты. По этой причине социальная коммуникация полиции с 
верующими играет значительную роль в поддержании правопорядка, осо-
бенно в условиях усиления угрозы со стороны религиозно-политического 
экстремизма. 

Взаимодействие сотрудников полиции с представителями различных 
религий может принимать различные формы, важнейшими из них являются: 

 Сотрудничество с руководителями религиозных общин по вопросам 
организации условий отправления религиозного культа и нормального со-
существования верующих, различных конфессий и лиц, не исповедующих 
определённой религии; 

 Проведение с участием верующих различных мероприятий по под-
держанию правопорядка и профилактике преступлений и административ-
ных правонарушений; 

 Взаимодействие с официальными представителями религиозных ор-
ганизаций и рядовыми верующими в процессе охраны культовых соору-
жений, охране религиозных реликвий и проведении массовых мероприя-
тий религиозного характера; 

 Общение с верующими в процессе служебного делопроизводства;  
 Участие верующих в работе с трудными подростками, лицами, про-

ходящими реабилитацию и нуждающимися в психологической и социаль-
ной поддержке; 

 Оказание верующими духовной и морально-психологической под-
держки сотрудникам полиции и членам их семей в различных ситуациях, 
включая потерю близких; 

 Повседневные, внеслужебные отношения между сотрудниками по-
лиции и представителями различных конфессий, в процессе которых у ве-
рующих формируется определенное представление о работниках право-
охранительной системы в целом. 

Многообразие форм взаимодействия сотрудников полиции с пред-
ставителями различных религий требует от них способности гибко реаги-
ровать на изменение ситуации и играть различные социальные роли. Так в 
одних ситуациях сотрудник полиции выступает от лица государства и с 
позиции силы, от него требуется обоснованность, твёрдость и однознач-
ность решений, в других ситуациях он выступает как равноправный союз-
ник духовных авторитетов, в-третьих ситуациях — он является лицом, 
нуждающимся в помощи, но использующего полученные силы для реали-
зации благих целей. От того насколько точно сотрудник полиции будет иг-
рать свою роль зависит формирование общественного мнения о степени 
профессиональности и открытости деятельности полиции в целом. 
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ           
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

В настоящее время наука играет исключительно важную роль. Опре-
деляя многие социальные, культурные, экономические, политические и 
иные процессы. Это дает науке право претендовать на занятие центрально-
го положения в духовной жизни в современном мире.  

Способ отношения к миру, применяемый наукой можно определить 
как объяснение. В самом общем виде объяснение это подведение исследу-
емого предмета под общую закономерность. Научное объяснение носит 
чисто функциональный характер, то есть устанавливает влияние измене-
ний одного изучаемого предмета на другой. При этом наука принципиаль-
но стремится избегать ценностных и телеологических (целеуказующих) 
суждений. 

Одной из специфических черт научного знания, получаемого путем 
объяснения, является его узкая специализация. И действительно, наука 
разделяется на целый ряд дисциплин, каждая из которых имеет узкую 
направленность, о чём свидетельствуют уже сами их названия: электроди-
намика, биохимия, астрофизика, психология животных, социология рели-
гии и т. д. Такие же понятия как физика, химия, астрономия, психология, 
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социология и т. д. служат лишь обозначением целого комплекса дисци-
плин определенной направленности.  

В настоящее время научные дисциплины существуют в рамках четы-
рех отраслей науки:  

 Логико-математических наук, исследующих и создающих идеаль-
ные средства научного познания;  

 Естественные науки, использующих средства логико-
математических наук для постижения природы;  

 Технические науки, соединяющих достижения логико-
математические и естественных наук с целью создания искусственных ве-
щей (артефактов);  

 Социально-гуманитарные науки, способны применять для исследо-
вания общества и человека как достижения трех вышеуказанных отраслей 
науки, так и создавать собственную теоретико-методологическую базу. 

Принципиальная узкая специализация научного знания приводит с 
одной стороны к раскрытию изучаемой предметности, а с другой, к необ-
ходимости обобщения научных сведений, установления отношения науки 
другим видам знания, закреплению её положения в обществе. Решение 
этих задач не осуществляется и не может быть, в силу объективного харак-
тера научного знания, осуществлено ни одной научной дисциплиной. По 
этой причине наука создаёт не только отдельные дисциплины, но и порож-
дает особую форму мировоззрения. Генетическая связь науки с философи-
ей и общее для них рациональное отношение к миру привели к возникно-
вению синтетического научно-философского мировоззрения, получившего 
наименование сциентизма.  

Для сциентизма характерно признание науки в качестве эталонного 
знания и единственного средства решения жизненно важных для человека 
и общества проблем.  

В рамках данного мировоззрения предлагаются различные картины 
мира, общими характерными чертами, которых является: 

 Отрицание наличия сверхъестественного и идеального бытия; 
 Объяснение не целей, а причин существования природных и соци-

альных предметов и процессов, понимание человека в качестве биосоци-
ального существа; 

 Признание рассудочно-опытного познания единственным адекват-
ным средством постижения действительности; 

 Рассмотрение блага человечества в качестве единственно возможно-
го предмета нравственного поведения;  

 Доказательство психологического и социального происхождения 
религии. 

Для правильного понимания специфики научно-философского зна-
ния необходимо помнить, что одно лишь присутствие результатов научно-
го познания в той или иной системе знания ещё не делает её научной. Так, 
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многие философские, религиозные, художественные мировоззренческие 
системы могут использовать научные сведения, но принадлежать при этом 
к вненаучному знанию. Отсюда следует, что подлинно научным является 
мировоззрение, которое:  

 Основано на знаниях соответствующим основным критериям науч-
ности обоснованности, доказуемости, проверяемости, критичности и логи-
ческой непротиворечивости; 

 Предлагает образ мира и жизненную стратегию развития индивида и 
общества не противоречащую здравому смыслу и реальным возможностям 
человека. 

В современном мире наука получила институциональное закрепле-
ние и представлена в виде организаций, осуществляющих получение ново-
го научного знания и транслирующих уже имеющегося знания. Первый 
тип организации представлен в виде научных центров, лабораторий, науч-
но-исследовательских институтов, конструкторских бюро. Второй в виде 
образовательных учреждений: колледжей, институтов, университетов.  

В профессиональной деятельности сотрудников полиции наука, как в 
форме способа мышления, так и в форме определенных знаний играет зна-
чительную роль. Несмотря на то, что профессия полицейского носит пре-
имущественно не познавательный, а оценочный характер, она подчиняется 
основным критериям научности и носит:  

 Объективность;  
 Доказательность; 
 Теоретичность; 
 Критичность; 
 Проверяемость. 
Кроме того, многие специализации полицейской профессии напря-

мую связаны с определенными отраслями научного знания: 
 Предварительное следствие, дознание, оперативно-розыскная дея-

тельность, служебная психология с социально-гуманитарным знанием, а 
именно с юридическими науками и психологией; 

 Судебная экспертиза с естественными науками; 
 Безопасность информационных технологий с техническими науками. 
В свою очередь достижения науки кардинальным образом изменили 

профессию полицейского, сделав процесс раскрытия преступлений более 
результативным.  

В силу данного обстоятельства, законом предусмотрено, что сотруд-
ники полиции в своей деятельности обязаны использовать в своей деятель-
ности достижения науки (Федеральный закон «О полиции» ст. 11. п. 1.). Дан-
ное требование, несомненно, распространяется и на достижения всех наук, 
включая социально-гуманитарные науки, во многом это обусловлено тем, 
что эффективное противодействие преступности возможно только при 
тесном взаимодействии с гражданами (Федеральный закон «О полиции» 
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ст.9 п. 1-2). В силу данных требований сотрудник полиции обязан уделить 
время научному обеспечению своего взаимодействия с гражданами.  

При определении принадлежности того или иного индивида к научному 
мировоззрению сотруднику полиции необходимо помнить о том, что несмотря 
на практически всеобщее социальное признание ценности науки данная си-
стема взглядов в её завершённом виде встречается достаточно редко. 

Проблема взаимодействия общества и природы решается человеком 
посредством особой формы духовно-практической деятельности получив-
шей наименование техники. В переводе с греческого термин «техника» 
означает искусство, мастерство, он употребляется в двух основных значе-
ниях. В первом из них он используется для обозначения орудий труда и 
любых искусственных устройств (артефактов), созданных человеком и ис-
пользуемых для преобразования окружающей среды. Во втором систему 
навыков, уровень мастерства в реализации того или иного вида деятельно-
сти. Философия техники преимущественно оперирует первым смыслом.  

Технические артефакты реализуют две функции:  
 Изменение вещественного, энергетического иди информационного 

состояния предмета труда;  
 Изменение совокупности производственных операций, приемов и 

навыков, необходимых для реализации технической деятельности.  
Поэтому модификация и прогресс техники изменяют предметную 

область производственной деятельности человека и вместе с тем, транс-
формируют структуру производства и трудовой активности. Техника в 
этом смысле выступает посредником между человеком и природой и явля-
ется важнейшим звеном во взаимодействии человека с окружающей средой. 

Отличие деятельности естествоиспытателя (ученого) от деятельности 
инженера выразил философ техники Э. Криг: «ученый изучает то, что су-
ществует, а инженер создает то, чего нигде не было». Здесь отмечена спе-
цифика технического знания в целом. Технические науки как фундамен-
тальные, так и прикладные нацелены на создание тог, чего нет в природе. 
Они творят вторую природу техническую основу цивилизации. Если для 
естественных наук характерны открытия, то для технических конструиро-
вание, изобретения. Если в науках о природе важен достижение истины, то 
в технических науках обладание не просто истинным знанием, но знанием 
эффективным в контексте инженерных разработок.  

В современной философии актуальны этические проблемы, связан-
ные с применением техники. Так, ряд авторов используют выражение «де-
монизм техники». Это объясняется тем, что в безграничности применения 
техники кроется превращение человека в придаток машины, очевидная ка-
тастрофическая гибель природы. Данную оценку разделяют такие крупные 
философы ХХ века Н. Бердяев, К. Ясперс, М. Хайдеггер. 

В противоположность им Ф. Дессауэр трактует природу изобретения 
как реализацию человеком божественной идеи. По мнению немецкого ин-
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женера, техническое творчество предполагает встречу человеческого со-
знания со сферой «предданных решений технических проблем». В этой 
связи современная техника, по мысли Дессауэра, не должна воспринимать-
ся как средство облегчения условий человеческого бытия она есть «уча-
стие в творении».  

Но каким бы образом не понималась техника как «демоническая», 
либо как «теургическое» начало в современной социокультурной ситуа-
ции, она является единственным средством решения глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством. Несмотря на то, что человек приобрел не-
виданную власть над природой, общество продолжает зависеть от нее. Од-
ним из средств нормализации отношений между обществом и природой 
является гуманизация техники. 
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РОЛЬ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПОЛИЦЕЙСКОГО  
У ПОДРОСТКОВ В ХОДЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
С принятием в 2011 г. Федерального закона «О полиции» обще-

ственное мнение стало выступать в качестве основного критерия оценки 
работы полиции. Это не значит, что до принятия этого закона обществен-
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ное мнение никак не учитывалось в оценке деятельности органов внутрен-
них дел. Изучение общественного мнения о деятельности органов внут-
ренних дел осуществлялось на постоянной, плановой основе и во всех без 
исключения территориях нашей страны. Правда выявленные оценки обще-
ственного мнения выступали в качестве ведомственных показателей, пре-
вращались в дополнительные количественные критерии деятельности того 
или иного территориального органа внутренних дел, той или иной службы.  

В настоящее время для оценки общественного мнения о деятельно-
сти полиции разработана система различных индикаторов, отражающих 
показатели доверия различных групп граждан к профессиональной слу-
жебной деятельности полицейских, методика их расчета, и главное состоит 
в том, что данные такого мониторинга собираются и анализируются неза-
висимо от ведомственных показателей.  

Новый подход к изучению и прогнозированию общественного мне-
ния о деятельности полиции обусловлен тем, что в российском обществе 
созрела острая потребность в новом качестве функционирования органов 
внутренних дел, в эффективной реализации возложенных на них право-
охранительных функций, в положительном образе полицейского, «проти-
водействующего преступности, обеспечивающего безопасность граждан, 
охраняющего общественный порядок, гуманного, вежливого, действующе-
го в рамках закона, неподкупного и честно выполняющего профессио-
нальные обязанности»1.  

Авторам данной статьи на протяжении более десяти приходилось ор-
ганизовывать и лично участвовать в проведении социологических опросов 
подростков в рамках темы «Изучение общественного мнения о деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел». Визуальное восприятие ре-
спондентов в ходе проведения социологических опросов, а также анализ 
обработки данных результатов многочисленных социологических иссле-
дований свидетельствует о наличии у подростков связанных между собой 
и относительно самостоятельных компонентов в их образе сотрудника 
правоохранительных органов: эмоционально-психологическом и знаниевом.  

Эмоционально-психологический компонент образа полицейского – 
это результат практического опыта взаимодействия подростков с полицией 
в различных формах и ситуациях и одновременно показатель существую-
щего в настоящий момент отношения к ней.  

Поскольку полиция в целях защиты и обеспечения прав и свобод 
граждан, установления правопорядка может и должна прибегать не только 
к методам убеждения, но и активного, в рамках закона, силового принуж-
дения, то у подростков формируется различный опыт взаимодействия с 
этой правоохранительной структурой. Чем чаще реализуется властный ха-

                                           
1 Васильева И.В., Возженикова О.С. Образ полицейского в общественном со-

знании // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3(41). С. 183-184. 
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рактер полномочий сотрудников полиции в таком роде событий, тем чаще 
в таких условиях конфликта у подростков формируется негативное отно-
шение к самим сотрудникам, и полиции в целом. Логично предположить, 
что чем чаще сотрудники по долгу службы взаимодействуют с подростка-
ми и чем чаще им приходится реализовывать именно властный, конфликт-
ный характер своих полномочий для обеспечения безопасности и правопо-
рядка, тем более негативный образ полиции формируется у подростков.  

Образ полиции в среде подростков тесно связан с образами ее со-
трудников, ведь от того, насколько значимым и уважаемым в сознании 
подростков является статус полицейского, во многом зависит образ поли-
ции как социального института. Представления подростков о том, что по-
лицейский при выполнении своих обязанностей должен быть этичен и 
компетентен, обеспечивают их доверие не только к самим сотрудникам 
правоохранительных органов, но и к государственным институтам в целом.  

С точки зрения формирования системы общественной безопасности 
в России, следует акцентировать внимание не только на использовании си-
ловыми структурами инструментов принуждения и насилия, связанных с 
предотвращением внутренних и внешних угроз, но и направлять усилия 
государственных институтов на социализацию подрастающего поколения, 
формирования законопослушных граждан, лояльных к органам государ-
ственной власти, и силовым структурам в частности. 

История становления органов внутренних дел, от петровских времён 
до наших дней, показывает существование высоких этических требований 
к сотрудникам, прежде всего, из-за того, что их деятельность сопряжена с 
такими вопросами как охрана общественного порядка, борьба с преступно-
стью, восстановление социальной справедливости. В российском обществе 
сила полиции понималась не только в профессиональном плане, но и в мо-
рально-этическом в том числе1.  

Существенное влияние на эмоционально-психологический компо-
нент образа полицейского оказывают литература, кино, живопись. Во всех 
сферах советского искусства отражался сильный и добрый служитель за-
кона – советский милиционер. Дядя Степа, следователь Подберезовиков, 
участковый Анискин, Г. Жеглов и В. Шарапов укрепляли у советских лю-
дей, безусловно, положительное отношение к служителям правопорядка. У 
современных телевизионных героев-полицейских (майор С. Глухарев, ин-
спектор Купер, А. Каменская) «тонкой нитью прослеживаются такие об-
щие черты как подозрительность, скептицизм, справедливость, граничащая 
с иронией»2.  

                                           
1 См.: Вакула И.М., Борисова Е.С. Спонтанный аспект парадигмы управления на 

иррегулярном этапе генезиса государства // Философия права. 2017. № 2(81). С. 116-121.  
2 Денисенко С.Е. Образ российского полицейского в общественном сознании 

населения // Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 2. С. 228. 
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Служители закона, представленные в различных сферах советского и 
современного искусства, существенным образом влияют на формирование 
эмоционально-психологического компонента образа полицейского. К со-
жалению, с распадом СССР в повседневной жизни наблюдается «мягкая», 
«плавная» дискриминация сотрудников органов внутренних дел, популя-
ризация тюремной субкультуры, распространителями которой стали сред-
ства массовой информации, интернет, художественные фильмы и телепе-
редачи.  

Отрицательный образ сотрудника органов внутренних дел навязы-
вался в сознание всего российского общества. Информационную лавину, 
направленную на дискриминацию человека в погонах, нельзя недооцени-
вать. Негативные оценки деятельности полиции, дифференцированные в 
различных слоях общества, были, есть и будут всегда. Оценки эти обу-
словлены объективным положением полиции в системе правоохранитель-
ных органов, ее специфическими функциями и полномочиями. Рассчиты-
вать на всеобщее одобрение деятельности полиции в любом обществе так-
же утопично, как и мечтать, чтобы общество состояло только из законопо-
слушных граждан. По мнению многих специалистов, опросы респондентов 
показывают, что от 30 до 40% респондентов в России при опросах отмеча-
ют критические оценки деятельности полицейских. Уровень доверия к ра-
боте полиции в среде подростков значительно ниже. 

Высокая ригидность эмоционального компонента социальных уста-
новок в среде подростков по отношению к сотрудникам полиции является 
серьезным противодействующим фактором для формирования положи-
тельного образа полицейского и поддерживается она целым рядом новых 
обстоятельств современной жизни подростков. Укажем лишь на развитие 
информационно-коммуникативных технологий1, широкое вовлечение под-
ростков в различные социальные сети интернета, которые вызывают 
трансформацию морально-этической системы подростка в процессе его 
социализации. 

Данные тенденции формируют принципиально новую модель обще-
ства, в котором доминируют горизонтальные сетевые коммуникации, по-
является множество разнообразных акторов, участвующих в формирова-
нии личности молодого гражданина, движимые собственными мотивами, и 
не обладающие для этого достаточным опытом взаимодействия внутри 
общества2. 

Моральная система подростков формируется в ходе познания окру-
жающего мира, в том числе через интернет, средства массовой информа-

                                           
1 Загутин Д.С., Фокин Н.И. Проблемы информационной безопасности личности 

в современных условиях // Вестник непрерывного образования. 2016. № 2. С. 17-22. 
2 Самыгин С.И., Попов М.Ю., Загутин Д.С. Социальные сети как социальный 

институт социализации молодёжи // Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. 2015. № 5. С. 46-49. 
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ции, свой жизненный опыт и примеры взрослых. Социализация подростков 
проходит стадии постижения, усвоения, а также оценку происходящих со-
бытий. В зависимости от образа жизни, досуга, получаемой информации, 
образования подросток формирует для себя определённые способы позна-
ния, которые могут приводить к деформации социокультурных ценностей, 
правил и норм поведения, и даже к снижению уровня грамотности. Дан-
ную ситуацию можно не допустить, если контролировать знаниевый ком-
понент сознания подрастающего поколения. 

Социализация подростков в современных условиях тесно связана с 
разнообразными социальными группами в социальных сетях1, которые со-
здаются ими с целью познания самого себя и окружающего мира, поиска 
способов самореализации и смысла жизни, постижения тайны бытия и 
смерти и т.д2. Знания приобретают ключевую роль в процессе социализа-
ции, становления социальных и гуманитарных компетенций подростка. 
Для того, чтобы каждый молодой человек мог освоить, осознать приме-
нить на практике правовые и социально-политические знания, необходим 
процесс социогуманитарной социализации. Подростку необходимо помочь 
выработать индивидуальную систему ценностей, не противоречащую об-
щественной3.  

Результатом социализации молодежи должна стать социально зрелая 
личность, у которой сформировалось устойчивое мировоззрение, способ-
ность к нравственно-правовой и социально-политической саморегуляции. 
Достигается такой результат в ходе усвоения молодым человеком статус-
ного и ролевого поведения, социокультурных ценностей и ориентиров, 
формирования у него качеств и свойств, позволяющих адаптироваться в 
данном обществе и выполнять необходимые функции4. Процесс социали-
зации можно считать успешным лишь в том случае, если поступки молодо-
го человека отвечают интересам общества, приносят наибольшую пользу. 

Таким образом, в последнее десятилетие в российском обществе 
произошло усложнение знаниевого компонента образа полицейского в 
среде молодежи, о сотрудниках полиции и их деятельности, территориаль-

                                           
1 Загутин Д.С., Степанова А.А. Влияние социальных сетей на социализацию мо-

лодежи: интенсивность, уровни, последствия // Образование. Наука. Инновации: Юж-
ное измерение. 2015. № 1 (39). С. 111-116. 

2 Самыгин С.И., Попов М.Ю., Загутин Д.С. Социальные сети как социальный 
институт социализации молодёжи // Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. 2015. № 5. С. 46-49 

3 Захараш Т.Б., Загутин Д.С. Теоретические основы формирования индивиду-
ального и коллективного опыта у студентов // Известия Южного федерального универ-
ситета. Педагогические науки. 2009. № 5. С. 165-172. 

4 Загутин Д.С., Самыгин П.С., Самыгин С.И. Особенности правовой социализа-
ции современной российской молодежи в трансформирующемся обществе // Филосо-
фия права. 2017. № 1(80). С. 113-117.  
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ных органах органов внутренних дел молодые люди стали больше знать, 
они стали более информированными.  

Но формирование позитивного образа сотрудника полиции должно 
быть связано не только с использованием медиатехнологий и пиар-
технологий, а с более открытой ежедневной работой полицейских структур 
всех уровней с молодежью, их постоянным общением с подростками на 
различных социальных площадках, расширением и укреплением сотруд-
ничества с молодежными группами, объединениями и общественными ор-
ганизациями.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАВКАЗСКИХ ЭТНОСОВ 
 

Социокультурные особенности народов являются предметом иссле-
дования ученных с древнейших времен. В эпоху Возрождения и далее 
классические труды Гердера, Лессинга, Дидро, Вольтера, Руссо, Ш. Мон-
тескье, Д. Вико, Гегеля углубили представления о менталитете разных 
народов. Большую ценность в плане осмыслении культурных, аксиологи-
ческих, антропологических типов мышления и поведения народов пред-
ставляют труды Леви-Брюля, Д.Д. Фрезера, Леви-Стросса, Мирчи Элиаде. 
Среди российских авторов следует отметить работы Д.С. Лихачева, 
Л.Н. Гумилева, В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, В.В. Иванова, А.Я. Гуреви-
ча, С.С. Аверинцева и др. 

Такие понятия как менталитет и ментальность остаются дискуссион-
ными в научном сообществе, а единого мнения относительно их связи и 
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соотношения не существует. Традиция изучения менталитета и ментально-
сти, переплетаются с исследованиями этничности. Этничность выступает 
частью социальной идентичности индивида, функционирование которой 
подчинено социально-психологическим закономерностям. Анализ суще-
ствующих теорий этничности предполагает выделение следующих подхо-
дов – инструментализма, функционализма, конструктивизма и примордиа-
лизма, разделение которых условно, так как они пересекаются и взаимодо-
полняют друг друга.  

Являясь сторонником примордиалистской парадигмы, оценивающей 
этничность, как характеристику представителя определенной этнической 
группы мы на ней остановимся подробней. Ее основа это общее происхож-
дение, кровное родство и территория проживания. Сторонники примор-
диалистской парадигмы полагают, что все современные нации являются 
продуктом развития древних народов, а их оппоненты считают несуще-
ственными связи между современными нациями и досовременными куль-
турными сообществами. Основное значение они придают национальному 
строительству, осуществляемому политическими акторами обладающими 
необходимыми для этого ресурсами, благодаря которым возникают такие 
социальные общности.  

Примордиалистские воззрения на природу этничности возникли в 
контексте социобиологического подхода (Г. Спенсер и Ч. Дарвин). Законы 
естественного отбора выступают для представителей этого направления 
основными, а всякий индивид подчиняется инстинкту самосохранения, 
продолжения рода и распространение собственных генов. Так как борьба 
за выживание происходит в коллективе осознание себя его частью заложе-
но в человеческой природе. В формирующемся долгое время коллективе 
сохраняющем устойчивость возникает генофонд, отделяющий одну группу 
от другой, находящихся в борьбе за выживание и сохранения своих генов. 

Одни и те же понятия по-разному воспринимаются представителями 
разных народов, и только опора на существующие в обществе представле-
ния позволяет реализовать распространяющуюся мировоззренческую 
идеологию. Именно поэтому, одна и та же религия подвергается суще-
ственным изменениям в среде разных народов. При формировании соци-
альной структуры, тесно связанной с психологией народа происходит то 
же самое.  

Ученое сообщество с давних пор занято обсуждением зависимости 
психических характеристик народов от природной среды обитания, так 
как все народы существуют в условиях определенной географической сре-
ды. Здесь просматривается античная мысль о влиянии природы на индиви-
да, тем самым на судьбу и национальный характер народа.  

Л.Н. Гумилев, связывает хозяйственную деятельность с природой 
средой, географией территории, способностью людей к адаптации. Ха-
рактер институтов управления, связан со способом производства и 
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особенностями хозяйственной деятельности. «Этносы всегда связаны с 
природным ландшафтом, который определяет потенциал этнического 
коллектива в период его возникновения, а возникший этнос изменяет 
ландшафт исходя из своих потребностей. Далее возникает привычка к 
существующей обстановке а привязанность к ландшафту бессознательно 
хранится в индивидуальной памяти1. 

Всякий этнос пишет Г. Гачев такое же порождение собственной зем-
ли, как животные и растения различных пород и видов. Жажда и голод 
ограничивают независимость и совершенство индивида, а пища выступает 
частью национального Космоса, внешнего мира. Входя в нас, в святилище 
нашего внутреннего мира еда становится как бы посредником между 
внешним миром и нашей внутренней жизнью2. 

Известная «формула» Ле Пле - Место-Труд-Население, подразумевает, 
что среда обитания и территория определяют характер труда населения, специ-
фику семейных отношений, и даже форму собственности. То есть облик семьи 
определяется природной средой. К такому же выводу пришли его последо-
ватели, Демолон изучавший степные народы и Анри де Турвиль сферой 
интересов которого была семья партикуляристского типа. В их исследова-
ниях социальных систем различных этносов природная среда определяет и 
продукты питания, и специфику труда, и тип семьи и форму собственности3. 

Это позволяет нам считать, что характер социально-политического 
устроения общества, его культурной специфики является следствием при-
родно-географического ландшафта. Вся человеческая история - это исто-
рия воздействия географической среды на все стороны общественных от-
ношений.  

Каждый народ, преобразовывая и осваивая природную среду обита-
ния, пропитывает ею собственную жизнь, свой быт, мысли и душу. Исто-
рия народа есть диалог не только с природной средой, но и с другими 
народами, с которыми он вступает в контакты в культурной, дипломатиче-
ской, торговой и военной сферах. Национальное самосознание народа не 
предполагает изоляции, так как оно возникает только в результате сравне-
ния себя с другими народами, оно проявляется лишь в актах сравнения с 
другими, которые представляют собой многогранное зеркало, данному 
народу для рефлексивного многогранного познания себя4. 

Войны выступают одним из факторов общения и знакомства с дру-
гими народами. Ф. Энгельс, исследовавший опыт ведения боевых действий 
горскими народами Кавказа, характеризует его следующим образом: 
«Мощь кавказских горцев заключалась в их постоянных вылазках с гор на 

                                           
1 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993. С. 282. 
2 Гачев Г. Ментальности народов мира. М. : Эксмо, 2003. 544 с. 
3 Сорокин П.А. Школа Фредерик ле Пле // Социология. №1. 2005. С. 231-241. 
4 Сорокин П.А. Школа Фредерик ле Пле // Социология. №1. 2005. 256 с. 
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равнины, в неожиданных и внезапных нападениях на русские аванпосты и 
позиции, в молниеносных набегах в тыл русских передовых линий, в засадах»1. 

Горские народы был воспеты и в русской классической литературе. 
Описание черкесов и природы Кавказа мы находим в стихотворном посла-
нии В.А. Жуковского к К.А. Войкову, находившемуся в районах боевых 
действий русской армии на Кавказе.  

М.Н. Афасижев пишет: «Озвученные А.С. Пушкиным образы черке-
сов превосходят другие сословия и народности России. В мировой литера-
туре не многие могут сравниться с ними - разве что герои «Илиады». Так 
Пушкин не восхвалял никого. Всегда склонный к иронии, при описании 
черкесов он как бы забывал об этой черте своего таланта. Сочувствие гор-
ским народам в их борьбе против завоевательной политики царизма на 
Кавказе просматривается в «Кавказском пленнике». Можно сказать, что 
поэт положил начало кавказской теме и особенно при изображении приро-
ды и образов героических, воинственных племен, сопротивляющихся го-
раздо более многочисленному противнику2. 

В поэмах М.Ю. Лермонтова Кавказ оазис свободы и вольностей, 
опасностей, страна воинов достойные прославления. 

В «Казаках» Л.Н. Толстого мы видим противопоставление России и 
Кавказа, герой романа, уставший от пустой и развратной Московской жиз-
ни, уезжает на Кавказ и там возрождается в новом праведном образе. 

Из большого количества описаний русских офицеров и путеше-
ственников мы знакомимся с нравами и бытом черкесов. В период оже-
сточенной войны существовал «культурный обмен» между противобор-
ствующими сторонами: русские приобщались к нравам и обычаям гор-
цев их ведению боевых действий, переняли одежду, оружие; горские 
народы, приобщались к русской культуре. Стратегия и тактика горцев 
вырабатывались и применялись исходя из сложившейся здесь экономики. 
Не имея возможности противопоставить мощной русской армии такую же 
свою армию, уклоняясь от масштабных сражений, горцы вели постоянную 
и упорную партизанскую войну.  

Тысячелетний опыт сосуществования различающихся между собой 
кавказских народов, породил особое ментальное состояние нашедшее вы-
ражение в понятии «кавказец». В культурном отношении Кавказ плюрали-
стичен, в то же время существует масса аргументов в пользу единых циви-
лизационных особенностей. Схожие природно-ланшафтно-географические 
условия, виды хозяйственной деятельности, условия быта, обычаи, тради-
ции, нравственные установки подтверждают последнее. Схожесть кодек-

                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XI, ч. I. 
2 Мир культуры адыгов // Сост. и науч. ред. Р.А. Ханаху. Майкоп: ГУРИПП 

«Адыгея», 2002. С. 443-445. 
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сов чести, родственные связи, активная общинная жизнь выступают осно-
вой культурного родства народов Кавказа их общей этничности.  

Сохранение генеалогической идентичности основная задача кавказ-
цев, чему подтверждением служит фиксируемое практически у всех гор-
ских народов стремление к сохранению «чистоты крови», что проявляется 
в негативном отношении к смешанным бракам.  

Сосуществование на территории Кавказа большого количества этно-
сов, сопряженное с ярко выраженным стремлением к сохранению своей 
этнической идентичности провоцировало напряженные отношения и кон-
фликты между ними, формировало особенности ментальности. Этим и 
объясняется существующая высокая мобилизационная готовность к защи-
те свободы своего народа, чести и достоинства1. 

Воспроизводство родоплеменных ценностей, фиксация кровнород-
ственных связей в отношении к «другим» важнейшая отличительная черта 
кавказцев.  

При возникновении дилеммы между соблюдением закона, запреща-
ющего совершение насилия над любым человеком вне зависимости от его 
этнического, социального статуса, и традицией, горец нередко отдает 
предпочтение последнему. При этом нарушение закона рассматривается 
как нормальное явление, если это деяние не противоречит традиции2.  

Горы оказывают влияние на психологию и весь образ жизни наро-
дов. Горцы всегда находились в экономической зависимости от населения 
равнин находившихся в более предпочтительных условиях для ведения хо-
зяйственной деятельности. В условиях современного мира подобное раз-
деление носит условный характер. 

В этничности народов Кавказа, по мнению Г.У. Солдатовой домини-
руют две тенденции. Первая – остатки неистребимого горского менталите-
та, формировавшегося многие столетия, который с Кавказской войны си-
стематически изживался. Вторая - советский менталитет, которому горские 
народы оказались подверженными в разной степени, так как достижения 
«русификации», а далее «советизации» зависели от уровня и силы проти-
востояния горской психологии внешним воздействиям чужеродного харак-
тера3. При наличии советской идентичностью горские народы имели и 
свою этническую идентичность, что и определило распад Советского Сою-
за в этом регионе.  

Взяв за основу теоретические выкладки Г. Лебона, автор пишет: 
«Главные черты этноса просматриваются в условиях его беспокойства и 
недовольства, которыми являются ситуации межэтнической напряженно-

                                           
1 Мусукаев А.И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1986. 151 с. 
2 Заславская Т.И., Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики и социальные 

трансформации в России // Социологические исследования. №6. 2002. С. 3-17. 
3 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 

С. 223. 
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сти….Список этих качеств определяется на основе психологических уни-
версалий, рассматриваемых как основные дилеммы, организующие моти-
вацию социального поведения личности в северокавказских культурах и 
определяющие личностный выбор в проблемных ситуациях…. Кавказские 
этносы в контексте этих психологических универсалий характеризуются 
как традициональные, андроцентрические и радикальные1. 

Все кавказские этносы трудно модернизируемы, а возрождение в ре-
гионе традиционных социальных институтов свидетельствует о тяготении 
кавказских этносов к прошлому.  

Андроцентричность кавказских культур очевидна, однако, женщины 
в кавказских обществах никогда не были бесправными. Например, в Абха-
зии даже в период распространения ислама (XVII-XVIII вв.) женщины не 
надели паранджу и всегда занимали достойное положение.  

Кавказские культуры радикальны, для них характерна аффективная 
вовлеченность в происходящее. Эмоциональная сдержанность не имеет 
отношения к кавказцам, они склонны подчеркивать свои чувства. Культ 
силы сложившийся исторически в жизни и образе кавказских народов за-
нимает важное место и сегодня. У кавказцев собственный специфический 
способ восприятия и мышления в условиях конфликтных ситуаций: склон-
ность к силовым решениям как наиболее верному, хотя и радикальному 
способу разрешения конфликтных ситуаций2. 

Кавказский суперэтнос в контексте психологических универсалий и 
межэтнической напряженности внутренне и внешне конфликтен.  

Территория Кавказа – это зона пассионарности (Л. Гумилев) и синер-
гетического самоструктурирования, на этом пространстве идут активные 
процессы нациогенеза. Кавказ является территорией повышенной пассио-
нарной активности о чем свидетельствует повышенное национальное са-
мосознание и жертвенная активность, даже вопреки чувству самосохране-
ния. Регламентированность и общинность составляют основу консолида-
ции, диктуя необходимость участия и мобилизации каждого в условиях 
угрозы этнической общности. Как правило, инициаторами конфликтных 
ситуаций являются лидеры этнических общностей, преследующих цели 
изменения ситуации в интересах их общности. Активность этих лидеров, 
их ориентацию на конфронтацию в социуме не следует оценивать только 
отрицательно, так как их стремления к переменам часто справедливы по 
отношению к собственной этнической группе, которую они представляют. 

В Кавказском регионе, сосуществуют многочисленные древние эт-
носы, обладающие собственными традициями. Здесь сформирована слож-
ная система культур, каждая из которых характеризуется собственной иде-
ей, иерархией этнокультурных ценностей, системой взаимоотношений 

                                           
1 Солдатова Г.У. Указ. соч. С. 225. 
2 Там же. С. 240-243. 
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традиционных культурных институтов и религиозного сознания. Пред-
ставляется, что успешная государственная политика в этом регионе воз-
можна лишь с учетом культурно-цивилизационной общности проживаю-
щих здесь народов, своеобразия их менталитета. Без учета этих специфи-
ческих особенностей возможности управления и прогнозирования соци-
альными процессами здесь ограничены. 
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ПРАВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ РОССИЯН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В основе механизмов социальной регуляции общества, как на макро-, 

так и на микроуровне, лежат социокультурные факторы. В частности, речь 
идет о различных элементах жизни общества, к которым относятся право, 
как система общеобязательных правил, устанавливаемых и поддерживае-
мых институтом государства, а также ценностный мир, связанный с пред-
ставлениями об идеалах, жизненных целях и возможных способах их до-
стижения. В первом случае речь идет не только о социально-
политическом, но и духовном феномене, который опирается на систему 
принуждения государства и тесно связан с ним. Во втором случае мы име-
ем в виду добровольное, осознанное, инициативное сотрудничество людей 
с другими людьми, группами, а также обществом в целом на основе тож-
дественных социокультурных признаков – ценностных ориентаций, а так-
же формирующихся на их основе идеалов.  

Право – это совокупность правил поведения, определяющих границы 
свободы, равенства людей в реализации и защите их интересов. Понятие 
«право» имеет несколько значений. Чаще всего под ним понимают систему 
общеобязательных норм, охраняемых государством. В этом базовом опре-
делении право сводится к совокупности однозначных и документально за-
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фиксированных государственных предписаний, т. е. фактически совпадает 
с законом1. 

По мнению Р.А. Саттарова, «право – регулятор общественного и со-
циокультурного бытия и, с одной стороны, имеет нормативный, культур-
ный характер, выражающийся в том, что право, состоящее из нормативных 
средств и механизмов регулирования социальных отношений, предназна-
чено, прежде всего, для того, чтобы ввести в жизнь людей некие начала 
«единой духовной жизни», элементами которой выступают упорядочен-
ность, общепризнанность; а с другой – ценностный характер, поскольку 
право, вводя нормативные начала, тем самым, позволяет дать оценку мно-
гим жизненным явлениям и культурным процессам»2. 

Право неразрывным образом связано с функционированием институ-
та государства. Именно право выступает одним из ключевых инструментов 
государственной власти, направленным на регламентацию, упорядочение 
социальных действий и взаимодействий.  

С точки зрения В.Я. Криволаповой, «право, будучи обусловлено ре-
альным состоянием и закономерностями общественного развития, выража-
ет объективную потребность любого общества в упорядочении действий и 
взаимоотношений его членов, в подчинении их определенным нормам. 
Тем самым, обеспечивается сознательное и целенаправленное воздействие 
социальной общности на жизнедеятельность индивидов, но одновременно 
расширяется сфера применения и иных социальных регуляторов»3. 

Следует отметить, что право занимает важное место в системе соци-
ального регулирования, однако не только нормы права выполняют эти 
функции в социуме. Разветвленная система вознаграждений за выполнение 
требований норм и наказаний за их игнорирование (позитивные и негатив-
ные социальные санкции) отвечает не только за нормы права, но и морали, 
традиций, корпораций и пр.  

Как указывает А.Н. Халтурин, «правовое регулирование является 
одним из вариантов социального регулирования, который осуществляется 
при помощи специальных норм права. Социальный смысл права выража-
ется в его социальных функциях, главенствующей из которых на эволюци-
онном этапе развития общества является интегративная»4.  

Вместе с тем, общественные науки, рассуждая о праве, зачастую 
пребывают в плену определенных стереотипов, связанных с прежними ис-

                                           
1 http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prava.html (дата обращения 

12.03.2019). 
2 Саттаров Р.А. Политика и право как социальные регуляторы: дис. … канд. фи-

лос. наук. Уфа, 2011. С.68. 
3 Криволапова В.Я. Право в системе современного соционормативного регули-

рования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С.3. 
4 Халтурин А.Н. Право как социальный регулятор этнокультурного взаимодей-

ствия на Кольском Севере. Архангельск, 2014. С.43. 
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торическими эпохами, когда облик социальной системы был совершенно 
иным. Начиная со второй половины XX в. социум подвергается глубоким 
трансформациям, затронувшим все основные социальные институты, под-
системы, структурные элементы общества. В новых условиях меняется и 
правовая система. 

Как отмечает Г.М. Азнагулова, «усложнение механизмов взаимодей-
ствия общества и государства в современных условиях предъявляет повы-
шенные требования к правовой политике как к деятельности, направлен-
ной на развитие правового регулирования общественных отношений и 
обеспечивающей надлежащее функционирование правовой системы обще-
ства»1. 

Право, выполняя ключевые функции в социальном институте госу-
дарства, характеризуется существенным влиянием на все стороны жизни 
общества. Однако едва ли не самое существенное воздействие право ока-
зывает на социокультурную систему, на различные пласты духовной куль-
туры индивидов, групп, общностей.  

Как представляется, влиянию права на духовную жизнь общества 
уделяется недостаточно внимания в научных публикациях. В частности, 
практически отсутствуют работы, которые прослеживают воздействие 
права на систему ценностей россиян. Это весьма перспективное направле-
ние научных исследований. В данном аспекте анализа ключевой категори-
ей выступают ценностные ориентации личности, испытывающие влияние 
со стороны социально-правовой реальности. 

С точки зрения В.Г. Немировского, ценностные ориентации – это 
«система важнейших, наиболее устойчивых социальных установок лично-
сти. Основное содержание ценностных ориентаций личности – мировоз-
зренческие и нравственные убеждения человека, принципы поведения, 
глубокие эмоциональные привязанности»2. 

Именно ценностные ориентации охватывают глубокий пласт духов-
ной культуры, связанный с общей ориентацией человека в социокультур-
ном пространстве. Подобная система духовно-нравственных координат 
личности, группы или общества в целом, обладает способностью форми-
ровать не только ценности-цели, но и инструментальные ценности-
средства, являющиеся своего рода «путеводителем» для обычного челове-
ка в его жизни. 

Тот факт, что право выступает элементом системы ценностных ори-
ентаций и жизненных идеалов, формирующих определенные модели пове-
дения россиян, детерминирует научный интерес к получению первичной 
социологической информации. Для более подробного анализа данной про-
                                           

1 Азнагулова Г.М. Понятийно-категориальный и структурно-функциональный 
состав правовой системы России (теоретико-методологическое исследование): дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2015. С.3. 

2 Немировский В.Г. Социология личности. Красноярск, 1989. С.24. 
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блемной ситуации было проведено эмпирическое исследование с примене-
нием метода формализованного интервью. География проведения – Крас-
нодарский край, общее число опрошенных – 1351 человек (в возрасте от 18 
лет и старше), сроки реализации проекта: октябрь-декабрь 2018 г. В ре-
зультате проведенного социологического исследования были получены та-
кие данные. 

Отвечая на вопрос о своих жизненных идеалах, участники исследо-
вания в большинстве своем указали на богатство (42,4% опрошенных). Да-
лее по убыванию были упомянуты: обладание властью (39,6%), а также ка-
рьера – 33,8% и общественное признание – 28,2%. Идеал счастливой се-
мейной жизни наблюдается у 27,4% участников исследования. Остальные 
варианты ответов оказались значительно менее популярны в опрашивае-
мой среде. Так, духовное развитие, образование важно лишь для 12,1% ре-
спондентов, а вариант «другое» отметили 8,5% опрошенных. 

Как показало исследование, подавляющее большинство респонден-
тов ориентированы на весьма специфические жизненные идеалы, которые 
далеко не всегда соответствуют требованию норм права, так как их обла-
дание нередко предполагает действия, идущие наперекор праву. Сам 
спектр жизненных притязаний респондентов выглядит достаточно высо-
ким и не соответствует реальному социальному статусу опрашиваемых, 
что также косвенно может провоцировать нарушение ими норм права. 

Отвечая на вопрос о том, как они поступят, если достижению идеа-
лов будет препятствовать право и необходимость соблюдения законов, 
мнения участников существенным образом разделились. Лишь 21,9% 
участников исследования будут следовать законам и откажутся от дости-
жения идеалов в данном случае. При этом «нарушит законы без колеба-
ний» гораздо большая по сравнению с первой группа – 37,5%. По своим 
установкам к ней близка и группа в 34,9% респондентов, кто скорее всего 
нарушит закон, но в данный момент однозначно не решил. При этом за-
труднились ответить 5,7% участников исследования. Эмпирическое иссле-
дование показало, что закон не является категорическим императивом для 
большинства респондентов, его рассматривают, прежде всего, исходя из 
личной, а не общественной или государственной целесообразности. 

При ответе на вопрос о том, можно ли пренебрегать правом, боль-
шинство участников исследования также выбрали положительный ответ – 
50,3% (из них ответили «да» 11,9%, а «скорее да» 38,4%). При этом одно-
значно не нарушат закон лишь 14,5% респондентов. Полученные данные 
соответствуют ранее полученным в ходе исследования и демонстрируют 
картину криминализации сознания немалой части участников исследования.  

Отвечая на вопрос, как часто лично они пренебрегают правом, боль-
шая часть респондентов – 37,1% – ответили «достаточно часто». Кроме то-
го, 16,2% пренебрегают правом «всегда, когда появляется такая возмож-
ность». Другая группа респондентов – 32,7% – демонстрируют противопо-



38 

ложные установки на правомерное поведение (ответы «довольно редко» 
22,4% и «никогда» 10,3%). Кроме того, немалая часть респондентов (14%) 
затруднились дать содержательный ответ. 

При ответе на вопрос: «Что будет, если не только Вы, но и окружа-
ющие станут пренебрегать правом?», предполагавший несколько вариан-
тов ответа, 58,7% выбрали вариант «значительно возрастет преступность». 
Еще 41,8% участников исследования откровенно ответили «государство 
развалится». Около трети респондентов, напротив, уверены в том, что «ни-
чего не изменится» (36,4%). Другие варианты предложили 23,4% участни-
ков исследования. И почти каждый пятый респондент выбрал эгоистичный 
антисоциальный вариант ответа «мне все равно, что бы ни случилось» 
(20,8%). 

Эмпирическое исследование выявило наличие достаточно острой 
проблемы криминализации сознания респондентов. Однако окончатель-
ную верификацию можно осуществить лишь серией репрезентативных со-
циологических исследований на общероссийской выборке. 

Таким образом, право выступает важным элементом системы цен-
ностных ориентаций россиян. Безусловно, именно право занимает важное 
место в социокультурной системе координат, являясь объектом рефлексии 
граждан в различных противоречивых социальных ситуациях. Вместе с 
тем, в системе ценностных ориентаций россиян право не является неким 
категорическим императивом, который надлежит выполнять беспреко-
словно, повинуясь негласному общественному договору с государством. 
Для менталитета россиян в целом свойственно иное отношение к праву: 
именно эту тенденцию позволило выявить не только теоретическое, но и 
эмпирическое исследование. Традиционно российский менталитет предпо-
лагает, во-первых, эмоционально-чувственное, а не рационально-
логическое восприятие права; во-вторых, преобладают оценочные (прежде 
всего, с точки зрения морали, традиций) суждения относительно права и 
соответствующие линии правового поведения. Накладываясь на специфи-
ческие социальные условия, где зачастую имеет место неоптимальная 
криминогенная обстановка, а также на состояние духовной сферы (где 
массовая культура эксплуатирует криминальную тематику, повышая за 
счет эксплуатации подобных сюжетов рейтинги), формируется особое от-
ношение к праву.  

Эмпирическое исследование позволило выявить ряд тревожных тен-
денций. Прежде всего, стоит отметить, что право не занимает главенству-
ющих позиций в системе ценностных ориентаций большинства россиян. 
Более того, соблюдение норм права не является беспрекословным; в со-
знании опрошенных оно обусловливается действием ряда факторов, ос-
новным из которых являются личностные, эгоистические установки, а 
также доминирующие в сознании ценности-цели, под которые «подстраи-
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ваются» подходящие по смыслу и направленности ценности-средства (в 
том числе и соблюдение / несоблюдение законов). 

Подобное отношение к праву, его интеграция в систему ценностей, а 
шире – в систему социокультурных координат личности, – детерминирует 
риски криминализации сознания, правового нигилизма и т. п. «Вольное» 
отношение к праву, обусловливание его соблюдения личностными потреб-
ностями, намерениями, желаниями и т. п. создает ряд опасных прецеден-
тов, особенно применительно к подрастающему поколению. Нарастающая 
криминализация российского общества (что косвенно подтвердило и про-
веденное эмпирическое исследование) создает угрозы маркирования права 
в категории антиценностей, что может нарушить процессы преемственно-
сти и смены поколений, деформировать социализацию и воспитание. 
Именно поэтому в настоящее время необходимо повышать ценность права, 
прежде всего, в представлениях подрастающего поколения, только всту-
пающего во взрослую жизнь.  

Действия управленческих структур в данной ситуации, как представ-
ляется, целесообразно дифференцировать на две составляющие: во-
первых, это более активное проникновение в пространство масс-медиа, 
Интернета, кинематографа, сериалов с целью приостановления потока 
«криминализированного стиля жизни» и презентации альтернативных 
жизненно-стилевых, ценностных, мировоззренческих форм; во-вторых, пе-
ресмотр законодательной базы процессов воспитания, социального разви-
тия подрастающего поколения с целью его «переключения» на более зна-
чимые с точки зрения государства ценности-цели и ценности-средства, так 
как нынешняя конфигурация системы ценностных ориентаций (и это еще 
раз подтвердило проведенное эмпирическое исследование) в стратегиче-
ское плане развития государства способна продуцировать новые риски и 
угрозы. Стоит также обратить внимание на то, что одной из сторон отме-
ченной проблемы выступает недостаточное использование возможностей 
эмпирической социологии для диагностики данной и аналогичной по сво-
ему характеру и направленности проблем. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
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Правовое сознание занимает важное место в системе социально-

политической и социокультурной регуляции поведением граждан. В ходе 
процессов социализации и воспитания каждый человек формирует свое 
субъективное отношение не только к государству как социальному инсти-
туту, но и к праву, законам, различным распоряжениям государственных 
управленческих структур. При этом социально-психологические особен-
ности человека играют важную роль в генезисе конструкции правосозна-
ния наряду с интеллектом, культурой и т. п., так как правосознание пред-
полагает не только убеждения, оценки, но и переживание относительно 
права и связанных с ним элементов. Безусловно, существенное влияние 
здесь имеют и факторы внешней среды – социальные, экономические, по-
литические, духовные, информационные и др. 

С точки зрения исследователей, правосознание – «один из основных 
компонентов правовой культуры, как духовной и материальной системы»1. 
А.А. Коник отмечает, что «правосознание – это совокупность значений и 
смыслов, рождаемых при осознании природы и сущности права, правового 
уровня отношений между людьми. Правосознание есть выражение и про-
явление разумной, рассудочной деятельности человека»2.  

Формирование полноценной личности, истинного гражданина госу-
дарства невозможно без соответствующего развития правосознания. 
Именно «правосознание является тем ведущим элементом механизма 
внутренней регуляции человеческого поведения в правовой сфере, кото-
рый позволяет субъекту осознавать окружающие социально-правовые яв-
ления, соотносить их с правовыми представлениями и требованиями и в 
итоге принимать правильные, правомерные или противоправные решения 

                                           
1 Гуляихин В.Н. Правовая культура как объект научного исследования: методо-

логические подходы, структура и критерии оценки // Вопросы права и политики. 2013. 
№4. С.135-158. 

2 Коник А.А. Формирование правосознания в транс-формирующемся обществе: 
социально-философский анализ: дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2006. С.5. 
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в тех или иных юридических ситуациях, а, соответственно, и вести себя, 
т. е. действовать»1. 

Как уже отмечалось, генезис и развитие правосознания людей про-
исходит под влиянием множества факторов, вследствие чего возникает 
значительное число актуальных рисков деформации правосознания. Один 
из самых серьезных рисков видится в ослаблении социокультурных регу-
ляторов человеческого поведения; как следствие, существенно перегружа-
ются правоохранительные органы, вынужденные заниматься принуждени-
ем к исполнению норм права, тогда как люди (вследствие деформирован-
ного правосознания) все реже добровольно следуют им. 

По мнению исследователей, «от уровня правосознания общества, его 
правовой культуры зависит не только состояние законности и правопоряд-
ка, но и, в значительной степени, характер развития базовых экономиче-
ских и политических процессов»2. Деформация правосознания несет в себе 
немало рисков для граждан и государства в целом, так как под угрозой 
оказывается негласный общественный договор между населением и вла-
стью, как заинтересованных сторон в обеспечении стабильности, правопо-
рядка и законности. 

В научной литературе отмечается, что «деформация правосознания – 
это негативное социальное явление, для которого свойственны такие изме-
нения его состояния, которые искаженно отражают реальную обществен-
ную и личную правовую действительность и выражают негативное отно-
шение к действующей системе права, законности и правопорядку в целом. 
Деформации правосознания возникают вследствие рассогласования по-
требностей и интересов, ценностных ориентаций и установок, норм и тра-
диций, сознательных и правовых образов субъектов правовых отноше-
ний»3. 

Положительное отношение большинства населения к праву выступа-
ет залогом социального порядка. Этот консенсус активно используется в 
процессах социализации и воспитания при трансляции опыта предшеству-
ющих поколений молодежи. Однако в случае масштабной деформации 
правосознания данный эффект утрачивается, что несет в себе немало нега-
тивных последствий. 

По мнению В.Р. Петрова, «деформация правового сознания – это 
негативное социально-правовое явление, характеризующее такое состоя-
ние правосознания, когда у его носителей имеются определенные взгляды, 

                                           
1 Гуляихин В.Н. Правовая культура как объект научного исследования: методо-

логические подходы, структура и критерии оценки // Вопросы права и политики. 2013. 
№4. С. 155-157. 

2 Карлеба А.В. Деформация правосознания населения России и борьба с проти-
воправными проявлениями в условиях Первой мировой войны: дис. … канд. истор. 
наук. Краснодар, 2005. С.3-4. 

3 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, пред-назначение. М., 1995. 
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идеи, представления, которые искаженно отражают правовую действи-
тельность и выражают отрицательное отношение к праву, правосудию и 
законности»1.  

Анализируя проблему деформации правосознания, безусловно, 
необходимо принимать во внимание социально-биологическую природу 
человека, в сознании которого рациональные моменты соединяются с ир-
рациональными. На этот феномен обращали внимание как классики психо-
анализа (например, З. Фрейд2 и К.Г. Юнг3), так и ведущий итальянский со-
циолог В. Парето4. Психоаналитики позиционировали человека как носи-
теля бессознательных пластов психики, которые под воздействием ряда 
обстоятельств выводят на поверхность «дикарские состояния души» (т. е. 
аффективность, иррациональность и пр.)5. Как полагал Парето, каждый че-
ловек в большей или меньшей степени иррационален по своей сути, одна-
ко наука и система управления нередко недооценивают данный факт, что 
приводит к неверным практическим решениям6. Именно такое положение 
сложилось вокруг правового сознания, а также общего отношения людей к 
государству и праву.  

В.Р. Петров справедливо отмечает, что «способность населения на 
сознательном уровне соблюдать законы, уважать права и свободы других 
граждан не всегда находит адекватное отражение на практике и нередко 
проявляется в распространении различных форм деформации правового 
сознания. Одним из самых негативных и болезненно воспринимаемых 
населением последствий деформации правового сознания является 
рост преступности и резкое снижение степени защищенности личности 
от преступных посягательств»7. 

Существуют различные выражения эффекта деформации правового 
сознания, которые возникают вследствие действия множества факторов и 
обстоятельств. По мнению С.А. Ковалева, «одной из конкретных, ближай-
ших и непосредственных причин, порождающих преступление и отлича-
ющих его от иных антиобщественных поступков, является разрушение или 
пробельность правовых ценностей в юридическом сознании индивида, ко-
торое выражается либо в правовом инфантилизме – несформированности и 
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пробельности правового сознания, либо в правовом негативизме – актив-
ной правовой тенденции личности»1. 

В целях получения эмпирической информации о состоянии пробле-
мы деформации правового сознания жителей России, был проведен экс-
пертный опрос (в числе принимавших участие – ученые, сотрудники пра-
воохранительных органов, журналисты, политики, общественные деятели, 
сотрудники администраций различных уровней). Метод исследования – 
полуформализованное интервью. Сроки проведения: сентябрь-октябрь 
2018 г., география – Краснодарский край. Общее число результативных 
экспертных интервью – 47. По итогам исследования была получена следу-
ющая информация. 

При ответе на вопрос «Имеет ли место проблема деформации право-
сознания»?, большинство экспертов выбрали ответ «в целом да» (62,6%). С 
ними не согласились 31,3% участников исследования (ответ «в целом 
нет»). Кроме того, выбрали ответ «затрудняюсь ответить» 6,1% опрошен-
ных экспертов.  

Конкретизируя свои ответы, эксперты оставляли следующие ком-
ментарии относительно индикаторов деформации правового сознания: 
«зачастую люди поступают назло государству, принимаем законы об 
ограничениях в Интернете – они используют средства шифрования тра-
фика и генерации ложных IP-адресов»; «многие не знают законов принци-
пиально, так они противопоставляют себя государству, его правотворче-
ской деятельности». 

Отвечая на вопрос: «Какие факторы в большей мере влияют на гене-
зис проблемы деформации правосознания?», эксперты в большинстве сво-
ем отметили социальные (32,8%) и духовные (25,7%) факторы. Остальные 
факторы рассматриваются экспертным сообществом как гораздо менее 
значимые в данной проблемной ситуации. Так, экономические факторы 
отметили 14,2%, политические – 11,3%, а информационно-
коммуникационные – 8,4% экспертов. Также другие варианты предложили 
7,6% участников исследования. Давая развернутые ответы, эксперты кон-
статировали: «человек социализируется и воспитывается в социальном 
окружении – вот первопричина всех проблем; «в советском идеологизиро-
ванном обществе не было такой масштабной деформации правосознания, 
так как семья и школа выполняли свои функции, а сейчас они в глубоком 
кризисе». 

При ответе на вопрос: «Насколько проблема деформации правосо-
знания актуальна в условиях современного российского общества?», боле 
половины экспертов посчитали ее актуальной («весьма актуальна» – 24,8% 
и «скорее актуальна» – 39%). Лишь около трети экспертов высказали про-
тивоположные суждения, посчитав, что проблема деформации правового 

                                           
1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 35-37. 
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сознания «скорее не актуальна» (21,6%) и «абсолютно не актуальна» 
(11,3%).  

Отвечая на вопрос: «Что способствует деформации правового созна-
ния?», эксперты предложили в качестве подобных факторов «проблемы в 
социализации и воспитании» (55,8%), а также «произведения массовой 
культуры» (49,2%) и «высокий уровень криминализации российского об-
щества» (46,7%). Остальные варианты ответов были не столько широко 
распространены в экспертном сообществе. Так, «особенности российского 
менталитета» отметили 36,1%, а «негативное влияние Интернета» упомя-
нули 29,7% экспертов. Еще 25,3% опрошенных обратили внимание на «ду-
ховно-нравственный кризис российского общества». Остальные варианты 
ответа были намного меньше востребованы в опрошенной среде.  

В своих комментариях к полуоткрытым вопросам эксперты отмеча-
ли, что «современная молодежь во многом социализируется стихийно, 
именно поэтому в ее сознании оказываются нежелательные для государ-
ства и общества конструкты». Немало экспертов обеспокоены воздей-
ствием массовой культуры потребления на сознание россиян, так как 
«массовая культура – это насилие, эгоизм, антигосударственность и ан-
тисоциальность в действиях кумиров-киногероев».  

При ответе на вопрос: «Какие изменения на законодательном уровне 
необходимо осуществить, чтобы препятствовать данному процессу?», 
мнения экспертов существенны образом разделились. В частности, 24,8% 
опрошенных предлагают «изменить законодательство об образовании», 
видя в этом основную детерминацию проблемы. В то же время 21,3% экс-
пертов предлагает «ввести ограничения в интернет-коммуникации». Часть 
экспертов, которые остались в численном меньшинстве, предлагает кон-
сервативные варианты, «не предпринимать необдуманных законодатель-
ных ограничений» (14,7%). Также 13,4% экспертов убеждены, что в дан-
ной ситуации стоит лучше проводить предварительные экспертизы зако-
нов. Еще 13,2% экспертов полагают необходимым «оптимизировать се-
мейное законодательство», а 9,8% – «принять закон о государственной мо-
лодежной политике».  

При конкретизации своих ответов эксперты обратили внимание на 
«деградацию современной школы, которая завалена ненужной докумен-
тацией, отчетностью, что подменяет реальную работу с молодежью – 
отсюда основные проблемы». Опрошенные полагают, что «необходимо 
принципиально изменить законодательство о среднем образовании, вме-
нить в обязанность качественное воспитание и соответствующую соци-
ализацию подрастающего поколения».  

Таким образом, проблема деформации правового сознания россиян в 
настоящее время является весьма актуальной. Данное социальное проти-
воречие носит системный характер и детерминируется несколькими фак-
торами, тесно связанными с различными сферами и подсистемами социума – 
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политической, экономической, социальной и духовной. Комплексный, 
многоуровневый характер проблемы деформации правового сознания 
практически исключает нахождение простых и очевидных вариантов ее 
решения.  

Острота противоречия связана также с тем, что его носителями вы-
ступают различные социальные группы и общности, в том числе и подрас-
тающее поколение. Учитывая общее состояние массового сознания рос-
сийского общества, тенденции его криминализации, правового нигилизма 
и пр. негативных эффектов, крайне сложено оптимизировать ситуацию с 
деформацией правового сознания, не прибегая к крайним мерам, прежде 
всего, в сфере законодательных ограничений. Однако необходимо пом-
нить, что разнообразные законодательные ограничения в условия открыто-
го общества XXI в. могут привести к непрогнозируемым обратным эффек-
там, так как индивидуальное, групповое и массовое сознание граждан ис-
пытывает воздействие Интернета, электронных медиа, кинематографа, 
вследствие чего имеет тенденцию к быстрым трансформациям, что неред-
ко просто не учитывают законодатели. Решение проблемы деформации 
правового сознания жителей России, как показал теоретический и при-
кладной анализ, должно носить комплексный, взвешенный характер с опо-
рой на интеграцию научных разработок в практику социального управления. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СУБЪЕКТИВНОГО АСПЕКТА  

СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Знание – это один из столпов, на которых держится современное обще-

ство. В некоторой мере мы можем полагать, что именно знание составляет 
то основание, которое определяет устойчивый характер общественных от-
ношений. Это – знание о существующих связях, запечатленное в памяти 
людей, а также знание законов и правил, установленных в обществе. Таким 
образом, существенная доля общественных отношений имеет мыслимую 
природу, поскольку некоторых связей попросту не существовало бы вне 
человеческого знания. Неслучайно в социальном конструктивизме нередко 
говорят именно о конструировании социальной реальности1.  

В современном мире данная тематика все чаще находит отражение в 
контексте вопроса о значении информации в протекании общественных 
процессов. На наш взгляд, различие между знанием и информацией проле-
гает в том, что знание всегда предполагает момент субъективности, в то 
время как информация – это обезличенный объект познания, выраженный 
определенным образом. Именно поэтому теоретические исследования, по-
священные информационным процессам, в существенной мере отличаются 
от исследований, посвященных вопросам знания в какой-либо области.  

Настоящая статья ориентирована на обращение к проблематике ин-
формационных процессов в современном обществе с учетом того, что эти 
процессы являются продуктом субъективной познавательной или творче-
ской деятельности. В современных гуманитарных науках все сильнее про-
являются тенденции рассмотрения общественных процессов на макро-
уровне, что приводит к постепенному исключению субъективного аспекта 
из поля рассмотрения. Так, социальные структуры, по мнению Т. Парсон-
са, подчиняются логике развития, отличной от логики индивидуального 
социального мышления, будучи «над» отдельными социальными субъек-
тами2. И, соответственно, рассмотрение структурных и информационных 
процессов, постановка вопросов о специфике массового сознания с учетом 
крупномасштабной статистики – все это также реализуется вне постановки 
вопроса о социальной субъектности. Что, соответственно, уводит анализ 
социально-информационных процессов от вопроса о том, как реализуется 
восприятие этой информации, ее принятие или отторжение. Вместе с тем, 
вопрос о социальном знании и, если посмотреть шире – о социальном ми-
                                           

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. - М., «Меди-
ум», 1995. 

2 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер, с англ.  
Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 270 с. 



47 

ровоззрении, имеет крайне большое значение для прояснения ряда аспек-
тов общественной жизни. 

Говоря о субъективности, как об одной из ведущих характеристик 
социального знания, мы имеем в виду то, что всякое социальное знание яв-
ляется результатом познавательной деятельности. При этом следует учи-
тывать тот факт, что познавательная деятельность зависит, с одной сторо-
ны, от исходных предпосылок познания, с другой – от характера получае-
мых данных. Информация, как таковая – это обезличенные данные, кото-
рые обретают значение будучи воспринятыми. При этом восприятие ин-
формации – это и есть тот познавательный процесс, в котором сочетаются 
элементы интерпретации, вписывания получаемого знания в индивидуаль-
ную картину мира, или же, напротив, его отбрасывания с одной стороны и 
исходное содержание информационного сообщения с другой. 

Подобный подход к рассмотрению социально-информационных 
процессов позволяет объединить две важных предметных области – иссле-
дования актуальных информационных процессов и культурологические 
исследования, характеризующие общие основы мировоззрения членов об-
щества, поскольку в познавательном процессе в равной мере значимым яв-
ляется понимание как характеристик объекта познания, так и характери-
стик субъекта. Это позволяет, в частности, рассматривать не идеализиро-
ванные представления о силе информационного воздействия на общество, 
а рассматривать предрасположенность членов общества к тем или иным 
информационным воздействиям в силу исходных предпосылок мировоз-
зрения и преобладающих способов трактовки тех или иных аспектов об-
щественной жизни. 

Классические ошибки, возникающие при однобоком рассмотрении 
процессов, связанных с социальным познанием, сводятся к обесцениванию 
роли субъекта познания и его интерпретативных способностей, либо, 
напротив, к выведению за скобки области актуального опыта в процессе 
экспликации предпосылок формирования индивидуального мировоззре-
ния. Рассмотрим подробнее каждый из обозначенных вариантов. Прежде 
всего, следует отметить, что обесценивание роли субъекта познания и его 
характеристик приводит к тому, что доминирующее значение в рассматри-
ваемых социальных процессах приобретает соотношение информацион-
ных факторов. Такой подход обосновывается тем, что всякая позиция 
находит отклик у определенных групп населения и, по факту, более всего 
находит обоснование в социологическом знании. Вместе с тем, вне рас-
смотрения менталитета членов общества, характера присущего им соци-
ального мировоззрения, можно реализовать лишь одностороннее исследо-
вание, отражающее факт информационного воздействия и его вектор, но 
не конечные результаты. При этом даже векторная направленность инфор-
мационного воздействия не должна рассматриваться безусловно при гипо-
тетическом рассмотрении его результатов, поскольку нередко имеет место 
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отторжение информационного воздействия, характеризуемое актуализаци-
ей обратных транслируемым в информационном сообщении установок. 

Другой вариант абстрактного рассмотрения состоит в том, что в 
условиях аналитики социальных процессов дается развернутый анализ 
особенностей менталитета населения, не соотносимый с тем актуальным 
опытом, с которым сталкиваются члены общества. По факту, речь идет об 
экспликации характеристик субъекта познания, сопровождаемой игнори-
рованием характеристик познаваемого объекта. При этом следует учиты-
вать, что менталитет – это глубинные, заложенные в культуре конкретного 
общества особенности, которые зачастую уходят корнями в далекое про-
шлое, в то время как текущие культурно-информационные процессы могут 
носить оторванный от них характер. В особенности это актуально для со-
временного исторического периода, когда, с одной стороны, крайне высо-
кие обороты набирают трансформационные процессы в культуре, с другой – 
имеет место интенсивный процесс межкультурной коммуникации. Рас-
смотрение перспектив социального развития исключительно с учетом осо-
бенностей «национального сознания», менталитета и т. д. – это такой же 
абстрактный подход, как и редукция факторов социального развития к 
сфере информационных процессов. 

На наш взгляд, наиболее полное, целостное знание может быть 
сформировано при условии, если культурно-информационные процессы 
будут рассматриваться с учетом того, как они воспринимаются социаль-
ным субъектом, что требует постановки вопросов о характеристиках соци-
ального мировоззрения, его динамике, предпосылках изменения и основа-
ниях развития. Это позволит рассматривать культурно-информационные 
процессы в их целостности и в ряде аспектов достигать соответствия ре-
зультатов исследовательской деятельности требованиям прогностичности 
и репрезентативности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ЦЕННОСТНОГО АСПЕКТОВ 

 
Изменения в обществе – это то, что, начинаясь в какой-либо одной 

сфере, в итоге в большей или меньшей степени затрагивает все области со-
циальной жизни. Это связано с тем, что основные общественные институ-
ты находятся в тесной взаимосвязи между собой. Как отмечает Т. Парсонс, 
одна из основных характеристик стабильности и эффективности обще-
ственной структуры – это сбалансированность и согласованность основ-
ных общественных институтов, что проявляется не только в соответству-
ющем их уровне развития, но и в том, насколько они ориентированы на 
поддержание функциональности друг друга1. В этом плане, если предста-
вить идеализированную модель в полной мере согласованных обществен-
ных институтов, какое-либо серьезное изменение в одном из них можно 
оценивать как основание для утраты согласованности социальной системы, 
что определяет необходимость ее адаптации. Именно по этой причине Э. 
Дюркгейм утверждал, что всякое серьезное социальное изменение, даже 
позитивное по своему значению – это, прежде всего, кризисный фактор2. 

В этом плане, оценивая текущую ситуацию в обществе, нельзя не 
отметить того факта, что интенсивность изменений в ряде сфер обще-
ственной жизни (к числу которых исследователи относят, в первую оче-
редь, сферы экономики, политики, культуры и права) многократно возрос-
ла. И если в большинстве своем в объектив исследований попадают пря-
мые последствия глобализационных процессов, то мы, в свою очередь, за-
даемся вопросом о том, какое воздействие оказывает возросшая трансфор-
мационная динамика на такую сферу общественной жизни, как образова-
ние. Серьезный интерес представляет вопрос о том, каким образом изме-
нились условия функционирования института образования за последние 
годы, какие трансформации претерпела его функциональная востребован-
ность. Не менее важными являются также вопросы о том, насколько отве-
чает запросам современного общества существующая система образова-
                                           

1 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер, с англ. Л.А. Седова и 
А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 270 с. 

2 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд Текст. /Э. Дюркгейм. Пер. 
с фр. с сокр.: Под ред. В.А. Базарова. М.: Мысль, 1994.-399 с. 
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ния, и, кроме того – какое место в системе ценностей современных людей 
обретает образовательная сфера. Все эти вопросы характеризуют две важ-
нейшие стороны сферы образования – область условий ее функционирова-
ния и область ее непосредственного приложения. Аналитически мы выде-
ляем три основных измерения, в которых можно констатировать значимые 
сдвиги в состоянии сферы образования. К их числу относятся: 

- функциональный аспект образовательной деятельности (область ее 
приложения, потребность общества в наличии систем подготовки и обучения); 

- технологический аспект образования (сдвиги в условиях осуществ-
ления образовательной деятельности, связанные с техническим прогрессом); 

- ценностный аспект образовательной деятельности. 
Прежде всего обратимся к такому аспекту, как функциональные из-

менения, затронувшие сферу образования. Здесь следует выделить явные и 
скрытые функции образования, которые подверглись существенной транс-
формации в ходе изменений, затронувших современное общество. Образо-
вание имеет широкий спектр функций, к числу которых относятся социа-
лизация членов общества, передача базовых знаний и навыков в ряде сфер, 
воспитание социально значимых личностных качеств, профессиональная 
подготовка и т. д. Рассматривая сферу высшего образования, чаще всего 
обращают внимание на ее соответствие или несоответствие области про-
фессиональной деятельности, что характеризует востребованность образо-
вания со стороны института экономики и необходимость адаптации обра-
зовательной сферы в связи с обширными изменениями в экономической 
среде. В частности, интенсивное возникновение множества новых специ-
альностей, сопровождающееся отсутствием программ подготовки специа-
листов в данных направлениях – явный случай дисфункционального со-
стояния образовательной сферы. Вместе с тем, рассматривая на общем 
уровне степень проявленности кризисных тенденций в современном обще-
стве, нельзя не отметить высокую значимость культурно-духовных харак-
теристик членов общества, их готовности к взаимовыручке и приложению 
социально-конструктивных усилий. Как отмечал Р. Мертон, несоответ-
ствие структуры общества и культуры – одно из важнейших оснований 
развития социальной аномии1, и в данном случае социолог делал акцент, в 
первую очередь, на культурном аспекте. Вместе с тем, система образова-
ния задает уровень культурного развития членов общества, проходящих 
через нее. И в данном случае со всей очевидностью встает вопрос о том, 
что в условиях глубоких структурных трансформаций и сопровождающих 
их кризисных тенденций, гуманитарная составляющая образовательной 
деятельности приобретает небывалую актуальность. Вместе с тем, в усло-
виях современного общества широкомасштабные образовательные курсы 

                                           
1 Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Со-

временные буржуазные теории). – М.: Прогресс, 1966. – С. 299–313. 
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зачастую сменяются емкими, профильно-ориентированными образова-
тельными курсами, не включающими, помимо профильного предмета, ка-
ких-либо других. Обильное возникновение подобного рода курсов связано 
с тем, что официальная система образования является недостаточно гибкой 
и уже зачастую неспособна отражать весь спектр существующих специ-
альностей и направлений деятельности, в то время как потребность в под-
готовке соответствующих специалистов, либо повышении их квалифика-
ции, возникает. Таким образом, складывается противоречивая ситуация: 
потребность общества в воспитательной функции образования вступает в 
противоречие с востребованностью динамичного, интенсивного образова-
тельного процесса, свободного от воспитательной составляющей. Это одна 
из своеобразных развилок в пути развития образовательной сферы – между 
социально-ориентированным развитием и естественно складывающейся 
тенденцией оптимизации образовательной сферы, основанной на узких 
критериях ее эффективности. 

Следующим важным аспектом проблемы являются технологические 
факторы осуществления образования. В данном случае ключевое значение 
имеет развитие цифровых технологий, возможность осуществления уда-
ленного обучения, записи лекций, использования цифровых баз данных и 
т. д. Этот аспект задает широчайшие возможности по осуществлению обу-
чения, вместе с тем, именно он становится причиной того, что отношение к 
образованию меняется в сторону его деактуализации. В эпоху, когда ответ 
на почти любой вопрос может быть получен по короткому запросу, личное 
знание уже перестает быть чем-то эксклюзивным. И здесь мы приходим к 
третьему значимому аспекту трансформации в образовательной сфере – к 
проблеме ценностного аспекта образовательной деятельности. Здесь сле-
дует отметить, что не существует некой единой тенденции, однако имеет 
место постепенный отход от идеи самоценности знания в сторону рас-
смотрения его в качестве инструмента, средства достижения определенных 
целей. По этой причине, в частности, студентами вузов зачастую становят-
ся не столько с целью профессионального развития, сколько с целью при-
обретения сопутствующих благ (общежитие, круг общения, отсрочка от 
армии и т. д.). Это характеризует одно из оснований кризиса образователь-
ной сферы. 

Итак, мы приходим к тому, что современная система образования 
находится в состоянии кризиса, вызванного изменениями в обществе. При 
этом основная сложность состоит в том, что направления адаптации к каж-
дому отдельно взятому кризисному явлению существуют, однако, будучи 
взятыми в совокупности, они противоречат друг другу. Решение этой про-
блемы является одним из приоритетов в исследовании современных про-
блем образования. 
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ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ К АРМИИ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 
Институт армии – важная составляющая общества. Традиционно по-

становка вопроса о нужности и важности армии ставится в контексте раз-
личного рода угроз – как внешних, связанных с внешнеполитическими 
конфликтами, так и внутренних. Поясняя последнее, отметим, что воору-
женные силы задействуются не только в процессе ведения военных дей-
ствий. Так, например, последствия техногенных катастроф или стихийных 
бедствий нередко урегулируются посредством применения человеческого 
ресурса вооруженных сил. Другое дело, что основная, профильная направ-
ленность армии связана именно с ведением военных действий.  

Именно это определяет специфический характер отношения к армии 
в социальной среде: чем выше воспринимаемая членами общества вероят-
ность политического конфликта, переходящего в острую фазу военного 
противоборства, тем, соответственно, выше уровень принятия интересов 
армии на уровне общественного сознания, поскольку от боеспособности и 
эффективности армии зависит благополучие общества и сохранность насе-
ления. И, напротив, периоды, характеризующиеся относительным «зати-
шьем» на политическом фронте сопровождаются постепенным снижением 
в социальном восприятии населения актуальности армии, как обществен-
ного института. На фоне данной тенденции вызывает интерес вопрос о 
том, как меняется отношение к военнослужащим в ходе современных со-
циально-политических процессов, характеризующихся ростом напряжен-
ности. При этом, вызывают интерес две составляющих отношения к воин-
ской среде. Первая, внешняя составляющая, отражает момент сторонней 
оценки деятельности военнослужащих, их социального статуса, значимо-
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сти для общества и т. д. Второй аспект отношения к военнослужащим свя-
зан с принятием их социального образа в качестве образца, что предпола-
гает, как минимум – подражание определенным социальным качествам, 
свойственным военнослужащим, а на высшем уровне своего проявления 
предполагает момент личного выбора воинской службы как направления 
профессиональной деятельности. 

Прежде всего, следует отметить, что отношение к военнослужащим, 
как внешнее, так и связанное с личным выбором пути социального разви-
тия, представляет собой комплексное явление на стыке сразу нескольких 
факторов, среди которых характер социально-политической обстановки 
представляет лишь один из ряда определяющих моментов. Так, например, 
важным фактором, определяющим отношение к военнослужащим, являет-
ся уровень функционального развития института армии, на основании ко-
торого производятся отдельные социальные оценки военнослужащих. Еще 
один важный критерий – материальное обеспечение военнослужащих и 
оказываемая им со стороны государства социальная поддержка1. В сово-
купности эти два фактора определяют, с одной стороны, уровень личност-
ного развития военнослужащих (навыки, физическая подготовка и т. д.), с 
другой – уровень доступных военнослужащим возможностей, что в сово-
купности составляет значительную долю статусной определенности. Чем 
более развитым является институт армии и, соответственно, чем более эф-
фективная подготовка осуществляется в армейской среде, тем более пре-
стижным является участие в воинской деятельности. Немаловажным фак-
тором привлекательности института армии является «прозрачность» пра-
вовой реальности армейской среды. Об аксиологических и поведенческих 
основаниях обозначенной особенности свидетельствуют авторы, исследу-
ющие социальные аспекты правового поведения молодежи2. Вместе с тем, 
от величины денежного довольствия, а также в зависимости от иных соци-
альных возможностей, доступных профессиональным военнослужащим, 
напрямую зависит то, может ли армия восприниматься как действующий 
социальный лифт, или же речь идет о социальной структуре, включение в 
которую, при высокой сопряженности с риском и низкой отдаче может 
быть мотивировано скорее идеологическими соображениями. 

Помимо статусного аспекта и уровня возможностей, предоставляе-
мых государством военнослужащим, нельзя не отметить такой аспект, как 

                                           
1 Вагин С. Н. Социальный институт армии в системе институциональных взаи-

модействий современного российского общества : диссертация ... кандидата социоло-
гических наук : 22.00.04 / Вагин Сергей Николаевич; [Место защиты: Юж.-Рос. гос. 
техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т)].- Новочеркасск, 2009.- 166 с. 

2 Котляров В.А., Михайлов А.П. Правовое поведение молодежи как предмет со-
циологического анализа // Вестник Адыгейского государственного университета. Се-
рия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. 2012. № 1. С. 137-144. 
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риски, связанные с осуществлением воинской деятельности. Эти риски 
можно условно поделить на две составляющих – риски мирного времени и 
риски военного времени. 

В целом, тот факт, что участие в институциональной структуре ар-
мии сопряжено с риском, представляет собой основание для формирования 
двойственной реакции: это, с одной стороны, сопутствует повышению со-
циального статуса военнослужащих, как носителей опасной деятельности, 
с другой – выступает в качестве одного из ограничивающих факторов в 
осуществлении личного профессионального выбора или рассмотрении 
предпочтительности выбора близких друзей или родственников. Вместе с 
тем, нельзя не отметить тот факт, что реакция на риск, как составляющую 
воинской деятельности, различна в зависимости от того, каков характер 
этого риска. Поясняя данный момент, отметим, что риск, связанный с дея-
тельностью военнослужащих в мирное время рассматривается, в большин-
стве своем, как бессмысленное подвергание себя опасности, что не позво-
ляет рассматривать его в качестве некоего фактора престижа. Напротив, в 
данном случае опасности, которым подвергаются военнослужащие, носят 
малопрестижный характер – это либо травмы и потери в личном составе, 
связанные с ошибками на учениях, либо ущерб, причиняемый старослу-
жащими по отношению к новобранцам в рамках практики неуставных от-
ношений. Последнее зачастую сопряжено не только с возможным ущербом 
для здоровья, но и с различного рода унизительными ситуациями, что не 
способствует повышению привлекательности армии в глазах молодых лю-
дей. 

Здесь мы приходим к пониманию того, что от внутреннего состояния 
института армии, его эффективности и отлаженности, в существенной ме-
ре зависит готовность членов общества к участию в его институциональ-
ной деятельности. В данном случае «дедовщина» представляет собой то 
дисфункциональное состояние, преодоление которого представляет собой 
один из важнейших факторов оптимизации как структурных отношений в 
армии, таки ее внешнего социального восприятия. 

Что касается отношения к риску, сопряженному с воинской деятель-
ностью в военное время, следует отметить, что в данном случае, с одной 
стороны, речь идет о существенном повышении уровня риска, с другой – о 
повышении осмысленности рисков, имеющих место в рамках деятельности 
военнослужащих. Это становится тем фактором, который существенно 
поднимает личный престиж военнослужащих в рамках их внешней оценки, 
и одновременно способствует повышению мотивации отдельных членов 
общества, стремящихся к самореализации либо влекомых патриотически-
ми мотивами, к участию в деятельности вооруженных сил. 

Рассматривая в общем кругу факторов, определяющих отношение к 
армии, изменение внешнеполитической обстановки, следует отметить, что 
в данном случае имеет место неоднозначное воздействие на характер об-
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щественного сознания. Во-первых, в данном случае обнаруживается суще-
ственная зависимость отношения к армии от оценок ее функциональности. 
В этом плане боеспособные, эффективные вооруженные силы могут стать 
объектом гордости, в то время как дисфункциональная армия – скорее 
причиной для обеспокоенности. По этой причине, на наш взгляд, ключевое 
направление, в котором необходимо воздействовать на характер отноше-
ния к институту армии – это, в первую очередь, реальные показатели со-
стояния армии, как общественного института и той институциональной 
поддержки, которая оказывается военнослужащим. Проведенный выше об-
зор позволяет сделать вывод о том, что данные факторы имеют значимость 
как в мирное, так и, тем более, в военное время.  

Определяя рекомендации по изменению отношения к институту ар-
мии посредством оптимизации ее структуры, нельзя, однако, упускать из 
виду момент инерции общественного сознания, связанный с предвзятым 
восприятием социальной реальности, обусловленным исходными ожида-
ниями1. По этой причине немаловажно, чтобы конструктивные изменения 
в институциональной сфере армии находили отражение на уровне соци-
ально-информационной среды общества. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА КАК ОСНОВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 
 
Есть такая профессия – Родину защищать! Очень знакомая фраза 

всем кто служил в Вооруженных силах страны или собирается посвятить 
свою жизнь служению родному Отечеству. Ставшая родной для многих 
поколений военнослужащих – эта сакральная фраза, определила судьбу 
многих поколений мальчишек нашей бескрайней страны, конечно же из 
кинофильма «Офицеры» (1971, режиссер Владимир Роговой), снятого по 
сценарию Бориса Васильева, автора известной повести «А зори здесь ти-
хие...», и Кирилла Раппопорта. Слова комэска (командира эскадрона), 
бывшего царского офицера, ставшего командиром Красной армии и 
начальником погранзаставы (актер Владимир Дружников), сказанные им в 
разговоре с одним из героев фильма, комвзвода Алексеем Трофимовым 
(актер Георгий Юматов): «- ...Другие богатством гордились или знатно-
стью. А мы – своей профессией. 

– А что это за профессия такая? 
– Родину защищать. Есть такая профессия, взводный». 

Иносказательно сказал о профессии офицера, солдата, воина. 
Эта фраза, ставшая крылатой сразу после успеха киноленты, появи-

лась не случайно, есть у нее своя история рождения: фильм "Офицеры" по-
явились с легкой руки тогдашнего министра обороны СССР, маршала Ан-
дрея Гречко. Его идея выглядела лаконично - просто: "Мне нужен фильм о 
жене офицера - в основе, и двое героев рядом". Когда ему показали заявку 
на сценарий "Офицеров", он, прочитав ее, сказал: "Полный вперед! При 
одном условии: обязательно должна быть фраза: "Есть такая профессия – 
Родину защищать". Это наша правда, воспитанная веками офицерства. В 
этой собирательной фразе - весь смысл картины. Я даже суточных за нее 
не возьму. И авторских". 

 Русские офицеры – это гордость и слава Вооруженных сил России. 
Во все времена эти люди были на вечной страже интересов собственной 
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страны и всегда, несмотря на постоянные лишения и неудобства, своей 
грудью защищали свое Отечество.  

Понятие «вооруженные силы» впервые было введено Ф. Энгельсом, 
как общее для армии и флота. В настоящее время Вооруженные Силы 
включают в себя различные виды и рода войск, высшие органы военного 
управления, органы тыла. Решающее влияние на строительство Вооружен-
ных Сил оказывает экономическое состояние страны. 

Современное геополитическое пространство ежедневно наполняется 
новыми рисками, связанными с действиями террористических группиро-
вок различного уровня, вооруженными конфликтами, непосредственно или 
косвенно затрагивающими интересы нашего государства, что, безусловно, 
ставит перед вооруженными силами задачи обеспечения национальной 
безопасности. На армию и флот возложена миссия сдерживания угроз и 
посягательств в отношении Российской Федерации, защиты экономиче-
ских и политических интересов и при необходимости осуществление сило-
вых операций.  

Именно поэтому, офицер – это даже не профессия, а призвание. И в 
российской армии они служат, а не работают. Жизнь офицеров и их семей 
нельзя назвать безоблачной и легкой. Но, несмотря ни на что, они показы-
вают пример преданности и чести.  

«За Родину будем стоять насмерть»,- говорили бойцы в годы Вели-
кой Отечественной войны. Они стояли до конца, шли на муки и умирали 
героями. 

 К сожалению, были потом и другие войны в истории нашего госу-
дарства. И там, на страже безопасности стояли порой совсем молоденькие 
солдаты - призывники. И тоже, как когда-то их деды, рисковали жизнью и 
без колебания отдавали ее, чтоб не дать другим умереть. 

 Но даже в мирное время, мы должны быть настороже и поэтому в 
армии готовят защитников Отечества. Это вселяет в нас надежду, что в 
случае военных действий нам придут на помощь войны – профессионалы 
Особенность этой профессии в том, что приходится сталкиваться с трудно-
стями, рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно выполнять тяжелые фи-
зические нагрузки, а главное – быть хорошо подготовленным профессио-
налом и патриотом своей Родины. 

Очевидно, что военная доктрина со времен Советского Союза изме-
нила свои приоритеты, акцентируя внимание не на разгроме потенциаль-
ного противника в условиях войны, а на предотвращении развязывания во-
енной конфронтации. [1] 

В этих условиях главной целью практической деятельности государ-
ства является совершенствование военной организации Российской Феде-
рации, ее Вооруженных Сил для обеспечения национальной безопасности 
страны, возможности адекватного (соответствующего) реагирования на 
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угрозы, которые могут возникнуть для России в XXI в., при рациональных 
затратах на национальную оборону. 

Армейское реформирование получило очередной виток развития, ко-
торый в конечном итоге должен привести к созданию нового облика во-
оруженных сил - компактных, мобильных, эффективных. 

Но, не смотря на явные изменения приоритетов военной доктрины, 
вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для воору-
женных сил не теряют своей актуальности и сегодня. 

Очень важно отметить, что по-прежнему наблюдается высокий кон-
курс в высшие военные учебные заведения. Хотя не все молодые люди до 
конца проходят обучение: часть отсеивается, не выдержав даже уровень 
«курса молодого бойца»; другая - уходит из института (академии), когда 
им засчитывается обучение за срочную службу в армии; третья демобили-
зуются уже после окончания вуза. И все же большой процент выпускников 
идут служить в войска. К сожалению не все выпускники имеют достаточно 
высокий уровень профессиональной подготовки и потенциал для даль-
нейшего профессионального роста. Именно наличие этого потенциала 
остается значимым и требует всестороннего изучения, поскольку необхо-
димо выявлять те ключевые позиции, которые можно использовать в каче-
стве бонусов для привлечения более подготовленных молодых людей в ря-
ды вооруженных сил и дальнейшего их профессионального роста в про-
цессе обучения в вузе.  

Выбор профессии - это не результат независимого процесса само-
определения. Видимая самостоятельность принятия решения представля-
ется фантомом, обманом, за которым скрываются различные обстоятель-
ства, начиная с материальных проблем и заканчивая романтическими ожи-
даниями. Безусловно, одним из самых мощных факторов, влияющих на 
профессиональный выбор молодого человека, является мнение родителей. 
В большинстве своем в вооруженные силы поступают юноши, а для них в 
первую очередь важны установки, опыт, жизненные ориентиры отцов и 
других представителей старшего поколения. В данном контексте речь идет 
о большой значимости становления личности молодого человека, выбира-
ющего свой жизненный путь через социализацию. 

А это в свою очередь позволяет посмотреть на состав вооруженных 
сил через призму личностного самоопределения, что необходимо учиты-
вать как при разработке стратегий привлечения гражданских людей в ар-
мию, так и при профессионально-психологическом отборе. 

В связи с этим целью данной статьи является анализ возможностей 
повышения профессионального уровня будущего офицера через воспита-
ние личности в условиях реформирования. 

Личность — это человек, носитель индивидуального начала, со сво-
им характером, выработанными привычками, индивидуальными особенно-
стями с приобретаемыми знаниями и предпочтениями. Личность и инди-
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видуальность два понятия в философии, которые характеризуют особенно-
сти каждого человека. Индивидуальность – совокупность качеств, принад-
лежащих конкретной личности, которые выражаются через его особенно-
сти, чувства, мысли, способности, интересы, интеллект и другие особен-
ные характеристики. Сформированное в современной философии опреде-
ление личности, соответствует понятию личности по Ильенкову: «Оно 
обозначает человеческого индивида как субъекта отношений и сознатель-
ной деятельности, с одной стороны, и некую устойчивую систему соци-
ально значимых черт его как члена определенной общности или общества - 
с другой»[2]. Э.В. Ильенков раскрывая смысл личности, дает ей общее 
определении, которое частично отличается от применяемых определений и 
представлений. Он писал, развивая понимание личности, что она есть там, 
где есть свобода: «Свобода подлинная, а не мнимая, свобода действитель-
ного развёртывания человека в реальных делах, во взаимоотношениях с 
другими людьми, а не в самомнении, не в удовольствии ощущения своей 
мнимой неповторимости»[3]. Раскрывающееся смысл заключается в том, 
что личность у человека формируется в результате процесса его воспита-
ния, саморазвития и социализации. Семье принадлежит главная роль в 
личностном формировании. Семья закладывает основы личности, жизнен-
ные принципы, трудовые нравственные, мотивационные качества. Глав-
ную роль для человека в раскрытии его личностных качеств даёт образова-
тельное учреждение, в котором он обучается. Школа является следующим 
агентом социализации в получении индивидуальных навыков, необходи-
мых для жизни в обществе. Ребенок здесь познает, что такое неудача или 
успех, учится преодолевать сложности самостоятельно. У личности фор-
мируется самооценка в процессе обучения, которая может остаться у неё 
на всю жизнь. Одним из важных этапом в подростковом возрасте является 
окружение сверстников. В этот период ребенок учиться общению, решать 
конфликтные ситуации самостоятельно, где он раскрывает свои недостат-
ки и достоинства. Образование мотивирует человека стать той профессио-
нальной личностью, у которой есть будущее и востребованность. Рассмат-
ривая профессиональное становление курсантов - как предмет педагогиче-
ского исследования, определяются специфические черты, характерные для 
военной деятельности, сформулировано понятия «профессиональное ста-
новление курсантов как личности».  

Система высшего военного образования - это часть всей системы 
высшего образования. В сегодняшнее военное образование вносятся изме-
нения и предъявляются повышенные требования к профессиональной под-
готовке будущих военных кадров. В современном переоснащении и пере-
вооружении Вооруженных Сил при всей материальной важности главным 
остается человек, начиная с сержантского состава. Основной задачей, в 
формировании «человеческого фактора» является образование, воспитание 
сержантского и офицерского состава Вооруженных Сил. Военное образо-
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вание, которое находилось многие десятилетий в состоянии стагнации, 
пройдя через тяжелый кризис, постепенно адаптируется к новым условиям 
и новым требованиям. Изменения в экономике, технологиях и знаниях не 
могут не затрагивать военную сферу и состояние армии. 

 Особое внимание на сегодняшний день уделяется этапу становления 
курсантов в профессионалов. Профессиональное становление курсантов – 
это самый длительный этап социализации личности, в процессе которого 
он совершенствуется и самораскрывается в трудовой деятельности. Каж-
дый человек обладает определенными способностями, индивидуально - 
психологическими особенностями, которые отличают его от других. Кур-
сант должен обладать такими индивидуально – психологическими особен-
ностями, как выносливость, трудоспособность. Если он обладает опреде-
ленным набором свойств личности требуемых в военной деятельности, то 
освоение данной профессии будет происходить у него успешно. На первом 
курсе обучения курсант адаптируется, привыкает к новым условиям воен-
ной среды. Процесс адаптации усложняется трудностями, вызванными до-
полнительной нагрузкой – этапом прохождения срочной службы, прожи-
ванием в казарме, сложностью учебного материала и самостоятельного 
обучения. Отсутствие информации о выбранной профессии, недооценка 
личных возможностей, приводят к дополнительным трудностям на этапе 
обучения. Успех зависит от мотивирующего интереса к выбранной про-
фессии. Мотив может быть как материальный, так и профессиональный с 
перспективой роста. Успехом в правильном профессиональном выборе, 
является информированность о выбранной профессии военнослужащего, 
ее социальном статусе, условиях службы, правильном обдуманном реше-
нии. Особое значение в научной литературе уделяется профессиональному 
становлению личности, ее самовыражение, обогащение, определение своей 
полезности для общества и выполнение профессиональной деятельности, 
имеющей первостепенное значение. Анализируя литературу, по проблеме 
профессионального становления, в настоящий период в теории педагогики 
и психологии сложились различные подходы к определению понятия про-
фессионального становления. Его характеризуют как «сферу социальной 
практики, где тесно переплетаются интересы общества и конкретного че-
ловека; ее сущность заключается в превращении индивида в профессиона-
ла, способного оказывать активное влияние на развитие профессиональной 
деятельности и профессиональной общности в целом» [4], длительный, 
жизненный «поэтапный, динамичный и управляемый процесс вхождения в 
профессию, в ходе которого происходят качественные преобразования 
личности, ведущие к развитию и изменению личностных и профессио-
нальных качеств, формированию позитивного отношения к профессии и 
овладению профессиональными знаниями и умениями» [5]. Профессио-
нальное становление - это поэтапный и динамический процесс развития 
профессиональных качеств, влекущий изменение и характеризующийся 
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самоопределением, самосовершенствованием, самообразованием, самосо-
знанием, самореализацией, содействующий формированию позитивного 
отношения к приобретаемой профессии и овладению профессиональными 
знаниями и умениями. В своем словаре С.И. Ожегов истолковывает поня-
тие «Развитие» как «процесс перехода из одного состояния в другое, более 
совершенное, переход от старого качественного состояния к новому каче-
ственному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему» 
[6]. Значит, под профессиональным становлением подразумевается пере-
ход личностно - профессиональных качеств в более совершенное состоя-
ние, возникающее при достижении личностью вершин профессионализма. 
Профессия – имеет латинское происхождение «profession», что обозначает 
«объявляю своим делом».  

 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу в своем выступлении на расширенном заседании Коллегии Мино-
бороны России сказал, что «Впервые в истории России сержантский состав 
полностью стал профессиональным. Значительно повысился уровень под-
готовки военнослужащих» [10]. Существенно изменился кадровый состав 
Вооруженных сил за последние пять лет. Профессиональное становление 
курсантов имеет особое значение, во многом это зависит от качества выс-
шего военно-профессионального образования. Профессиональная деятель-
ность военнослужащего отличается высокой сложностью, поэтому Воору-
женные силы России нуждаются в высококвалифицированных специали-
стах, хорошо разбирающихся в новейших технологиях. Современный во-
еннослужащий должен быть разносторонне образованным, изменения в 
экономике страны, приводят к необходимости переквалификации, получе-
нии новых знаний. Высшие военные учреждения страны в сегодняшних 
условиях выпускают высококвалифицированных специалистов. Примене-
ние современного электронного образования в военной среде дает воз-
можность постоянно повышать профессионализм военнослужащих в пери-
од всей службы. Министр обороны подчеркнул: «Сегодня Российская Ар-
мия является современной, мобильной, компактной и боеспособной» [7]. 
При динамично развивающейся военной отросли, в послевузовский период 
полученные знания необходимо постоянно усовершенствовать, повышать 
уровень профессионализма, заниматься саморазвитием. Военная служба – 
это профессиональная деятельность государственного значения, которая 
определяет права и обязанности военнослужащего и направлена на защиту 
суверенитета и территориальной целостности страны. Военная присяга и 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
определяют особенности и обязанности военной службы. Все эти обязан-
ности возлагаются на курсантов военных училищ, после принятия военной 
присяги. К ним предъявляются повышенные требования. Военнослужащий 
не может самовольно прекращать выполнение служебных обязанностей, 
выполнять приказы и правили регулирующие законодательными и норма-
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тивно правовыми актами Российской Федерации, соблюдать отношение 
подчиненности по воинскому званию. Основной принцип воинской долж-
ности заключается в защите Родины и выполнении воинского долга. Воен-
ное дело - сфера, где профессионализм напрямую влияет на сохранение 
безопасности государства. Развитие военной отрасли способствует повы-
шению военного профессионализма военнослужащих в современных 
условиях. Но специальное обучение, не обеспечивает получение результа-
та в службе, без личностных качеств военнослужащих. 

Военная служба не может быть временным жизненным этапом. Во-
енные профессионалы – это люди, посвятившие свою жизнь военному де-
лу как основному, постоянно проходящие специальное обучение, готовые 
решать любые профессиональные задачи и проблемы, возникающие в их 
военной деятельности, с применением знаний и профессионального опыта. 
Человек, применявший нравственные, общепринятые человеческие требо-
вания, сам выбирает как себя вести в той или иной ситуации, намечает себе 
цель и определяет, как ее достичь, опираясь на существующие возможно-
сти в конкретной ситуации. Нравственно воспитанный человек самостоя-
тельно соблюдает моральные нормы семьи и общества, в котором живет. 
Профессиональное формирование курсанта как офицера - это воплощение 
в жизнь, которое включает в себя длительный жизненный этап военного, 
разделяющийся на три периода: 

-профессионально-психологический отбор; 
-обучение и воспитание в военном вузе; 
-профессиональная деятельность. 
Анализируя особенности подготовки кадров высшего военного со-

става на сегодняшний день можно сделать вывод, что военный вуз являет-
ся основным учебным заведением для воспитания личности и профессио-
нального становления офицера, а в местах прохождения военной службы, 
имеющийся личностный потенциал позволяет закреплять и совершенство-
вать полученные навыки и умения уже подготовленного специалиста. Сле-
довательно, динамический процесс развития личностных и профессио-
нальных качеств, позволяющих формировать поведение, отвечающее за-
нимаемой должности и содержащий установку на закрепление умений и 
навыков, которые соответствуют правилам их деятельности – это и есть 
профессиональное становление будущего офицера. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЛИЦИИ 

 
Важность установления конструктивного диалога между сотрудни-

ками и полиции и населением, в целом, очевидна. Вместе с тем, в совре-
менном обществе существуют серьезные предпосылки формирования 
негативного социального восприятия сотрудников полиции1. Это связано с 
наличием негативных стереотипов касательно профессиональных и лич-
ных качеств правоохранителей, специфического отношения россиян к за-
кону и, как следствие – неприязненного отношения к стражам правопоряд-
ка, а также длительным опытом дисфункционального состояния право-
охранительной сферы, что проявлялось как в различного рода должност-
ных нарушениях со стороны работников полиции, так и в высоком уровне 
преступности, что косвенно свидетельствовало о неудовлетворительном 
характере работы правоохранительных органов.  

                                           
1 Денисенко С. Е. Механизмы позитивизации отношения к полиции в современ-

ной России: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Денисенко 
Светлана Евгеньевна; [Место защиты: Южный федеральный университет]. Ростов-на-
Дону, 2014. - 175 с. 
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В совокупности эти факторы привели к социально репрезентируемой 
модели отношения к сотрудникам правоохранительных органов, основан-
ной на конфликтных социальных ожиданиях, связанных с ними, а также на 
представлениях о практически ставших нормой должностных нарушениях 
и превышениях полномочий. Что особо опасно в данной ситуации – неко-
торые члены общества руководствуются данными стереотипами в процес-
се профессиональной ориентации, предполагая возможность обретения 
властных полномочий и теневых доходов через приобщение к правоохра-
нительным структурам. Мы не беремся оценивать степень влияния данной 
тенденции, однако, следует отметить, что речь идет, фактически, о само-
воспроизводстве серьезных структурных проблем в правоохранительной 
сфере. 

На этом фоне со все большей ясностью актуализируется вопрос об 
основных факторах, воздействие на которые могло бы способствовать 
улучшению социального отношения к правоохранительным органам. 
Настоящая статья ориентирована на последовательное раскрытие данного 
вопроса, что предполагает первоначальный анализ того, как вообще фор-
мируется на уровне общественного сознания отношения к тому или иному 
явлению социальной реальности. 

Здесь, прежде всего, следует акцентировать внимание на том, что 
общественное сознание может быть рассмотрено как часть индивидуаль-
ного мировоззрения, отражающая область социальных отношений, и мо-
жет выступать как коллективная форма осмысления различных аспектов 
общественной жизни. Вместе с тем, общественное сознание, взятое в своем 
общем аспекте, в ряде смыслов подчиняется тем же принципам развития, 
что и индивидуальное мировоззрение. Основное отличие коллективной 
формы общественного сознания от индивидуальной состоит в плюрали-
стичности коллективного сознания. Вместе с тем, каким бы многообраз-
ным не было коллективное сознание, с точки зрения социологии можно 
выделить и оценить общие тенденции социального восприятия и отноше-
ния. И в данном случае можно констатировать, что на текущем этапе 
налицо наличие устойчивых негативных стереотипов в отношении сотруд-
ников полиции, влияющих как на отношение к ним, так и на процесс взаи-
модействия населения с правоохранительными органами1. 

К числу основных стереотипов, связанных с деятельностью сотруд-
ников правоохранительных органов, относятся: 

- представления о злоупотреблении властью сотрудников правоохра-
нительных органов; 

                                           
1 Зуева О. В., Васильева Е. Н. Общественное мнение о деятельности полиции: 

практика исследования // Logos et Praxis. 2014. №1.  
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- представления о повальном распространении коррупционной дея-
тельности в правоохранительной сфере; 

- представления о сотрудничестве работников полиции с организо-
ванной преступностью (так называемые «оборотни в погонах»); 

- представления о фальсификациях в оперативно-розыскной деятель-
ности, в результате которой наказание могут отбывать лица, их не совер-
шавшие. 

Все эти социальные стереотипы определяют настороженное отноше-
ние к сотрудникам полиции, которое существенно затрудняет осуществле-
ние их непосредственных должностных обязанностей. Следует добавить к 
этому то, что в современной практике социального взаимодействия члены 
российского общества еще не привыкли к возможности взаимодействия с 
властью через политический процесс, что определяет специфическое от-
ношение к законам, предполагающее возможность их нарушения при 
условии, если закон признается неразумным и шанс получить наказание 
минимален. Это отчасти связано с общими особенностями российского 
менталитета (знаменитое противоречие закона и совести), отчасти – с по-
шедшей еще из советского периода практикой неофициальных отношений. 
Так или иначе, но повальное вовлечение в мелкую противозаконную дея-
тельность приводит к подсознательному страху по отношению к сотрудни-
кам полиции и неприязненному отношению к ним. Следует также заме-
тить, что многочисленные истории о взяточничестве должностных лиц со-
держат вполне лояльные оценки тех, кто эти взятки давал, что отражает, с 
одной стороны, двойные стандарты в социальном восприятии противо-
правных действий, с другой – предпосылки сохранения негативных прак-
тик, также укорененные в сознании рядовых граждан. 

Очевидно, что одним из важнейших факторов улучшения отношения 
к полиции является повышение эффективности правоохранительных орга-
нов, рост профессионализма сотрудников полиции, повышение культурно-
го уровня проходящих профессиональную подготовку правоохранителей. 
Рост эффективности правоохранительных органов – это важное практиче-
ское основание, которое может способствовать изменению социального 
отношения. Но, как показывает анализ современной ситуации в обществе, 
одно только воздействие на область социальной практики не может обес-
печить устранение негативных предпосылок социального восприятия со-
трудников полиции. Более того – при развитых негативных установках 
восприятия некоторые данные об оптимизации ситуации в институте по-
лиции могут быть поняты с точностью до наоборот. Так, например, арест 
коррупционеров, что, по факту, является позитивным событием, может 
выступать на уровне общественного сознания как очередное напоминание 
о коррупции в правоохранительной сфере. 

В настоящее время все большее влияние приобретают средства мас-
совой информации, которые выступают в качестве источника информации 
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о состоянии общества для большинства граждан. Именно на уровне СМИ 
происходит актуализация тех или иных явлений общественной жизни, при 
этом, что немаловажно – эти явления не только констатируются, они под-
вергаются аналитическому рассмотрению и оценке, что оказывает суще-
ственное влияние на социальное мировоззрение аудитории. Также чрезвы-
чайно серьезное воздействие на характер социального мировоззрения ока-
зывает различного рода информационная продукция – песни, кинофильмы, 
книги, журналы и т. д. Эта продукция, будучи по своему целевому назна-
чению развлекательной, тем не менее, оказывает мощнейшее формирую-
щее воздействие на область социального мировоззрения. 

С развитием цифровых коммуникаций характер социального позна-
ния существенно исказился, сместившись в область культурно-
информационных процессов. Социальная реальность становится все более 
виртуальной, ее конструируемый аспект1 существенно усиливается. Имен-
но это определяет в качестве одного из приоритетных направлений по ока-
занию влияния на социальное восприятие полиции сферу информационно-
го взаимодействия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
Повседневная жизнь – это не теория и трансцендентальная аналитика 

обыденного, но это не только знания, мнения, традиции и нормы, на кото-
рые стремятся опираться люди в области жизненной практики и расчета. 
Повседневная жизнь – это ткань человеческих взаимодействий, каждое из 
которых индивидуально спланировано индивидами, но в своей совокупно-
сти образует такую структуру и порядок, который никем не планировался 
                                           

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., «Медиум», 
1995. 
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и не предусматривался. Разум и чувство – равные и равноправные части 
повседневного взаимодействия. 

Структуры повседневной жизни формируют определенный тип че-
ловека в определенную эпоху, а также нормы и правила поведения, кото-
рые теоретикам могут показаться расплывчатыми, но которыми люди ру-
ководствуются в повседневной жизни.  

Различия между наукой и повседневной жизнью могут быть сделаны 
на разных основаниях. С одной стороны, повседневную жизнь можно рас-
сматривать как нечто случайное, часто нарушающее как рациональный по-
рядок, так и социальные нормы. С другой – повседневная жизнь основана 
на довольно жестких порогах и различиях, которые различают «плохое» и 
«хорошее», «справедливое» и «несправедливое», «красивое» и «уродли-
вое»...  

Можно с уверенностью сказать, что в жизни люди ведут себя иначе, 
чем в науке, где все подлежит проверке, обоснованию, где утверждения 
воспринимаются как истинные или ложные. На уровне повседневного вза-
имодействия, вопросы об истине занимают скромное место. Язык повсе-
дневности функционирует как обещания, клятвы, угрозы, приказы, вопро-
сы и воспринимается с учетом личности говорящего. Следование правилу 
выступает в качестве окончательного арбитра любых аргументов и обос-
нований [2, с. 164]. 

Вот почему классические философы считали повседневную жизнь 
слишком неопределенной и предпочитали различать в ней символические, 
социальные, экономические и другие порядки. Мир обыденного взаимо-
действия, искажающий идеальные научные построения, представляется 
скорее препятствием, чем основой для их реализации. Неудивительно, что 
различные революции, стремившиеся перенести порядок идей в жизнь, в 
конце концов, сталкивались с сопротивлением повседневной жизни. 

Воспроизводя известные определения повседневной жизни, отметим, 
что для этого понятия характерно следующее: повседневная жизнь в про-
тивовес празднику, рутина и традиция в противовес инновациям. В совре-
менной философии повседневная жизнь рассматривается как нечто упоря-
доченное, традиционное, рутинное, обезличивающее человека, препят-
ствующее его свободе или, наоборот, как нечто стихийное, обеспечиваю-
щее свободу индивидуальности, которая подавляется в процессе образова-
ния и воспитания. 

Сегодня этнографы, социологи и философы все чаще обращаются к 
изучению повседневной жизни человека. Если социальные науки стремят-
ся выявить устойчивые структуры повседневного порядка, то интерес фи-
лософии, в том числе и трудности, вызванные обоснованием знания, либо 
зависают в пустоте логического круга, либо опирается на такие доказа-
тельства, которые не вызывают сомнений и в то же время не могут быть 
доказаны принятыми в науке методами. Но тогда возникают следующие 
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сомнения: возможно ли исследовать повседневную жизнь? Какие средства 
и методы ее изучения? Как мы можем определить повседневную жизнь?  

Определить – значит поставить пределы и установить границы. В 
данном случае это невозможно. Н. Элиас нашел две причины этого факта, 
сформулировав тезисы, недооценка которых может привести к негативным 
последствиям для исследователей:  

во-первых, нельзя превращать повседневную жизнь в универсальную 
категорию; 

во-вторых, нельзя представлять повседневную жизнь как особую ав-
тономную сферу, отделенную от общества [1, с. 40]. 

Ведь, как отмечалось ранее, повседневная жизнь, являясь одной из 
сторон человеческого существования, тесно связана с другими сферами – 
политикой, экономикой, искусством. Особенно это проявилось в XX веке, 
когда повседневная жизнь «реабилитировалась» философами не только 
теоретически. В ХХ веке произошло разрушение оппозиции « закры-
тое»(повседневная жизнь, частная жизнь индивида) – «открытое» (обще-
ственная сфера политики, экономики, искусства) – знаменует собой изме-
нение отношения к повседневности. Сегодня продолжается процесс взаи-
мопроникновения художественных, культурных и бытовых сфер жизни, 
которых ранее противостояли. 

При сохранении, развитии и распространении специализированных 
учреждений культуры традиционного типа (музеи, галереи, театры) харак-
терно неспециализированное, растворенное в повседневной жизни обще-
ние с искусством, осуществляемое через телевидение, радио, другие виды 
домашней аудио-и видеотехники, репродукции и слайды. Кроме того, лю-
ди в одежде, произвольно сочетая берет, кепку или шляпу с курткой, пи-
джаком, свитером, импортные вещами с отечественными, получили воз-
можность выразить свои желания тонкими нюансами своего индивидуаль-
ного культурного самосознания и эмоционального отношения к реально-
сти. Состав и организация бытового интерьера, его дизайн успешно служат 
той же цели. Повседневная жизнь и ее вещно-материальное выражение 
принимают на себя функцию эмоционального публичного выражения, что 
так долго было монополией идеологии, слова, высокого искусства [4, 
с. 27]. 

Сегодня, с одной стороны, находясь в своей квартире, мы можем без 
проблем наслаждаться произведениями элитарной культуры с помощью 
Интернета. С другой стороны, проблемы повседневной жизни становятся 
предметом интереса художественной сферы. Так, Московская школа кон-
цептуального искусства сделала феномен повседневных объектов объек-
том пристального внимания. Такое искусство не только отражает, темати-
зирует повседневную жизнь, но и стремится проникнуть в самые ее глуби-
ны, развивая особые, адекватные повседневности, формы представления – 
«повествовательные альбомы», «квартирные» выставки и спектакли. Тем 
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не менее, она, несмотря на все возможные попытки сделать ее более обы-
денной – не может стать таковой до конца, потому что художественный 
опыт имеет иную природу. 

Кроме взаимодействия повседневной жизни и искусства, можно про-
следить взаимодействие политики, экономики и повседневной жизни: эле-
менты этих и других сфер синкретически переплетаются в процессе повсе-
дневной жизни. Но, несмотря на очевидное взаимное влияние миров, мож-
но довольно точно разделить формальную и неформальную составляющие 
повседневной жизни, которые строятся вокруг предмета по следующим 
принципам: 

повседневность всегда воспринимается как стабильная, постоянная, 
нормальная (это обычный ход жизни до тех пор, пока тот или иной ее ас-
пект не обостряется и не становится предметом особого внимания и рас-
смотрения); 

повседневная жизнь организована типологически всегда, то есть, 
восприятие людей и событий происходит с точки зрения их типичные 
определенности. 

Повседневная жизнь – это прагматическая сфера человеческого су-
ществования, которая характеризуется особой формой восприятия и пони-
мания мира субъектом, возникающей на основе трудовой деятельности в 
процессе общения. 

Повседневная жизнь характеризуется обычным типом сознания, ко-
торое, выстраиваясь «вокруг субъекта», принципиально отличается от 
научно-теоретического, которое изначально направлено на объект. В лите-
ратуре выявлены значительные когнитивные особенности обыденного со-
знания: стереотипность, спонтанность, стандартность, своеобразие систе-
матизации познавательных образов, взаимосвязь истинного и иллюзорного. 

Факты действительности являются общей объективной основой по-
вседневного и научного знания, но пути их понимания и результаты по-
знания также различны. Для обыденного сознания характерна абсолютиза-
ция отдельных фактов, их фрагментарность и беспорядочность, слабая 
степень анализа и обобщения, направленность не на объяснение результа-
тов познавательной деятельности, а на целесообразность и практическое 
применение[3, с. 79]. Повседневное сознание есть у каждого человека – 
будь то гений, посредственность, президент или домохозяйка. В разные 
времена и эпохи одни и те же структуры сознания наполняются разными 
смыслами, ценностными ориентациями, впуская в свои недра научные 
знания и достижения, новые идеи художественной элиты, даже эзотериче-
ские практики. 

Образ повседневной жизни в его материальном проявлении, включая 
человеческое поведение, называется бытом. Быт – это то, что нас окружа-
ет. Мы склонны замечать особенности чужой жизни, но свой для нас неви-
дим и неуловим.  
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Обращаясь к истории быта (о том, что в ту или иную эпоху ели, как 
одевались, проводили свободное время), легко выделить в ней глубокие 
формы и связь с интеллектуальным содержанием той или иной эпохи. Так, 
по различным предметам бытового обихода можно понять социокультур-
ную принадлежность человека, ими пользовавшегося: тога представляла 
комплекс духовных и социально-правовых характеристик римского граж-
данина, зипун – мир и положение русского крестьянина XIX века. Быт, как 
мир, прежде всего, вещей, тесно связан с миром символов и знаков, ибо 
все окружающие нас вещи включены не только в практику, но и в обще-
ственную практику, становятся сгустками отношений между людьми, и в 
этой функции приобретают символический характер. 

Следует иметь в виду, что материальная вещь как элемент жизни не 
существует отдельно, как нечто изолированное в контексте своего време-
ни. Вещи взаимосвязаны, последние навязывают нам манеру поведения, 
потому что создают вокруг себя определенный культурный контекст. Кро-
ме того, предметы диктуют жесты, поведение и, в конечном счете, эмоци-
ональное состояние их владельцев. 

Повседневный мир, наполненный реально-практическими матери-
альными формами (быт), который находится в поиске здравого смысла 
(обыденное сознание), включает в себя еще одну область – мир пережива-
ний. Переживание – это эмоционально окрашенное состояние материаль-
ного мира, которое дается человеку непосредственно. Любовь, ненависть, 
страх, зависть, печаль, удивление – жизненные возможности человека, без 
которых наша жизнь была бы бедной. С одной стороны, переживания чаще 
происходят спонтанно (но мы, конечно, не можем исключать случаев 
намеренно вызванных чувств) – в этом случае о нас невозможно размыш-
лять. С другой стороны, разные чувства сопровождают моменты повсе-
дневной рефлексии, поиска здравого смысла, построения будущих жиз-
ненных программ. 

В то же время отмечается, что философия вообще, за исключением 
пожалуй экзистенциализма, может быть важнейшей темой человеческой 
жизни. Допуская самостоятельность и важность эмоциональной сферы 
личности, необходимо сосредоточиться на ее добросовестном изучении. 
Человек как существо, которое чувствует, думает, переживает, может 
ошибаться в своих чувствах, поэтому чаще всего его изучают дела, а не 
слова и эмоции. Но история показывает, что случай и действие, реакция и 
средства, нормы и действия во многом зависят от внутренних психических 
состояний. Поэтому выявление разнообразных симпатических актов, их 
иерархизация и анализ сети взаимодействий должны стать одной из важ-
нейших проблем и задачей науки. 

Процесс изучения повседневной жизни связан с другим парадоксом, 
или затруднением. Проблема заключается в интерпретации исследователь-
ской позиции: – «внутри» (как участник жизненного мира) или «снаружи» 
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(как гносеологический субъект)? Ориентация в повседневной жизни будет 
трудной как для одного, так и для другого. Участник повседневного взаи-
модействия, запутавшийся в установленных правилах, нормах поведения, 
не может стать бескорыстным исследователем по двум причинам:  

во-первых, из-за анонимности и невидимости структур повседневной 
жизни, где невозможно четко провести границу между различными сфера-
ми человеческого существования;  

во-вторых, ориентация в повседневной жизни для участника жиз-
ненного мира задается ситуацией, определяющей, какие и как будут про-
ведены границы.  

Структуры повседневной жизни составляют определенные сферы 
жизненного опыта, определяют вопросы и возможные решения, сомнения 
и утверждения субъектов жизненного мира. Тогда вовлечение в эти струк-
туры является условием возможности их понимания, так как при изучении 
повседневной жизни исследователь может столкнуться с достоверностью, 
которая, строго говоря, не является знанием, подлежащим сомнению, про-
верке. Поскольку разница между хорошим и плохим, красивым и уродли-
вым формируются задолго до того, как человек стал исследователем, и 
усваиваются в процессе воспитания, а не оправдание. 

Это также является причиной того, почему позиция исследователя–
внешнего наблюдателя не выгодна. Последний легко выделяет и анализи-
рует естественные для непосредственного участника жизненного мира, 
нормы и правила повседневной жизни. Но и в этой позиции есть суще-
ственные пробелы. Позиция внешнего наблюдателя всегда отягощена гру-
зом его установок и ожиданий, понятийного аппарата, его восприятия и 
понимания действительности. Когда дело доходит до научных концепций, 
они быстро идентифицируются и контролируются. Гораздо сложнее ана-
лизировать разного рода ценностные предпочтения, социальные и мораль-
ные нормы, а также правовые и экономические различия. Этот парадокс 
также непоправим. Поэтому мы должны учитывать тот факт, что теоретик, 
изучающий жизненный мир, является его участником. Это означает, что 
она сочетает в себе теоретическое и теоретическое знание и, следователь-
но, в науке. Как и каждый человек, он действует на практике с теорией, а в 
теории – как участник жизненного мира. Следовательно, теоретическое 
знание может быть раскрыто как символическое воплощение обществен-
ной жизни, а сама теория – как неотъемлемая часть повседневной жизни. 
Теоретик принимает такое же участие в его изменении, как и любой дру-
гой член общества, проблема в том, чтобы сделать этот процесс изменений 
в структурах повседневной жизни предмет философской рефлексии.  

Современные структуры повседневной жизни не сводятся, как рань-
ше, ни к какой универсальной концептуальной или ценностной системе. В 
процессе роста крупных городов происходит распад общего порядка. У 
них больше нет общего центра, эти города больше похожи на лабиринт 
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или человеческого муравейника. Сегодня, существует постоянная инфля-
ция общепринятых норм, регулирующих процесс видения, понимания и 
оценки реальности. Житель большого города вынужден проделать боль-
шую работу по сборке целостного образа из различных частей. Вещи и со-
бытия больше не оцениваются по общей шкале; однозначные способы ви-
дения и понимания уступают место разнообразию Моды и вкуса [5, с. 248-
249]. 

Реальная ситуация в мире и культуре вокруг нас аналогична ситуа-
ции в языке и философии: нет центра, нет ядра, вокруг которого строилась 
бы повседневная жизнь, культура, интерпретации, философские концеп-
ции. Так, Деррида предложил ввести новый термин для обозначения ново-
го, характерного для современной истории явления – «децентрализации» 
культуры. 

Не придерживаясь и не испытывая симпатии к постмодернистским 
исследованиям, необходимо признать, что действительно современные 
структуры повседневной жизни базируются на новом порядке, который не 
отражается ни в какой универсальной концептуальной, ценностной или 
идеологической системе. Поэтому представляется целесообразным иссле-
довать повседневную жизнь, основываясь на многообразии методов, до-
ступных в науке. Это многообразие содержит культурологический подход, 
который будет более продуктивным в таком исследовании. Культурологи-
ческий подход предполагает особый тип научного объяснения. Здесь явле-
ния «прописываются» в культурном пространстве (культуре) и соответ-
ственно интерпретируются (объясняются). Следует отметить, что культу-
рологическое объяснение достаточно сложное, поскольку культурное зна-
ние – это знание, лежащее на стыке научных дисциплин и подходов (исто-
рических, социологических, психологических и других). Это некоторый 
синтез, построенный в виде теоретических моделей, основанных на выяв-
ленных и интерпретированных эмпирических фактах. 
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РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Цивилизационная идентичность формируется под воздействием 

различных условий и факторов, которые имеют отношение ко всем сфе-
рам общественной жизни, и проявляется в культурной символике, соци-
альных и культурных практиках, социальных институтах. Определение 
условий, носящих базовый для российской идентичности характер, 
представляет собой актуальную теоретическую и практическую про-
блему.  

В энциклопедическом издании, посвященном проблематике иден-
тичности, отмечается, что в историческом основании европейской цивили-
зационной идентичности находятся христианство и заложенные им этиче-
ские принципы и нравственные устои, регулирующие общественные от-
ношения принципы римского права и институты представительной демо-
кратии.1 То есть выделены элементы, относящиеся преимущественно к ду-
ховной и политической сферам.  

Там же в отношении российской цивилизационной специфики изло-
жен традиционный подход о роли географического фактора (евроазиатская 
расположенность, большие размеры страны, тяжелые климатические усло-
вия), показаны особенности государственного строительства, определяю-
щие наличие сильной власти и государства, «неблагоприятно влияющие и 
поныне на социокультурную ситуацию», консервирующие архаичность, 
способствующие лишь ее поверхностному обновлению. 2 

Необходимо также указать на роль православия, которое содейство-
вало обособлению России в пределах Европы, на отсутствие по внешним 
причинам Возрождения и Реформации, что в комплексе привело к глубо-
ким отличиям от Запада по ряду социокультурных параметров.  

Сформировавшийся в Петровскую эпоху и укрепившийся после неё 
социокультурный раскол (Ильин В.В., Ахиезер А.С.3) как между низами и 
верхами, так и между группами правящего класса, ориентированными на 
различные идентификационные образцы, дополнил противоречивый ха-

                                           
1 Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / 

Отв. ред. И.С. Семененко /ИМЭМО РАН. М., 2017. - С.316. 
2 Там же, с.156. 
3 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: содержание, границы, воз-

можности. М.: Изд-во МГУ, 2000. 
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рактер российской идентичности, отсутствие в ней целостности, органич-
ной связи различных элементов.  

Нельзя не упомянуть и доминирующие исторически позиции ценно-
сти справедливости по отношению к законности и праву в общественном 
сознании, поведении людей и функционировании социальных институтов. 
Важность реализации принципа социальной справедливости заключается и 
в том, что она является не только нравственной категорией, но и фактором 
успешного современного хозяйственного развития, и от ее соблюдения за-
висит отношение граждан России не только к труду и экономике страны, 
но и к перспективам ее политического развития, ее стабильности.  

Указанный выше перечень обстоятельств особенностей российской 
идентичности целесообразно дополнить теми, которые относятся и к дру-
гим, помимо духовной, сферам общества. В современных условиях ука-
занный раскол усиливается, прежде всего, приобретающими все большие 
масштабы различиями в материальном положении, сосредоточением 
огромных богатств в руках небольшой части населения, катастрофически-
ми различиями в стиле и в смысле жизни различных слоев и групп обще-
ства. Его наличие обусловливает отсутствие консенсуса по важнейшим во-
просам общественной жизни, трудности выработки не то что националь-
ной идеи, но хотя бы согласованной повестки дня национального развития.  

Далее, несомненно, надо вести речь об автосубъектности и моноцен-
тризме российской власти, своеобразном сочетании экономики и полити-
ки, выразившемся в формировании «русской системы» власти-
собственности (А. Фурсов, Ю. Пивоваров).1 

В этом же ряду имперский характер государственности, евразийская 
природа российской социальности, преимущественно экстенсивный, а не 
интенсивный тип социально-экономического развития.  

Отметим и факт преобладания деревенского населения с его особы-
ми ментальными установками, в том числе на отношение к верховной вла-
сти как к благодетелю, а не служителю и т. п. 

Дадим далее характеристику ведущей духовной основе, той самой 
«сакральной вертикали» по В. Цымбургскому, комплексу религиозных или 
идеологических представлений, определяющих культурную, геополитиче-
скую и социальную практику. При главенствующей роли православия это 
было сделать сравнительно нетрудно. Так же обстоит дело с выяснением 
специфики советской цивилизации с её доминантой коммунистической 
идеологии. В обоих случаях существует органическая взаимосвязь и влия-
ние пространственно-географических – экономических – социальных – 
политических – духовных начал. В частности, приоритетность социальных 

                                           
1 Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И. «Русская Система» как попытка понимания 

русской истории // Полис. Политические исследования. 2001. № 4.  
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механизмов взаимоподдержки, кооперации и солидарности в сравнении с 
индивидуализмом и конкуренцией прослеживается и в организации эко-
номики, и в структуре социальной культуры, и в организации политиче-
ской власти, и в формировании господствующей идеологии. 

Несмотря на объявленный реформаторами разрыв преемственности с 
имперской и коммунистической Россией, пространственно-
географический фактор обширной и преимущественно холодной террито-
рии продолжает действовать. Вытекающая из него доминантная экономи-
ческая роль государства реализуется по-прежнему. Неиндивидуалистиче-
ского типа социальность воспроизводится, как и ранее. Авторитарно-
подданический характер политической культуры существует, несмотря на 
заявленные в Основном законе страны либеральные политико-правовые 
принципы формирования власти и государства.  

Идеологический стержень на данный момент оказался заимствован-
ным. Это явилось результатом соотношения политических сил в начале 
1990-х годов, с безусловной победой и соответствующим политико-
культурным выбором не державно-патриотического, а либерально-
западного крыла российской элиты. Соответственно, культурные смыслы 
общества задаются элитными группами в рамках либерально-
консервативной идеологии.  

По-прежнему воспроизводится социокультурный раскол между 
евразийскими началами российской государственности и идеологическим 
их оформлением, между западным Логосом и российским Мифосом (А.Г. 
Дугин).1 Общество еще не определилось, в какой точке траектории циви-
лизационного развития оно находится. 

Какие же сценарии развития событий возможно выделить? Напри-
мер, национально-ориентированным правящим классом в его полноте, а не 
отдельными отрядами, как в настоящее время, будут отстаиваться идеи 
самобытности российской цивилизации и переформулированы духовные 
скрепы общества и государства, определены цели российского развития и 
смыслы российского проекта.  

Или, опираясь на тезис об объективном характере и тенденциях гло-
бализации, соответствующими элитными группами будет сделана попытка 
перестроить базовые начала государственности под ценности и смыслы 
либерально-западного, но теперь уже в его глобалистской упаковке, про-
екта.  

Но, как представляется, в краткие исторические сроки «модернизи-
ровать» например, первооснову социальности, российское пространство, 
можно только путем либо его кардинального уменьшения и дробления, 
либо ценой потери суверенитета страны. Понятно, что никакая из полити-

                                           
1 Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. – М.: Академический Проект; 

Трикста, 2010. – 364 с. 
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ческих сил страны в настоящее время не может открыто заявить о приори-
тетности такого способа действий.  

Практика показывает, что успешное развитие присуще тем странам, 
народам, цивилизациям, которые достигли целостности в построении 
начал общества и государства. На наш взгляд, успех и российских преоб-
разований связан с достижением подобной органичности.  

В основе российской цивилизации лежат определенные принципы, 
традиции и устои. Они, как и у других цивилизаций, не остаются неизмен-
ными, однако существуют устойчивые константы, которые невозможно 
устранить без разрушения общества. Оцениваются данные константы по-
разному, в зависимости от идеологических пристрастий авторов, с пози-
тивной или негативной тональностью. Но российская цивилизация в силу 
особенностей своего развития обладает самобытным характером. 

Самобытность в развитии вовсе не означает, например, отказа от 
идей правовой государственности и поиска своей модели демократии, 
остановку в политико-правовой эволюции. Наличие государственно-
центричного характера цивилизации и вынужденного ограниченного авто-
ритаризма не предполагает обреченности на их воспроизведение. При вза-
имопонимании общества и элиты могут быть реализованы социокультур-
ные технологии постепенных и глубоких преобразований во всех сферах 
жизни. 

Вполне возможно в том числе и развитие подлинно федеративных 
начал, способных скрепить единство страны в ее разнообразии без риска 
потери управляемости и дезинтеграции. Тем более, что имеется позитив-
ный опыт взаимодействия различных этносов, религий, культур, позво-
лившие создать большое территориально и культурно значимое государство. 

Первоначалом здесь, на наш взгляд, выступает достижение обще-
ственного согласия относительно цивилизационной идентичности россий-
ского общества. В свою очередь, это позволит сформулировать исходные 
принципы отношения к прошлому и перспективам будущего, основы эко-
номической, социальной, культурной, образовательной, информационной 
политики.  
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Актуальность и востребованность социальной справедливости в со-

временной России вызвана, прежде всего, процессами изменений социаль-
ной структуры в постсоветский период, которые последовали за транс-
формацией институциональной среды. Одно из негативных следствий ука-
занных процессов – углубление социального неравенства и затруднение 
восходящей социальной мобильности для широких слоев населения. 

 В российском обществе, как справедливо замечают отечественные 
авторы, сформировалось неравенство, при котором не учитываются талан-
ты и заслуги, работающие на наше общее будущее, а учитываются только 
те, которые ведут к индивидуальному обогащению.1 

Можно заметить, что стремление к большей социальной справедли-
вости – это не только примечательная черта российской ментальности. 
Дискурс социальной справедливости становится актуальным и при вы-
соком уровне социально-экономического развития стран, когда социаль-
ное сознание общества связывает его перспективы, проблемы преодоления 
кризисных явлений с обращением к большей социальности в экономиче-
ской политике.  

Важность реализации принципа социальной справедливости заклю-
чается и в том, что она является не только нравственной категорией, но и 
важным фактором успешного хозяйственного развития, и от ее соблюде-
ния зависит отношение граждан России не только к труду и экономике 
страны, но и к перспективам ее политического развития, ее стабильности. 

Переход к рыночной экономике после распада СССР привел к росту 
разрыва в доходах между бедными и богатыми. Сейчас на долю менее со-
стоятельной половины населения приходится только 17% национального 
дохода – так было сто лет назад. Уровень экономического неравенства в 
современной России сопоставим с дореволюционными показателями, сле-
дует из доклада о неравенстве в мире, подготовленного исследователями 
Всемирной лаборатории экономического неравенства.2 В предвоенной 
царской России начала XX века, по расчетам профессора факультета со-

                                           
1 Милитарев В. Социальные лифты России: мифы и реальность. 

http://svpressa.ru/society/article/163214/ (дата обращения: 24.12.2016). 
2 URL: https://www.rbc.ru/economics/16/12/2017/5a33e2fc9a79471b6d846e24 (дата 

обращения: 14.03.2019). 
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циологии Санкт-Петербургского государственного университета Бориса 
Миронова, децильный коэффициент равнялся всего лишь 6,5.1 

По данным Росстата, за последние десять лет наиболее низким де-
цильный коэффициент оказался в 2017 году (15,3), а самым высоким – в 
2008-2010 годах (16,6). По другим оценкам, в истории современной России 
он в реальности мог достигать и 17.2  

При этом расчеты специалистов показывают: половина работников в 
стране получает в месяц менее 30 тыс. руб. (хотя по Росстату, средняя зар-
плата в РФ сейчас превышает 41 тыс. руб., но это, что называется, «сред-
няя температура по больнице»).3 

Заметим вместе с тем, что Россия не показывает колоссальной раз-
ницы с другими странами, если верить официальной статистике. Так, в 
2015 году в Южной Корее децильный коэффициент составлял 7,8, что счи-
тается очень хорошим показателем. Во Франции децильный коэффициент 
в том же году составлял 9,1, в Словакии – 6,7, в США – 15,9. В России 
ООН оценивала его в 12,7 (против 15,7 по данным Росстата).4 

По данным Всемирного банка, неравенство в России ниже, чем в 
США (индекс Джини – 37,7), Китая (42,2), Израиля (42,8) и Бразилии 
(51,3), но выше, чем в Индии (35,1), Японии (32,1) и Финляндии (26,8), ес-
ли брать статистику за последние доступные годы.5  

Таким образом, хотя Россия в соответствии с этими данными нахо-
дится на сравнительно неплохих позициях, но государству ещё есть куда 
расти в плане уравнивания доходов граждан. Особенно если учесть высо-
кую обеспеченность развития страны разнообразными природными и со-
циальными ресурсами.  

Какова же социологическая оценка ситуации с социальной справед-
ливостью в современном российском обществе? 

По данным Фонда «Общественное мнение», 65% граждан считают 
современное российское общество несправедливым, 22% – справедливым. 
Современное российское общество считают менее справедливым, чем со-
ветское в 1970-1980-х годах, 58% опрошенных граждан России, более 
справедливым – 22%. Граждане не согласны с тем, что одинаковый платят 

                                           
1 Десятка богатых к десятке бедных // URL: http://novosti24.su/sotsialnoe-

neravenstvo-v-rossii-ustremilos-vverh-chto-dalshe/  (дата обращения: 14.03.2019). 
2 Там же. 
3 Половина работников в стране получают меньше 30 тысяч рублей в месяц 

http://www.ng.ru/economics/2018-10-04/4_7325_zarplata.html (дата обращения: 
4.02.2019). 

4 Десятка богатых к десятке бедных // URL: http://novosti24.su/sotsialnoe-
neravenstvo-v-rossii-ustremilos-vverh-chto-dalshe/  (дата обращения: 14.03.2019). 

5 Социальное неравенство в России // URL: https://ruxpert.ru (дата обращения: 
14.03.2019). 
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налог богатые и бедные со своих доходов (78%), считают, что доходы от 
продажи природных ресурсов распределяются несправедливо (77%).1  

Как показывает общественно-политическая практика последних де-
сятилетий, главным в движении к обществу социальной справедливости, 
по оценке граждан, традиционно является справедливость в экономиче-
ской и социальной отдаче от общественных богатств страны.  

В соответствии с патерналистской традицией 62% опрошенных счи-
тают, что справедливость устройства общества зависит в первую очередь 
от властей, 25% – что от граждан. При этом граждане (42%) считают, что 
нынешние российские власти могут, но не хотят сделать общество более 
справедливым, не хотят и не могут – 16%. 2 

В настоящее время сложился консенсус между высшей властью и 
обществом в отношении того, что власть обеспечивает поддержку и заботу 
об обществе, которое, в свою очередь, выказывает доверие власти и предо-
ставляет большую свободу в проведении внутренней и внешней политики. 
Однако попытки государства на разных этапах реформирования общества 
отказаться от подобной принципиально важной роли, а также выполнение 
им своих социальных обязательств вразрез с существующими в обществе 
представлениями о справедливости способствовали началу кризиса этой 
традиционной для отечественной культуры модели взаимоотношений гос-
ударства и индивида.  

Кроме того, это дало толчок активному переосмыслению в обще-
ственном сознании роли государства и соотношения его интересов с пра-
вами человека. И процесс такого переосмысления, отражающего масштаб-
ность сдвигов, имеющих место в российском самосознании, происходит 
достаточно динамично.3  

Реализация запросов граждан на социальную справедливость воз-
можна при наличии ряда условий.  

Во-первых, в массовом общественном сознании должен произойти 
определенный ценностный перелом, суть которого в осознании неприем-
лемости для развитой страны социальной поляризации, что должно слу-
жить действенным мотиватором социального и политического поведения, 
отражаться в политических предпочтениях и действиях людей. И здесь – 

                                           
1 См.: Что устроено справедливо, а что – несправедливо в современном россий-

ском обществе? URL: https://fom.ru/TSennosti/14099. (дата обращения: 4.02.19) 
2 Там же 
3 См: Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.16 / отв. ред. М. К. Горшков – 

М.: Новый Хронограф, 2018. С.18-19.  URL: 
http://www.isras.ru/files/File/ezhegodnik/2018/25%20Ejegod_2018-25.06_full.pdf. См. Так-
же: Тихонова Н.Е. Соотношение интересов государства и прав человека в глазах росси-
ян: эмпирический анализ // Полис. Политические исследования. 2018. №5. С. 134-149. 
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поле для реальной работы партий, общественных организаций и движений, 
заявляющих о своей приоритетной поддержке солидаристских ценностей, 
для исполнения своих социальных функций средствами массовой инфор-
мации.  

Во-вторых, политическая элита страны должна эффективно работать 
над устранением такового расслоения, причем с приоритетом создания 
предпосылок его недопущения в принципе. В российских условиях это 
означает инкорпорацию в российское законодательство лучших мировых 
социальных стандартов, совершенствование налогового законодательства, 
в том числе переход к прогрессивной шкале подоходного налога, приведе-
ние оплаты труда работников к достойному уровню и др.  

В-третьих, представляется крайне важным формирование социаль-
ной ответственности отечественного предпринимательства, развитие соци-
ального партнерства, реализация системной социальной политики. 

Но если по истечении почти тридцати лет общественных преобразо-
ваний указанные условия не сформировались, то вряд ли это можно 
назвать случайностью.  

Как представляется, по разным причинам, но российское общество 
систематически воспроизводит социальную несправедливость. Советский 
период, когда на исторически коротком отрезке государство в своей поли-
тике исходило из существующих в массовом сознании эгалитарных уста-
новок, является в данном аспекте не типичным и нехарактерным. 

Можно в связи с этим говорить о ценностях элиты, не чувствующей 
органической духовной связи с массой населения в силу ряда историче-
ских и социокультурных причин. Ныне это установки на успех и карьеру 
вместо поддержания культурных образцов и стабильности. Поэтому если 
нет противодействия социальному давлению правящего слоя, а его пока 
что нет, то неизбежно будет воспроизводиться несправедливая социальная 
система, поддерживаемая в том числе с помощью технологий социального 
управления.  

Российскому обществу необходимо сделать государство «своим», с 
развитой функцией социальной защиты. Другой вопрос, насколько это 
возможно в условиях глобализационных процессов и объективного ослаб-
ления социально-защитной функции государства в принципе. 

Пессимистическая позиция в данном случае основывается также на 
подчеркивании сырьевого характера экономики, встроенности страны в 
глобальный проект иных центров силы на положении поставщика сырье-
вых ресурсов, факте утери целого ряда важнейших производственных и 
социальных технологий, деградации демографического потенциала, а, 
главное, отсутствии внятной стратегии ускоренного развития страны.  

Возможности же позитивного роста связаны с обстоятельствами раз-
личного характера. 
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 Например, из разряда социальных «чудес», на способность россий-
ского общества к которым указывает ряд общественных деятелей (А.А. 
Проханов). 

 Или под угрозой резкого ослабления государственности правящий 
слой будет вынужден приступить к реальному наполнению положения 
Конституции о социальном характере государства.  

Далее, можно рассчитывать на приход поколений людей в большей 
мере надеющихся не на государство, а на себя и свои усилия, с не сакраль-
ным, а инструментальным отношением к государству как институту реали-
зации интересов граждан. В последние годы российских трансформаций 
наблюдается, на первый взгляд, парадоксальное явление. На фоне консо-
лидации общества на патриотической платформе начинается довольно ак-
тивное переосмысление функций и роли самого государства, с одной сто-
роны, и значимости прав человека в их соотнесенности с интересами госу-
дарства, с другой. Сформировался размером в пятую часть населения сег-
мент общества, с убеждением в приоритете прав человека над интересами 
государства.  

Это, вроде бы, и немного, но, как замечают отечественные специали-
сты, для России подобная картина знаменует собой начало своего рода 
«тихой революции», кардинальных социокультурных сдвигов, последствия 
которых могут быть весьма значительны. Впервые за всю историю страны 
число сторонников приоритетности прав человека сравнялось с числом 
сторонников приоритетности интересов государства. Более того, посколь-
ку быстрое изменение «баланса сил» происходит в первую очередь за счет 
младших возрастных когорт, уже в ближайшем будущем можно ожидать 
дальнейших сдвигов в этой области, особенно в мегаполисах и крупных 
городах. 1 

По большому счету решение проблемы утверждения справедливости 
связано с наличием у российского суперэтноса жизненной силы. При ее 
наличии может осуществиться историческая способность российского об-
щества к самоорганизации в критических условиях, под давлением более 
зрелого уже общества сформироваться внутриэлитный субъект преобразо-
ваний, способный на деле реализовать высказанное руководством страны 
положение о самобытности российского пути, неотъемлемой частью кото-
рого является и дискурс справедливости.  

Политологический же акцент в данном случае состоит в признании 
факта отсутствия сформированного субъекта подобного развития. Тако-
выми, как известно, могут быть государство в лице различных отрядов 
властвующей элиты, бизнес, объединения трудящихся, появляющиеся в 
                                           

1 См: Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.16 / отв. ред. М. К. Горшков – 
М.: Новый Хронограф, 2018. С.16-17. URL: http://www.isras.ru/files/File/ezhegodnik/ 
2018/25%20Ejegod_2018-25.06_full.pdf 
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качестве ответа на общественный запрос справедливости коалиции, в дан-
ном случае левопопулистского характера и др.  

Весьма вероятно, что должные условия для его формирования могут 
появиться примерно в одно и то же время ввиду необходимости эффектив-
ного ответа российского общества на внутренние и внешние вызовы. Бли-
жайшая практика покажет реальные возможности российского общества к 
формулированию и дальнейшей реализации своего проекта развития во-
обще, и принципа социальной справедливости, в частности.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Одним из наиболее значительных критериев эффективности федера-

лизма, как справедливо отмечает Ж.И. Овсепян, является разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Федерации и ее субъектов1, ибо оно представляет собой основу федера-
тивной формы территориального устройства государства. В настоящее 
время для российского государства весьма актуальна проблема нарушения 
этого принципа, причем действующее законодательство наряду с устояв-
шейся судебной практикой способствуют чрезмерной централизации 
властных полномочий, тем самым усугубляя и без того слабое положение 
субъектов РФ. 

                                           
1 Овсепян Ж.И. Законодательные полномочия и интересы субъектов Российской 

Федерации // Журнал 
конституционного правосудия. 2014. N 1. С. 23 - 37. 
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Данный результат является следствием проводимой в стране начиная 
с июня 1999 года реформы «модернизации» федерализма, которая, без-
условно, была на тот период актуальна и даже необходима. Наблюдаемый 
после распада СССР перекос властных полномочий в сторону децентрали-
зации был настолько высоким, что привел к многочисленным конфронта-
циям между федеральным центром и субъектами федерации, в число кото-
рых входит и вооруженный конфликт на территории Чеченской республики.  

Считаю необходимым заметить, что в современных реалиях чрез-
мерная децентрализация властных полномочий сменилась совсем не тем 
состоянием, которое следовало бы назвать сбалансированным в сфере раз-
граничения полномочий. Как уже было сказано выше, в результате приня-
тых в 1999 г. и в последующий период нормативно-правовых актов про-
изошел перекос в противоположную сторону, то есть наблюдается избы-
точная концентрация властных полномочий у Федерации, что, по мнению 
ряда ученых, несомненно принижает статус субъектов РФ1.  

Главным образом этому поспособствовало принятие Государствен-
ной Думой РФ 22.09.1999 г. Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ2, 
который представляет собой довольно объемный нормативно-правовой 
акт, установивший далеко не только общие принципы организации зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ. Данный Закон в силу своей детальной правовой регламентации в 
сфере образования, формирования, аспектов деятельности, а также ответ-
ственности и полномочий органов государственной власти субъектов РФ 
(в том числе и порядка их взаимодействия с федеральным центром), фак-
тически лишил регионы права участия в организации своих органов вла-
сти, несмотря на то, что Статья 72 Конституции РФ относит установление 
общих принципов организации системы органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации к совместному ведению Федерации и ее 
субъектов. 

Примеров чрезмерной централизации властных полномочий в РФ 
можно привести достаточно. В качестве одного из них следует рассмотреть 
вопрос полномочий в сфере законотворчества касаемо избрания органов 
государственной власти субъектов Федерации.  

Как уже было сказано выше, статья 72 Конституции РФ относит 
установление общих принципов организации системы органов государ-

                                           
1 Бланкенагель А.В. В поисках исчезнувших исключительных полномочий субъ-

ектов Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. 
№ 1(58). С. 153 - 162. 

2 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция). 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 
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ственной власти субъектов Российской Федерации к совместному ведению 
Федерации и ее субъектов, более подробного конституционного регламен-
тирования нет. Но в свою очередь статья 77 Конституции РФ указывает, 
что система государственной власти устанавливается субъектами Федера-
ции самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и 
общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленными федеральным законом. 
В данном случае таковым является вышеупомянутый ФЗ от 06.10.1999 г. N 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и ФЗ от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».  

Одной из главных задач российской государственности после распа-
да СССР стало сохранение целостности России, пресечение сепаратизма, 
удержание бывших автономных республик в рамках единого государства1. 
Становление федерации в России в 90-е годы XX века разворачивалось на 
фоне глубокого социально-экономического и политического кризиса, 
охватившего все сферы общественной жизни и явилось результатом ком-
промиссов между всеми участниками процесса федерализации России.  

Принятая в 1993 г. Конституция РФ определила цель федерализма 
как одну из приоритетных в государстве, посвятив аспектам федеративно-
го территориального устройства почти треть своего содержания. Новая 
конституционная модель федерализма допускала широкие возможности 
для усиления дальнейших трансформаций как в сторону конфедерации, так 
и унитаризма, что неизбежно в корне допустило элемент нестабильности, 
делало ее непрочной и зависимой от действующей в конкретный момент 
политической ситуации.  

Можно выделить в качестве важнейших следующие конституцион-
ные аспекты, осложняющие развитие федерации в России и остающиеся 
неразрешенными по сей день:  

Единство национального и территориального принципов деления, 
что большинством ученых считается структурным противоречием, стоя-
щим на пути страны к полноценной федерации. При этом некоторые поли-
тики и исследователи полагают, что исчезновение национальных образо-
ваний в российской территориальной структуре неминуемо приведет к 
распаду устойчивости и жизнеспособности российского общества. 

Отсутствие фактического равенства субъектов РФ при наличии юри-
дического закрепления данного принципа в ч. 1 ст. 5 Конституции. Прин-

                                           
1 Белякова А.М. К вопросу о некоторых проблемах российского федерализма // 

О проблемах российского федерализма. Нижний Новгород, 2013. С. 43 
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цип равенства, который «является базовым принципом идеальной модели 
федерации»1, вступает в противоречие с нормами той же Конституции РФ, 
установленными в чч. 2 и 4 ст. 5, ст. 64 и 68, постулирующими разный 
правовой статус субъектов РФ, что де-факто сводится к признанию раз-
личных прав и обязанностей. На практике принцип равенства субъектов 
РФ уступает их фактической разностатусности, в чем можно убедиться из 
конкретного объема полномочий республик, областей и краев в исполни-
тельной и законодательной сферах. 

Крайняя степень асимметричности федерации в нашей стране. Обу-
словлено это в первую очередь тем, что территориальное разграничение 
субъектов РФ строится не исходя из экономической целесообразности, а 
по различным политико-историческим причинам.  
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ПРОБЛЕМЫ АПОЛИТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ1  

 
 
В России доля молодежи составляет около 19,3 % от общей числен-

ности населения, если же говорить о числовом значении, то это порядка 29 
млн. человек. Стоит отметить, что еще приблизительно 8% населения 
находятся в возрастных рамках от 30 до 35 лет, что в численном эквива-
ленте равняется 12,1 млн. человек. Другими словами, наша страна имеет 
довольно внушительный потенциал всестороннего роста и развития. От-
сюда вытекает задача, мотивации молодого поколения трудиться на отече-
ственных предприятиях.  

Здесь возникает довольно серьезная проблема нынешнего столетия – 
это аполитичность молодежи. Это явление не ново и его проявления всегда 
были заметны в обществе. Существует немало научных определений и 
трактовок данного термина, но одно неизменно. Люди нейтрально отно-
сятся к политической жизни страны, что в дальнейшем влечет к отказу в 
активных действиях, направленных на реализацию своих политических 
прав и выполнения обязанностей. В России эта проблема проявляется 
наиболее остро, «молодая демократия» требует новых единомышленников 
и непрерывного развития гражданского общества, разноплановые точки 
зрения на те или иные проблемы. Все это закреплено основным законом 
Российской Федерации – Конституцией РФ. Тем не менее, молодежь не 
так охотно желает влиять на политику государства. Это объясняется рядом 
факторов, таких как: коррупция, безработица, СМИ, несовершенная обра-
зовательная система, а также всевозможные противостояния со стороны 
власти. 

                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых МД-328.2018.6 по научному 
исследованию «Социокультурные особенности формирования социального потенциала 
молодежи в условиях кризиса и трансформации российского общества» 
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Современная молодежь по параметру занятости и трудоустройства 
представляется неоднородной. Сегодня как никогда проявляются негатив-
ные моменты, связанные с молодежной безработицей. Уровень безработи-
цы в России по данным Росстата на май 2018 г. составил 4,7 %. На этот пе-
риод по данным Роструда в органах службы занятости на учете в качестве 
безработных состояло 730 тыс. чел. Среди них доля молодежи до 25 лет 
составляла 19,8 % . При этом доля безработных в общей безработице среди 
лиц в возрасте от 20 до 34 лет составляет по данным на июнь 2018 г. 48,7 %. 

В настоящее время отношение современной российской молодежи к 
сфере политики и политическому действию присущи следующие характе-
ристики: общая неопределенность, противоречивость политических ориен-
таций и предпочтений; низкий интерес к политике; низкий уровень дове-
рия ко всем политическим институтам; низкий уровень реального участия 
в политических и общественных инициативах. В соответствии с этим акту-
альным и своевременным является анализ особенностей политического со-
знания и политической активности современной молодежи, в том числе ав-
торский интерес занимает политический потенциал современной безра-
ботной молодежи.  

Важно подчеркнуть, что молодежная политика каждого государства 
показывает уровень его социально-экономического, демографического, 
политического, духовно-культурного развития, является вкладом государ-
ства в будущее молодежи.  

Поэтому государственная молодежная политика должна стать ин-
струментом развития и преобразования страны. 

В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено иссле-
дование среди молодежи Поволжья «Социокультурные особенности соци-
ального потенциала молодежи» (Пензенская, Саратовская области, рес-
публика Мордовия, автономная республика Крым 2018 г., n=754). Отдель-
ной группой были выделены молодые безработные. Также полученные ре-
зультаты сравнивались с данными других социологических исследований 
молодого поколения автономной республики Крым.  

По результатам исследования 43,24 % среди безработной молодежи 
Поволжья не проявляет значительного интереса к политике, и интересуют-
ся ею лишь от случая к случаю. Скорее всего, такой интерес к политиче-
ской информации обусловлен тем, что когда в отсутствии работы и своих 
дел безработная молодежь обращаются к СМИ, которые сегодня значи-
тельное внимание сосредотачивают на политических вопросах. По данным 
ИС РАН около трети молодых россиян регулярно смотрят новости по те-
левидению; каждый десятый – интересуется аналитическими программами 
о политической и экономической жизни страны; половина молодых людей 
эти программы смотрят периодически. Около четверти молодежи постоян-
но читают печатную периодику, знакомятся с информацией из интернета.  
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Что касается политических ориентаций молодежи Поволжья, то 
здесь можно сказать, что 21,62 % среди безработной молодежи имеют 
определенную политическую ориентацию и 16,22 % ее не имеют. 

Результаты социологического исследования, посвященные изучению 
ценностных ориентаций современной молодежи в Республике Крым пока-
зывают, что 36 % респондентов среди крымской молодежи признали, как 
им трудно найти достойную работу, отвечающую потребностям. Активное 
участие крымской молодежи в общественно-политической жизни своего 
региона респонденты связывают с необходимостью решения актуальных 
проблем в молодежной среде, одной из главных выделяют рост безработицы. 

В последние годы проблематикой молодежной политики серьезно 
заинтересовались Президент и Правительство. Несомненно, по сравнению 
с началом 2000-х тысячных годов молодежь имеет большие перспективы 
развития. С каждым годом проводится все больше различных конферен-
ций, слетов и круглых столов, основными участниками которых являются 
молодые активисты, ученые и политики. Все это достаточно плодотворно 
влияет на взаимоотношения молодежи и государства. В трудах В. И. Ле-
нина значительная роль отводится именно молодежи. Этот социально — 
демографический слой представлял огромный интерес для коммунистов. 
По их мнению, ставку необходимо делать на молодежь, как на студенче-
скую, так и на рабочую. Бесспорно, такая позиция находит позитивные от-
клики и в современном мире, но в период социалистической эпохи для мо-
лодых людей были созданы все условия для предотвращения ее аполитич-
ности и повышения лояльности к власти. Так, образование было полого-
стью бесплатным и конкурентоспособным, позволяя выпускать из стен ин-
ститутов и техникумов высококлассных специалистов. Помимо этого, мо-
лодежь принимала активное участие в комсомольском движении, объеди-
нявшим, по различным оценкам, около 30 миллионов юношей и девушек. 
Большая ставка делалась на каждого отдельно взятого представителя мо-
лодежи, который чувствовал себя частью одного огромного механизма. 
После развала СССР прежняя политическая система распалась, уничтожив 
за собой различные молодежные комсомольские объединения. Довольно 
продолжительный срок в стране не предпринималось практически никаких 
попыток мобилизовать молодежь. Постепенно новые политические партии 
приступили к созданию своих молодежных политических объединений. 
Сейчас они являются основными политическими структурами, адаптиро-
ванными для деятельности молодежи. В целом стоит отметить, что эти 
объединения не позволяют проявить свой политический потенциал, а 
имеют своей основной задачей пропаганду своей партии, различные вы-
ступления, привлекающие внимания СМИ. 

В заключении хочется отметить, что постепенно, год от года в Рос-
сии удается переломить тенденцию аполитичности молодежи. Молодые 
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люди все больше интересуются политической жизнью страны, участвуют в 
различных мероприятиях и круглых столах. Все это в значительной степе-
ни создает положительный эффект и дает уверенность молодым и актив-
ным специалистам, активистам углубить свое доверие к власти. Однако не 
стоит останавливаться на достигнутом уровне, необходимо бороться с 
коррупцией, безработицей среди молодежи и повышать качество образо-
вания. Также государственному аппарату и различным молодежным объ-
единениям необходимо вести активную пропагандистскую и разъясни-
тельную работу, привлекающую аполитично настроенных молодых людей. 
Безусловно, одним из ключевых моментов, прежде всего, является желание 
каждого отдельно взятого человека реализовывать свои политические пра-
ва и обязанности, дабы не быть безучастным в жизни страны. 

Также следует подчеркнуть, что политический потенциал и полити-
ческая активность безработной молодежи отличен от других групп – уча-
щейся и работающей молодежи. Большая часть молодежи участвует в вы-
борах как избиратели. При этом среди безработных этот показатель дости-
гает 80 %. Особенности также связаны с региональными различиями и свя-
заны с социальными, материальными, территориальными ресурсами ре-
спондентов.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

И НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Актуальность данной работы определена тем, что проблемам эконо-
мического роста в любой стране мира уделяется пристальное внимание, 
специалисты в данной области пытаются осуществить наиболее полно 
свои широкомасштабные экономические программы и реализовать постав-
ленные экономические цели. Авторский интерес представляет анализ роста 
России и перспективы его развития в условиях кризиса и нестабильности. 
Поэтому эта тема довольно актуальна не только для экономистов, но и для 
социологов, политиков, юристов и вызывает неподдельный интерес. 

Экономический рост является неотъемлемой частью экономики в 
рыночных условиях. Более того – в связи с постоянно растущим уровнем 
потребностей потребителей производство должно совершенствоваться, 
дабы соответствовать этому уровню. Для обеспечения экономического ро-
ста необходимо повышение уровня технического оснащения производства, 
что позволит увеличить общие объёмы производства. При этом экономи-
ческий рост, в большинстве случаев, будет реализовываться интенсивным 
путём. Причиной тому является современное “общество потребления”, 
требующее постоянного качественного улучшения продукции. В связи с 
этим объёмы производства предприятий снижаются, однако качество вы-
ходит на более высокий уровень. Таким образом, вместе с ростом потреб-
ностей потребителей растут и общие объёмы производства. Из вышеизло-
женных рассуждений можно сделать вывод об актуальности экономиче-
ского роста в современных рыночных условиях. 

Прежде чем рассмотреть изучение данной темы следует обратиться к 
интерпретации определения: «экономический рост».  

 «Социологический энциклопедический словарь» даёт следующее 
определение: «Экономический рост – это увеличение общественного про-
изводства, выражающееся в росте уровня и темпов развития народного хо-
зяйства, в наращивании экономического потенциала страны, увеличении 
нац. богатства. Прежде всего, экономический рост проявляется в росте и 
улучшении структуры основных фондов. Обобщающим показателем эко-
номического роста являются темпы прироста нац. дохода и его объем на 
душу населения, а также величина нац. Богатства». 
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Стоит отметить, что это лишь несколько из множества трактовок по-
нятия «экономический рост». Все они сходятся в том, что экономический 
рост – это увеличение некоторых экономических показателей, будь то 
масштабы производства и потребления, объёмные показатели экономиче-
ской деятельности или общественное производство. Большинство исследо-
вателей выделяет следующие наиважнейшие показатели экономического 
роста: – ВВП и ВВП на душу населения; 

Кризисные явления, происходящие в современном Российском об-
ществе отражаются и на экономических показателях страны. Экономиче-
ское положение современной Российской Федерации находится в крайне 
нестабильном состоянии. После распада СССР реформ требовали практи-
чески все отрасли экономики. Связанно это с крайне стремительным пере-
ходом от плановой экономики к рыночным отношениям при помощи раз-
государствления. Разгосударствление экономики – уменьшение функций, 
снижение роли государства в управлении экономическими объектами при 
одновременной приватизации части государственной собственности, пере-
даче ряда полномочий государственных органов предприятиям; развитие 
частного предпринимательства. К сожалению, процесс разгосударствле-
ния, а в частности и процесс приватизации, в РФ прошёл в крайне сжатые 
сроки и имел целый ряд существенных недостатков, что привело к кризису 
и сильнейшему социальному расслоению граждан. На развитие экономики 
РФ сильно повлиял экономический кризис 1998 г., сильно затормозивший 
экономический рост России. Основными причинами дефолта 1998 г. явля-
ются: – Низкие мировые цены на сырьё, экспорт которой является одной 
из основополагающих частей Российской экономики; – Антиинфляцион-
ные меры без активного развития рыночной структуры; – Чрезмерно быст-
рый и, как следствие, непродуманный переход к рыночной структуре эко-
номики, что повлекло за собой целый ряд экономических проблем.  

Как говорилось выше, дефолт 1998 г. Сильно затормозил экономиче-
ский рост РФ – лишь к 2005 г. Страна смогла восстановить показатели 
1995 г. И восстановить курс рубля на мировом валютном рынке. Однако, 
несмотря на столь неблагополучные последствия, экономический кризис 
1998 г. Имеет ряд благоприятных для России моментов. Именно благодаря 
этому дефолту активно развивались экспортные отношения России. Стоит 
также отметить, что показатели роста сырьевой промышленности в период 
с 1999 г. По 2006 г. являются одними из самых высоких и по сей день.  

В плане же формирования рыночных отношений Россия находится в 
промежуточном состоянии. Экономисты до сих пор не имеют единого 
мнения о структуре экономики РФ: некоторые исследователи утверждают, 
что рыночный отношения современной России являются уникальными, в 
то время как другие заявляют, что рыночная структура экономики РФ не 
сформирована, либо сформирована некорректно и требует дальнейших ре-
форм. 
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 Причиной тому являются некоторые проблемы рыночных отноше-
ний в России, такие как трудности в создании конкурентной среды, нерав-
номерность развития частной собственности и многое другое. Стоит отме-
тить, что многие из этих проблем активно решаются правительством РФ. 
Безусловно, на это потребуется не один год, однако сам факт работы над 
данными проблемами можно считать основой для оптимистичных предпо-
ложений. Но что же происходит с экономическим ростом России на совре-
менном этапе её развития? К сожалению, темпы экономического роста в 
нашей стране крайне низки и составляют порядка 1% в год. 

На основе всего вышесказанного можно выделить основные направ-
ления и перспективы экономического роста современной России:  

1) В долгосрочной перспективе преобладание экстенсивного эконо-
мического роста приведёт сначала к стагнации, а после и вовсе начнёт раз-
рушать экономику страны. Сырьевой экспорт, являющийся одной из ос-
новных статей доходов государства, не может продолжаться вечно. Рано 
или поздно запасы нефти, газа и угля иссякнут, что приведёт к масштаб-
ному национальному кризу. Стоит, однако, отметить, что в настоящее вре-
мя всё больше средств выделяется на финансирование образования. Про-
водится множество конкурсов, выдаются различные гранты на обучение. 
Многие Российские университеты входят в списки лучших ВУЗов мира. В 
перспективе Россия должна получить сильный научный потенциал, после 
чего станет возможен переход к интенсивному типу экономического роста. 
Но без должного финансирования науки будет происходить так называе-
мая «утечка умов». Уже сейчас многие квалифицированные специалисты 
покидают Россию из-за низкой ставки заработной платы.  

2) Как говорилось выше, по причине многих факторов Россия отно-
сится к категории медленно реформируемых стран. Вполне вероятно, что 
именно по этой причине на данный момент она находится в переходном 
состоянии экономики. Вероятно, что через некоторое время РФ ускорит 
свой экономический рост и развитие в связи с интенсификацией экономи-
ческого роста. Если же этого не произойдёт, страна всё больше будет от-
ставать от развитых стран Восточной Европы и Азии, оставаясь «сырье-
вым» государством. Судьбу же России после того, как иссякнут природные 
запасы нефти и газа, а сама страна будет сильно отставать в развитии от 
развитых стран, предсказать крайне сложно.  

3) Стоит отметить и то, что Россия сильно зависима от мировых цен 
на нефть и газ. Одной из причин дефолта 1998 г. Стал именно обвал цен на 
мировом рынке сырья. Однако может произойти и обратная ситуация – ес-
ли эти цены взлетят, то у России может появиться шанс решить такие про-
блемы, как финансирование науки, ставки заработной платы работников 
умственного труда и прочие. Безусловно, всё будет зависеть от случая, од-
нако при удачном стечении обстоятельств сырьевая направленность эко-
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номики России вполне может помочь стране сделать первый шаг на пути к 
интенсификации экономики.  

4) В настоящий момент внешнеполитическое положение России 
крайне нестабильно. Против неё применяются разнообразные экономиче-
ские санкции, негативно влияющие на национальную экономику государ-
ства. Однако, в случае дипломатического разрешения внешнеполитических 
проблем, экономика России может увеличить темпы своего роста, в том 
числе и при помощи иностранного инвестирования. Безусловно, многие 
экономисты сходятся во мнении о том, что иностранные инвестиции ли-
шат экономику самостоятельности и суверенности, однако именно это мо-
жет позволить РФ догнать развитые страны в плане экономического развития.  

5) В настоящий момент большое внимание уделяется малому и сред-
нему бизнесу, в том числе и участникам ВЭД. В дальнейшем это может 
позволить России ускорить темпы экономического роста, ведь именно ма-
лый и средний бизнес является одним из основных факторов, влияющих на 
экономику страны. Более того – упрощение таможенных процедур для 
участников ВЭД стимулирует вести внешнеэкономическую торговлю и, 
следовательно, пополнять гос. Бюджет различными налогами, пошлинами 
и сборами. Не стоит забывать, что таможенные платежи занимают второе 
место в списке доходов государства, уступая лишь налоговым сборам. Бла-
годаря эти платежам у государства также появится возможность направить 
больше средств на развитие науки и образования. 

В качестве заключения хотелось бы добавить, что современная Рос-
сия обладает огромными ресурсами и, соответственно, большими возмож-
ностями, однако некоторые факторы, такие как пережитки Советского 
прошлого или сложная внешнеполитическая ситуация, на данный момент 
не позволяют обеспечить достаточные темпы экономического роста стра-
ны. Стоит также отметить низкий уровень финансирования российской 
науки, что является большим препятствием на пути к переходу к интен-
сивному типу экономического роста. Оптимистичным же знаком можно 
считать ежегодное повышение уровня финансирования образования на 
всех его уровнях, что в перспективе может способствовать повышению 
темпов экономического роста. Кроме того, Россия ведёт активную внеш-
нюю политику, что в последствии может привести к иностранным инве-
стициям в экономику РФ и, как следствие, к ускорению темпов экономиче-
ского роста и выходу на новый уровень экономического развития, однако 
стоит учитывать и то, что в этом случае Россия станет в некоторой степени 
зависима от стран инвесторов, что может пагубно сказаться на националь-
ном производстве и экономической безопасности страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Современное российское общество характеризуется поликонфессио-

нальностью, усилением позиций религии как социального института. Дан-
ная ситуация обусловлена значительным расширением поля деятельности 
религиозных объединений во всех сферах жизни общества, усилением по-
зитивного отношения граждан к религии, возросшей миссионерской ак-
тивностью служителей культа, возрастающими потребностями общества 
по регулированию взаимодействия основных социальных институтов в ин-
тересах обеспечения безопасности личности, общества и государства. В 
современных условиях учет религиозной ситуации и религиозных процес-
сов – залог успешного поступательного развития, важное условие полити-
ческой и социальной стабильности. Все это обуславливает актуальный ха-
рактер исследования современных религиозных явлений и процессов. 

Как отмечает А.В. Баранов, Краснодарский край относится к числу 
наиболее стабильных субъектов Российской Федерации на юге страны.1 
Однако необходимо учитывать, что регион является сложным с учетом его 
полиэтнической и поликонфессиональной структуры. Более того, необхо-
димо помнить и о геостратегическом положении Краснодарского края как 
приграничного района. Все это требует пристального внимания к этнопо-
литическим, конфессиональным и социально-демографическим явлениям 

                                           
1 Баранов А.В. Этнополитические процессы в Краснодарском крае в контексте 

геополитических трансформаций // Теория и практика общественного развития. – 2015. – 
№ 21. - С.135 – 140. - URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/ 
21/politics/baranov.pdf (дата обращения: 10.10.2018). 
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и процессам, протекающим в регионе как факторам вероятного возникно-
вения угроз безопасности. 

Конфессиональная структура Краснодарского края носит сложный и 
противоречивый характер, ее формирование обусловлена непосредственно 
особенностями культурно-исторического развития региона.  

Так, досоветский период связан с приоритетом и официальным при-
знанием единственной государственной религии – православия. К тради-
ционным для Российской империи религиям, исторически сложившимся в 
ее отдельных частях (ислам, буддизм), либо имеющим длительный период 
существования на территории государства (лютеранство, армяно-
григорианство и др.) относились терпимо, к православному и зарубежному 
сектантству отношение официальных властей было резко отрицательным. 

В советский период воинствующий атеизм вел непримиримую борь-
бу со всеми конфессиями не только в идеологической сфере, но также и на 
практике выливался в травлю, преследование верующих, уничтожение 
священнослужителей, уничтожение религиозных сооружений. 

В постсоветский период можно выделить несколько этапов форми-
рования конфессиональной структуры региона. За основу возьмем перио-
дизацию З.Н. Ионовой, разработанную на примере г.Сочи.1 

Первый период (с 1985 года) характеризуется тем, что в крае дей-
ствуют, преимущественно, православные приходы, немногочисленные 
протестантские церкви (лютеране, Евангельские Христиане Баптисты, Ад-
вентисты Седьмого Дня). Незарегистрированных организаций, по офици-
альным источникам, в этот период не было. 

Второй период ознаменовался принятием Закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» (1990 г.). Данный этап связан с существенным ростом 
религиозных организаций, как ранее действующих конфессий, так и но-
вых. В этот период в крае официально начинается активная деятельность 
исламских организаций, Армянской Апостольской Церкви, протестантских 
церквей и нетрадиционных культов. 

Третий период – оформление современной конфессиональной струк-
туры края, он начался с 1997 г. принятием Федерального Закона №125 «О 
свободе совести и религиозных объединениях», который внес существен-
ные ограничения в процесс регистрации религиозных организаций на тер-
ритории России (право учреждать местную религиозную организацию 
предоставлялось только российским гражданам; преобразование религиоз-
ной группы в организацию предполагало наличие 15-летнего срока дея-
тельности на данной территории либо подтверждением о вхождении в 
структуру действующей централизованной организации (в 15.07.2015 г. 

                                           
1 Ионова З.Н. Динамика развития религиозной ситуации в Сочи на рубеже XX-

XXI веков // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12-1. – С. 102-104. - 
URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11871  (дата обращения: 11.11.2018). 
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это положение было отменено соответствующей поправкой).1 Принятие 
закона привело к прекращению деятельности ряда религиозных организа-
ций. Некоторые из них продолжили активную религиозную деятельность 
под видом общественных организаций иного типа: образовательных, ме-
дицинских, культурных, спортивных и т. д. З.Н. Ионова приводит интерес-
ный пример «обхода» действующего законодательства о свободе совести в 
этот период на примере г.Сочи.2  

Анализ динамика численности зарегистрированных религиозных ор-
ганизаций в Краснодарском крае показывает, что основной современной 
тенденцией в регионе является рост религиозности. Общий рост численно-
сти религиозных организаций в крае за последние 10 лет составил 16,25 %. 
Так, в 2006 г. численность религиозных организаций составляла 683, в 
2007 г. – 696, в 208 – 689, в 2014 г. – 741, в 2018 г. – 801.3 За четыре с не-
большим года (с 2014 г. по март 2018 г.) прирост численности религиозных 
организаций составил 8%, что в совокупности соответствует приросту за 
предыдущие восемь лет. Безусловно, судить о процессе роста религиозно-
сти мы можем только косвенно, опираясь на данные об изменении числен-
ности официально зарегистрированных религиозных организаций. 

По количеству зарегистрированных религиозных организаций Крас-
нодарский край занимает 4-е место в России, а по количеству конфессий – 
первое. Так, согласно статистическим данным Минюста России на 2018 
год в Краснодарском крае представлены 26 религиозных направлений,4 из 
них: 

- 10 конфессий – традиционно признаваемые в России религии (пра-
вославие, ислам, буддизм, иудаизм, католицизм);  

- 10 конфессий представлены протестантскими церквями (Евангель-
ские христиане-баптисты, Христиане веры евангельской, Евангельские 
христиане, Христиане веры евангельской-пятидесятники, Церковь полного 
Евангелия, Адвентисты седьмого дня, Лютеране, Новоапостольская цер-
ковь, Методистская церковь, Пресвитерианская церковь),  

                                           
1 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // СПС «Консультантплюс» URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения: 11.12.2018). 

2 Ионова З.Н. Динамика развития религиозной ситуации в Сочи на рубеже XX-
XXI веков // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12-1. – С. 102-108. - 
URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11871 (дата обращения: 11.11.2018). 

3 Краснодарский край // Всемирная история. Энциклопедия. - URL: 
https://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnodarskii_krai (дата обращения: 18.11.2018); 
Статистическая отчетность за 1 квартал 2018 года // Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Краснодарскому краю. - URL: 
http://to23.minjust.ru/node/2755?theme=minjust (дата обращения: 18.11.2018). 

4 Статистическая отчетность за 1 квартал 2018 года // Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. - URL: 
http://to23.minjust.ru/node/2755?theme=minjust (дата обращения: 18.11.2018) 
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- 6 конфессий– нетрадиционные религиозные вероучения и культы 
(мормоны, Церковь Божьей матери «Державная», молокане, Сознание 
Кришны, Вера Бахаи, Ассирийская церковь). 

Анализ динамики религиозных организаций в разрезе конфессий по-
казывает, что за последнее десятилетие численность религиозных органи-
заций традиционных конфессий возросла на 40% (с 424 в 2008 г. до 594 в 
2018 г.), рост произошел, преимущественно, за счет увеличения числа при-
ходов Русской Православной церкви с 368 до 536 (45,65 % в общей чис-
ленности традиционных религий).  

Количество религиозных организаций протестантов в крае за 10 лет 
снизилось на 9,8% (с 214 до 193 организаций). Протестантизм является 
вторым по численности после православия религиозным направлением. По 
численности преобладают неопротестанты-пятидесятники. Значительное 
количество организаций имеют баптисты, адвентисты седьмого дня и 
евангельские христиане. Основными центрами сосредоточения проте-
стантских организаций являются Сочи (32), Краснодар (26) и Новорос-
сийск (13).1 Неопротестанты занимаются активной миссионерской и соци-
альной деятельностью, тесно взаимодействуют с зарубежными религиоз-
ными структурами, их деятельность, по мнению некоторых специалистов, 
способствует размыванию основ православия.2 

Число религиозных организаций нетрадиционных религиозных ве-
роучений и культов в целом снизилось на 72,5 % (с 51 до 14 организаций). 
Но при внимательном рассмотрении, видно, что на общем показателе ска-
зался факт запрещения секты Свидетелей Иеговы решением Верховного 
Суда России от 20.04.2017 г.3, имевшей наибольшее количество местных 
религиозных организаций из числа нетрадиционных культов, зарегистри-
рованных в крае (44 организации, то есть 86,3%). Соответственно, без уче-
та данной секты, реальная численность организационных структур нетра-
диционных религий возросла за 10 лет в два раза: с 7 до 14 организаций (то 
есть прирост составил 100%).  

В целом Краснодарский край исследователи относят к «своеобраз-
ному «православному ядру» Юга России»,4 что обусловлено общей долей 
численности русского населения в крае. Исключение составляет район 
                                           

1 Орлов С.С. Конфессиональная карта республики Адыгея и Краснодарского 
края // Вестник Южного научного центра. – 2013. - №3. - Том 9. – С. 90. 

2 Тоталитарные секты на Юге России подрывают основы православия. Красно-
дар, 25 июня 2009 г. // Интерфакс-Религия. - URL: http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=30776 (дата обращения: 08.11.2018). 

3 Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по осно-
ваниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». - 
URL: http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 10.11.2018) 

4 Орлов С.С. Конфессиональная карта республики Адыгея и Краснодарского 
края // Вестник Южного научного центра. – 2013. - №3. - Том 9. – С. 88. 
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Большого Сочи, где в результате миграций населения в период осложне-
ния этноконфессиональных проблем на Кавказе сформировалась значи-
тельная по численности армянская диаспора. Однако в силу того, что ар-
мяне – последователи Армянской апостольской церкви, особых межкон-
фессиональных проблем этот факт не порождает. 

Процесс роста религиозности коснулся и ислама. Все зарегистриро-
ванные исламские религиозные организации на территории Республики 
Адыгея и Краснодарского края относятся к ареалу проживания адыгских 
народов: адыгейцев, шапсугов и черкесов, таким образом не вторгаются в 
традиционно православные районы. Всего зарегистрировано мусульман-
ских организаций в Краснодарском крае – 6, в Адыгее – 9. Наибольшее ко-
личество организаций зарегистрировано в Красногвардейском (3), Теучеж-
ском (3) районах Адыгеи и Успенском районе (2) Краснодарского края. 
С.С. Орлов отмечает, что «Соприкосновение двух этнокультурных полей – 
исламского и православного – при недостатке опыта социокультурного 
взаимодействия и незначительной аккультурации создает напряжение, 
проявляющееся в эпизодических конфликтах».1 Необходимо отметить, что 
традиционные религии на Юге России прилагают усилия к налаживанию и 
сохранению мирного диалога и конструктивного сотрудничества друг с 
другом и народами, проживающими в регионе.  

Если рассматривать роль религиозного фактора контексте проблем 
безопасности Краснодарского края как приграничной территории с Рес-
публикой Абхазией, то здесь явных угроз не наблюдается. Как известно, 
основными конфессиями Абхазии являются православие и ислам. Без-
условно, численность мусульман в Абхазии возросла в период возращения 
мухаджиров из Турции, но специалисты в целом отмечают «слабость» ро-
ли исламского фактора в республике Абхазия в настоящее время.2 

Таким образом, основной тенденцией конфессиональной ситуации в 
Краснодарском крае является рост религиозности. Данный процесс имеет 
«волнообразный» характер и к настоящему времени еще не завершен. Об-
щий рост религиозности связан с расширением оргструктур традиционных 
для региона религий, прежде всего РПЦ. Однако, определенные опасения 
вызывает весомая доля в общей численности религиозных организаций 
неопротестантских сект и нетрадиционных религиозных вероучений и 
культов, представляющих определенную угрозу (иногда латентного харак-
тера) для политической, социокультурной и религиозной сферы региона. 
Анализ данных, показывает, что в настоящее время религиозная ситуация 

                                           
1 Орлов С.С. Конфессиональная карта республики Адыгея и Краснодарского 

края // Вестник Южного научного центра. – 2013. - №3. - Том 9. – С. 89. 
2 Амелина Я. «Исламизация» Абхазии: дутая сенсация // Интернет-портал «Еди-

ное Отечество». Дата публикации: 21.02.2009. - URL: http://www.otechestvo.org.ua/main/ 
20092/2105.htm (дата обращения: 18.10.2018); Овсянников Д.В. Влияние ислама на эт-
нополитические процессы в Абхазии // ПОЛИТЭКС. – 2015. – Т.11. - №1. – С.175-194. 
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в Краснодарском крае стабильна, но можно предположить, что сохранится 
тенденция по увеличению численности разнообразных религиозных и око-
лорелигиозных групп, небольших по составу.  

При этом надо понимать, что Краснодарский край как поликультур-
ный, полиэтничный и поликонфессиональный регион априори имеет ряд 
точек напряжения, создающих угрозу безопасности. Источниками этих 
угроз являются: обеспокоенность, недовольство ростом численности пред-
ставителей иной религии, попытки игнорирования, вытеснения или при-
теснения представителей традиционных религий и др. Социологический 
опрос жителей Краснодарского края показал, что 15% респондентов инто-
лерантны, они не желают видеть представителей иных (нетрадиционных 
для региона/страны) религий, 45% не хотели бы иметь в качестве своих 
родственников иноверцев, но готовы взаимодействовать с представителя-
ми иных конфессий в качестве местных жителей муниципальных образо-
ваний (41,6%), граждан России (39,4%), коллег (42%).1 

В заключении отметим, что проблемы религиозной ситуации в Крас-
нодарском крае находятся в центре внимания администрации. В крае регу-
лярно проводятся семинары, посвященные анализу религиозной ситуации. 
Их цель – помочь работникам государственных и муниципальных учре-
ждений и ведомств быть более компетентными в вопросах религии, что, в 
свою очередь, будет способствовать дальнейшей стабильности обстановки 
в Краснодарском крае. 
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Кравченко Марина Сергеевна,  
кандидат социологических наук, 

Краснодарское президентское кадетское училище 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ ФГКОУ «КРАСНОДАРСКОЕ  

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 
 

«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то,  
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя.  

Сможет ли она быть современной, перспективной,  
эффективно развивающейся, но в то же время  

сможет ли не растерять себя как нацию,  
не утратить свою самобытность в очень непростой  

современной обстановке. 
Мы должны строить своё будущее  

на прочном фундаменте…» 
В. Путин 

 
Развитие российского государства и общества, модернизация общего 

образования и введение федеральных государственных образовательных 
стандартов ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

Сегодня особое внимание уделяется формированию у обучающихся 
гражданского самосознания, гражданской идентичности личности и её 
проявлений на уровне повседневного поведения. 

Под формированием гражданской идентичности понимается процесс 
соотнесения личностью себя с гражданской общностью, ее ценностями и 
нормами. Этот процесс выводит личность на осознание себя гражданином 
государства, членом гражданского общества, на понимание своих прав и 
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обязанностей, нравственных ценностей, которые становятся мотивами его 
поведения.  

Особенно актуальной и значимой проблема гражданской идентично-
сти является для поколения, только вступающего в жизнь, для которого 
процесс становления идентичности (гражданской, социальной, личност-
ной) совпадает с процессом социализации в целом. Одной из важных со-
ставляющих позиций гражданской идентичности выступает патриотизм, 
требующий ответственности и активности каждого члена общества, при-
частности к истории и культуре страны, гражданского самосознания. 

Возрождённые из прошлого кадетские училища стали центрами пат-
риотического воспитания нынешнего поколения молодежи. Российские 
кадеты вписали немало ярких страниц в историю Отечества. Без громких 
слов они всегда понимали, что служить России – святое дело! Теперь слово 
за поколением кадет ХХI века. Кадет – это, прежде всего, состояние души. 
Это образ мыслей, это истинный путь для молодого человека, встающего 
на тяжёлую дорогу жизни.  

Успех патриотического воспитания в Краснодарском президентском 
кадетском училище во многом зависит от формирования и развития патри-
отических идей, взглядов, представлений и становится эффективным то-
гда, когда они превращаются в убеждения кадета. Эта работа начинается с 
того момента, когда воспитанники, надев форму, принимают в торже-
ственной обстановке Клятву кадета, и продолжается весь период обучения 
и воспитания целенаправленно и планомерно до выпускного 11 класса. В 
училище подростки учатся уважать и ценить близких людей, мужскую 
дружбу и преданность Родине. За время обучения воспитанники понима-
ют, что среди основополагающих заповедей кадета высоко ставится чув-
ство товарищества и братства, благородства и честности, выдержки и спо-
собности помогать младшим товарищам. 

Благодатное поле деятельности по воспитанию гражданина и патри-
ота открывается в образовательном пространстве нашего училища. Осо-
бенно важно формировать патриотическое мироощущение у кадет на раз-
ных возрастных ступенях и, исходя из их последовательности, предусмат-
ривать разнообразные формы и методы воспитательной работы, позволя-
ющие ставить воспитанника перед выбором, который он будет осуществ-
лять в соответствии со своими убеждениями и приоритетами, формировать 
свои предпочтения и идеи в конкретные действия. 

В течение трех лет в училище реализуется авторский проект разно-
возрастного сотрудничества «Вертикаль кадетской дружбы» (далее-
проект). Участниками проекта являются воспитанники старшего 10 учеб-
ного курса и младших 5-6-х курсов училища, а также воспитатели, органи-
зующие эффективное воспитательное взаимодействие в разновозрастных 
группах воспитанников с целью формирования инициативной личности с 
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активной гражданской позицией, готовой к служению Отечеству на граж-
данском и военном поприще.  

Совокупность ценностей патриотической направленности лучше 
усваивается воспитанниками через их привлечение к активному взаимо-
действию в процессе которого они приобретают опыт и осваивают основ-
ные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками, 
младшими товарищами и с воспитателями. 

Одним из направлений проекта является помощь кадетам 5 курса в 
адаптации к новому укладу жизни в кадетском училище и актуализации их 
интереса к культурным образцам и историческим событиям через разрабо-
танную систему эффективных мероприятий  по гражданско-
патриотическому воспитанию состоящую из трех разделов: 

- в раках мероприятий первого раздела «Я – гражданин современной 
России», кадеты 10 курса знакомят пятиклашек с символами Российской 
государственности и с основными правами и обязанностями гражданина 
России.  

- второй раздел «История одного подвига», старшеклассники расска-
зывают о жизни замечательных людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического долга. Воспитанники увлеченно 
знакомятся с историческими личностями, которые внесли значительный 
вклад в процветание России, их жизнь и деятельность становится приме-
ром гражданской активности и самоотверженного служения Отечеству. 
Благородный гражданский и нравственный опыт людей прошлого и совре-
менности побуждают кадет следовать их примеру, формируют потреб-
ность в нравственном самосовершенствовании. 

- третий раздел «Пусть не померкнет никогда веков связующая 
нить», воспитанники старшего курса знакомят кадет младшего курса с 
важнейшими событиями в истории нашей страны, памятными датами, 
Днями воинской славы, содержанием и значением государственных празд-
ников. 

Процесс совместной деятельности и вовлечение в атмосферу патрио-
тического взаимодействия вызывают у кадет положительные эмоции, по-
могают реализовать свои интеллектуальные и коммуникативные способ-
ности, демонстрируют навыки коллективного взаимодействия и творче-
ства. Использование разнообразных форм работы способствует развитию 
познавательной активности, логического мышления, формированию у вос-
питанников гражданских качеств личности, представлений о духовно-
нравственном смысле понятий «патриот» и «патриотизм», развитию ка-
честв нравственно устойчивой и духовно богатой личности с активной 
гражданской позицией. 

Еще одним направлением работы в рамках авторского проекта раз-
новозрастного сотрудничества является раздел «Кадет – курсант – офи-
цер». Выпускники Краснодарского президентского кадетского училища, а 
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ныне курсанты вузов Министерства обороны Российской Федерации и 
других силовых структур активно участвуют в профориентационной рабо-
те с воспитанниками училища, они с большим интересом делятся своими 
впечатлениями о новой взрослой жизни в стенах военных вузов, рассказы-
вают об условиях и особенностях подготовки к вступительным испытани-
ям. Также организуются встречи воспитанников с действующими военно-
служащими, ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 
конфликтов и антитеррористических операций. Особый интерес кадеты 
проявляют при проведении бесед о Российских Вооруженных Силах на со-
временном этапе, военной присяге, боевом знамени и боевых традициях. 
Компонент военно-профессиональной ориентации обеспечивает эффек-
тивность работы по патриотическому воспитанию в училище и способ-
ствует формированию у кадет позитивного образа военнослужащего Во-
оруженных Сил Российской Федерации и готовности к выполнению воин-
ского долга. 

С целью расширения коммуникативного и деятельного пространства 
воспитанников и установлением в нем социального партнерства, как в 
коллективе училища, так и за его пределами кадеты принимают участие в 
проведении экскурсий по территории училища, в военно-историческом за-
ле, и по городу Краснодара. Это расширяет кругозор воспитанников, зна-
комит с уникальными памятниками прошлого и современности, историче-
ским и культурным наследием, позволяющим воспитать у кадет чувство 
гордости за свою историю и свой народ. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия в социуме приобретается то мужество, та готов-
ность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 
патриота.  

Эффективно построенная работа по патриотическому воспитанию в 
рамках авторского проекта позволит воспитать кадет духовно богатыми, 
культурными людьми с высокой гражданской позицией, истинными пат-
риотами своего Отечества, сочетающими личные интересы с обществен-
ными и действующими в соответствии с требованиями российского обще-
ства.  
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РОЛЬ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ                                 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ КУРСАНТОВ 

 Положение о необходимости усвоения иностранного языка в тесной 
связи с культурой народа-носителя языка рассматривается в методике пре-
подавания иностранных языков как одно из важнейших, призванных спо-
собствовать обеспечению усвоения обучаемыми реалий другой нацио-
нальной культуры, расширению их общего кругозора. 

 При изучении иностранного языка курсанты сталкиваются с це-
лым рядом фактов, относящихся не только к области лексики, грамма-
тики, стилистики, но и к социальной, бытовой или исторической сфере. 

 Для общения на иностранном языке важно как знание отдельных 
слов, так и знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно 
использовать, или элементарных сведений из истории, литературы, по-
литической реальности страны изучаемого языка. 

 В условиях отсутствия естественного языкового окружения как ос-
новы лингвострановедческой направленности в обучении, выход на стра-
новедческую компетенцию курсантов могут дать те элементы лингвостра-
новедения, которые встречаются в правовых и художественных текстах, 
видеофильмах, текстах рекламы и газеты, фразеологизмах, пословицах, по-
говорках.  

 Рассмотрим процесс формирования страноведческих навыков и 
умений курсантов в Краснодарском университете МВД России. 

 На практических занятиях обучаемые знакомятся с реалиями 
страны изучаемого языка, получают дополнительные знания в области 
географии, образования, культуры. Материалы используются для «по-
гружения» в языковую среду. Идет процесс ознакомления с иностран-
ной культурой и бытом таких стран как Великобритания, США, если 
речь идет об английском языке, Германии и Австрии, если речь идет о 
немецком языке. Представляется важным не просто дать толкование от-
дельных слов и понятий, но и раскрыть их современное значение, то есть 
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подойти к комментированию лексической единицы, как в диахроническом, 
так и в синхроническом аспекте. К примеру, говоря о значении слова Alca-
traz, рекомендуется указать, что это название федеральной тюрьмы, нахо-
дящейся на одноименном острове у берегов штата Калифорния (в настоя-
щее время является музеем). У американцев это слово вызывает ассоциа-
цию со строгим режимом содержания особо опасных преступников, ис-
ключающих попытку побега. Теперь эта тюрьма носит название The Rock.  

Таким образом, для эффективного обучения все используемые 
страноведческие материалы должны содержать определенную новизну, 
будь то общие сведения об образовательных учреждениях, о государ-
ственном устройстве, о различных организациях стран изучаемого язы-
ка или об особенностях речевого поведения и этикета. 
 Исходя из опыта преподавания, следует отметить, что занятия, сопро-
вождающиеся лингвострановедческими материалами, вызывают у кур-
сантов желание самостоятельно более углубленно изучить тот или иной 
вопрос о странах, где говорят на английском или немецком языках. 
Страноведение является частью опоры для поддержания мотивации, так 
как включает в себя такие аспекты как обучение языку с одной стороны, 
получение сведений о стране и иностранной культуре, с другой. 

 В коммуникативной методике мы обучаем общению, и использо-
вание знаний об иностранной культуре является неотъемлемой частью 
процесса коммуникации.  

 В этой связи возникает вопрос приобретения, отбора специально-
го лингвострановедческого материала, пополнения фонда учебно-
методическими материалами. В этом случае полезно активное исполь-
зование аутентичных текстов, которые являются главным социокультур-
ным компонентом содержания обучения иностранным языкам. 
 На основе данных текстов необходимо создавать ситуации приближённые 
к реальным условиям иноязычного общения, учить курсантов технике об-
щения – как начать беседу, поддержать её, вступить в неё, в случае необ-
ходимости – дополнить, уточнить, запросить информацию, согласиться 
или не согласиться с высказыванием и т. д. Эффективным будет и исполь-
зование текстов рекламы, проспекта и объявления. Это яркие образцы 
аутентичной речи, несущие к тому же важную смысловую нагрузку в деле 
изучения культуры и менталитета других стран. В качестве задания можно 
сочинить собственную рекламу. 

 Широкие возможности открывают и видеофильмы, своего рода 
культурные портреты страны. Благодаря ним, курсанты знакомятся с до-
стопримечательностями страны, с моделями поведения людей в повсе-
дневной жизни.  

 Формированию страноведческих навыков и умений способствует 
проектная работа. Форма работы над проектом может быть индивидуаль-
ной или коллективной. Презентация проектов зависит от выбора и интере-
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сов курсантов и может быть в виде газетной статьи, репортажа, экскурсии 
на иностранном языке, плаката, видеоролика и так далее. 

 Включение в обучение фразеологизмов, пословиц, поговорок, 
анекдотов, юмористических рассказов и других реалий создает дополни-
тельные возможности для вызова и поддержания мотивации изучения ино-
странного языка, а также, расширения кругозора курсантов. 

 Все вышеперечисленные приемы обучения являются эффективным 
способом развития социокультурной компетенции вне языковой среды. 

 Следует отметить, что отбор единиц с ярко выраженной нацио-
нально-культурной семантикой является задачей непростой, но необхо-
димой для создания правильной и интересной обучающей программы 
для курсантов. Так как участие курсантов вузов МВД России в охране об-
щественного порядка при проведении различных международных меро-
приятий, таких как Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, Междуна-
родный фестиваль молодежи и студентов и т. д., предъявляют высокие 
требования к уровню их языковой подготовки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КУРСАНТАМИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
Изучение иностранного языка – сложная задача. Владение иностран-

ным языком представляет собой один из факторов повышения личного 
престижа. В школах и вузах обучение иностранному языку носит общеобя-
зательный характер, вместе с тем, несмотря на существенные институцио-
нальные предпосылки, по-настоящему владеет иностранным языком лишь 
малая часть населения, в то время как большинство в той или иной степени 
знакомо с ним. Общепринятый характер мнения о том, что изучение ино-
странного языка необходимо для личностного и социального роста опре-
делил то, что вопрос о значении изучения иностранного языка длительное 
время не ставился, будучи рассматриваемым в качестве самоочевидного. 
Вместе с тем, понимание прагматического аспекта изучения иностранного 
языка имеет значение как для учащихся, для которых он мог бы выступить 
в качестве одного из дополнительных стимулов, так и для представителей сфе-
ры образования, осуществляющих организацию образовательного процесса.  
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В качестве сферы, в рамках которой будет осуществляться конкрети-
зация функционального аспекта владения иностранным языком, нами бу-
дет рассмотрена юридическая сфера. Подобного рода выбор обусловлен 
гипотезой о том, что в юридической сфере развитие языковых навыков и, в 
частности, овладение иностранным языком, способствует повышению гиб-
кости мышления, расширению кругозора и повышению глубины понима-
ния культурного аспекта социальных процессов, лежащих в основе от-
дельных правовых ситуаций. При этом, что немаловажно, факторы актуа-
лизации владения иностранным языком в ходе развития общества подле-
жат изменению, в соответствии с чем приобретает актуальность рассмот-
рение вопроса о том, каким образом с течением времени меняется значе-
ние языковой практики. 

Отправной точкой производимого рассмотрения является анализ те-
кущей социокультурной ситуации. В современном мире все более интен-
сивно протекают процессы социальной коммуникации, что проявляется в 
увеличении социальной динамики, росте сложности общественной струк-
туры, усложнении системы информационного взаимодействия и т. д. . В 
совокупности это приводит к тому, что кардинальным образом меняется 
количественная и качественная определенность социальных процессов. 
Еще в конце XIX-го – начале ХХ-го века исследователи обратили внима-
ние на общую тенденцию усложнения структуры социального взаимодей-
ствия, что привело к постановке вопроса об основаниях консолидации 
членов общества в условиях все большей актуализации различий между 
ними . Изменение общей системы социальных статусов и ролей представ-
ляет собой один из серьезных вызовов стабильности общественной струк-
туры . При этом ситуация осложняется тем, что в условиях современного 
трансформирующегося общества произошел прорыв информационного ха-
рактера, ознаменовавший серьезный скачок в уровне межкультурной ком-
муникации. Одной из сторон данного явления становится рост числа пра-
вовых конфликтов между носителями различных культурных традиций. 

В данном случае вопрос о том, какую роль может играть изучение 
иностранного языка для повышения профессионализма представителей 
юридических специальностей является многомерным, поскольку речь 
идет, с одной стороны, о прикладном аспекте непосредственно владения 
иностранным языком в ситуациях, когда необходимо наладить конструктив-
ное взаимодействие с носителем иностранного языка (что может быть акту-
ально в ситуации международного взаимодействия, либо в рамках разрешения 
ситуаций локального характера с участием иностранцев), с другой – о тех со-
циальных качествах, которые воспитываются в процессе овладения иностран-
ным языком. Рассмотрим оба обозначенных аспекта по порядку. 

Прежде всего, следует отметить, что юридическая практика не тер-
пит неточности, и среди профессиональных сфер отличается одним из 
наиболее высоких уровней требований к языковой сфере. Соответственно, 
взаимодействие с представителями других языковых групп не может быть 
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в данном случае успешно осуществлено с посредничеством переводчика, 
не являющегося специалистом в области юридических наук. В этом плане 
овладение иностранным языком повышает функциональные возможности 
будущих юристов, поскольку речь идет о расширении потенциального 
набора клиентов, а также о повышении спектра ситуаций, в рамках кото-
рых может быть оказана квалифицированная юридическая помощь. Вместе 
с тем, существует и еще один, немаловажный аспект, связанный с изучени-
ем иностранного языка. Он состоит в том, что изучение другого языка на 
углубленном уровне предполагает, с одной стороны, повышение гибкости 
мышления, связанное с овладением иной понятийной системой, с другой – 
изучение языка представляет собой, одновременно, пристальное рассмот-
рение той культуры, в рамках которой этот язык является основным. Соот-
ветственно, речь идет о формировании специфических навыков понимания 
носителей иной культуры, что может быть полезно даже в том случае, ко-
гда конкретная юридическая ситуация не предполагает непосредственного 
взаимодействия с носителем изучаемого языка. Иными словами, овладение 
иностранным языком представляет собой процесс, в рамках которого уча-
щийся приобретает сопутствующие знания и навыки, которые способ-
ствуют повышению его профессионализма в разрешении ситуаций, участ-
никами которых являются носители различных культурных традиций. 

Таким образом, изучение иностранного языка имеет как прямую 
ценность, связанную с развитием соответствующего языкового навыка и 
приобретением соответствующих возможностей, так и опосредованную, 
скрытую значимость, связанную с развитием личностных качеств субъекта 
юридической деятельности, востребованных в рамках текущей ситуации. В 
этом плане углубленное изучение иностранного языка курсантами юриди-
ческих специальностей имеет широкие перспективы, связанные с повыше-
нием их профессионализма и формированием таких знаний и навыков, ко-
торые будут способствовать не только более глубокому пониманию целей 
клиентов, независимо от их культурной или языковой принадлежности, но 
также углубленному пониманию специфики отдельных конфликтных си-
туаций и доступных путей их разрешения. В условиях современных соци-
альных сдвигов и, в частности, все возрастающей интенсивности межкуль-
турных контактов различного характера, это становится все более актуальным. 
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СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Проблема экстремизма стоит в современном обществе чрезвычайно 

остро. Экстремизм – одна из наиболее разрушительных форм проявления 
аномичного состояния общественной структуры. Вместе с тем, было бы не 
вполне корректно рассматривать исключительно структурные предпосыл-
ки развития экстремизма в обществе. Как отмечает известный американ-
ский социолог Р. Мертон в своей статье «Социальная структура и аномия», 
причина деструктивных общественных процессов зачастую пролегает на 
стыке культурных и структурных факторов, а сами аномичные явления 
выступают в качестве формы проявления несоответствия, имеющего место 
в соотношении культурных ценностей и норм с одной стороны и возмож-
ности их реализации (представленной на уровне структуры общества) с 
другой1. На наш взгляд, столь интенсивное развитие экстремизма – также 
суть проявление несоответствия между структурными и культурными со-
ставляющими общественной жизни, причем в данном случае в равной сте-
пени опасны как агрессивное культурно-информационное воздействие в 
условиях сохранения прежней структуры социальных отношений (уже не 
удовлетворяющих членов общества), так и резкая трансформация социаль-
ной структуры локальных обществ, без учета их культурно-исторических 
особенностей.  

Как отмечает Н. Нарыков, на фоне крайнего увеличения социальной 
динамики происходит постепенное снижение возможностей политической 
власти, связанное с выходом на уровень саморегуляции ряда обществен-
ных институтов. По факту, это связано не только с существенным ускоре-
нием социальных процессов, но и с тем, что масштабы многих социальных 
структур в настоящее время превышают масштаб локальных политических 
систем. Глобализация приводит к тому, что возможности политической 
власти снижаются, в то время как нагрузка на нее, напротив, возрастает2. 
Что характерно, одной из особенностей глобализации является нарушение 
сбалансированности общественных институтов, что отчасти связано с их 

                                           
1 Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Со-

временные буржуазные теории). – М.: Прогресс, 1966. – С. 299–313. 
2 Нарыков Н. В. К вопросу об определении факторов интенсификации современ-

ных политических процессов // ИСОМ. 2014. №6-1 
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выходом на уровень самостоятельного развития и, соответственно – выход 
из-под области прямого контроля государства.  

Существует серьезное различие между набором критериев, предъяв-
ляемых при рассмотрении общесоциального значения конкретной соци-
альной практики и набором критериев, связанных с целями развития узкой 
институциональной сферы. Хаотичное, не учитывающее интересы смеж-
ных социальных сфер развитие основных общественных институтов при-
водит к тому, что формируется ряд структурных противоречий в обществе, 
которые, будучи выраженными на уровне культурно-информационного 
пространства, обретают потенциал проявления конфликтности. Здесь 
крайне важным является то, что между социальными противоречиями как 
структурным фактором и осознанными социальными противоречиями 
имеет место существенное различие. Кроме того, нельзя не отметить того, 
что в зависимости от способа трактовки социальных проблем и общей 
направленности социального восприятия конфликтогенный потенциал об-
щества в значительной мере варьируется1. 

Здесь мы, собственно говоря, вплотную подходим к проблеме соци-
ального дискурса как фактора развития экстремизма в обществе. Как было 
продемонстрировано выше, социально-деструктивная активность имеет 
как структурные, так и мировоззренческие предпосылки, а, точнее – нахо-
дится на стыке культурно-мировоззренческих и структурных факторов. 
Этот момент требует подробного разъяснения. Социальный дискурс может 
быть определен как речевая, коммуникативная практика, однако ключевым 
в данном случае является то, что в рамках социального дискурса произво-
дится не просто обсуждение – реализуется познавательная деятельность. 
Это тот самый момент выражения социальных явлений, их осмысления и 
вербализации. Уже результаты социального дискурса выступают в каче-
стве предмета трансляции в коммуникативной практике и именно они, в 
свою очередь, закладывают основы мировоззренческой позиции. 

Говоря о том, что социальный дискурс является фактором развития 
экстремизма, мы не утверждаем, что всякая социальная рефлексия с после-
дующим выражением результатов рефлексивной деятельности способству-
ет росту конфликтности в обществе и формированию острых форм соци-
ально-деструктивной активности. Осмысление социальной реальности 
может привести как к росту уровня предпосылок развития экстремизма, 
так и, напротив, к его снижению, что связано с таким моментом, как фор-
мирование конструктивных социальных установок.  

Ключевое значение в данном случае имеет то, что социальный опыт 
и социальное мировоззрение во многом выступает в качестве результата 
                                           

1 Каспаров А.Р., Плотников В.В. Индивидуалистические и социокультурные ос-
нования конфликтности // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2018. Т. 4 (70). № 2. 
С. 22-29. 
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соединения непосредственного опыта и той системы мировоззрения, кото-
рая сложилась у субъекта познания. И в данном случае имеет место серь-
езный момент интерпретации, результаты которой варьируются в зависи-
мости от исходных предпосылок социального познания. Сформированная 
и озвученная социальная позиция выступает в данном случае как своеоб-
разная колея, пойти по которой существенно проще, нежели сформировать 
собственную, самостоятельную позицию. Именно поэтому от того, как и в 
какой форме актуализируются социальные проблемы, в значительной сте-
пени зависит то, каковы будут результаты осмысления членами общества 
развертывающихся социальных тенденций. 

Помимо нейтральных сценариев развития можно выделить две ос-
новные модели – развитие деструктивных форм мировоззрения и их рас-
пространение в социальной среде и, напротив, развитие позитивных форм 
социального мышления, примером чего могут выступать активная граж-
данская позиция, патриотические установки, развитое правосознание и т. д. 

Что очень важно – следует различать факторы развития экстремизма 
и собственно экстремизм. Негативные формы социального мышления, 
критическая оценка происходящих в обществе процессов, актуализация 
отрицательных по своему значению событий – это нормальные, не выхо-
дящие за рамки законности явления. Более того, они могут способствовать 
не только ухудшению социальной ситуации – так, например, актуализация 
проблем может способствовать росту энтузиазма людей, ориентированных 
на их разрешение. Другое дело, что негативные факты общественной жиз-
ни могут применяться в целенаправленных манипуляциях общественным 
сознанием с целью обострения противоречий в обществе, что уже пред-
ставляет собой существенную угрозу. 

На наш взгляд, социальный дискурс, ориентированный на осмысле-
ние проблемных областей общественной жизни, следует оценивать не 
только количественно, но и по критерию качественной определенности. В 
этом плане следует стремиться к созданию предпосылок такого осмысле-
ния социальной реальности, которое в итоге способствовало бы конструк-
тивному, деятельному отношению к ней. 

 
Литература 

1. Каспаров А. Р., Плотников В. В. Индивидуалистические и социокультурные 
основания конфликтности // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2018. Т. 4 (70). № 2. 
С. 22-29. 

2. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности 
(Современные буржуазные теории). М.: Прогресс, 1966. С. 299–313. 

3. Нарыков Н. В. К вопросу об определении факторов интенсификации совре-
менных политических процессов // ИСОМ. 2014. №6-1 

 
 



112 

Кунина Мария Николаевна, 
кандидат филологических наук, доцент, 

Краснодарский университет МВД России; 
Кулинская Светлана Валерьевна, 

кандидат филологических наук, доцент, 
Краснодарский университет МВД России 

 
ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ:  
СПОСОБ ПОСТАНОВКИ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
В современном обществе все большую актуальность приобретает 

проблема преодоления внутренних противоречий между отдельными чле-
нами общества и социальными группами. Как таковая, групповая кон-
фронтация не является чем-либо уникальным в историческом плане. Пре-
цеденты возникновения конфликта между различными социальными груп-
пами имеют длительную историю. При этом, в отличии от межличностных 
конфликтов, межгрупповые конфликты имеют несравнимо более высокий 
масштаб, что переводит отдельные их проявления из плоскости уголовно-
правовой сферы в плоскость политических отношений. Поясняя последнее, 
следует отметить, что совершение частного правонарушения по причине 
непримиримого конфликта между отдельными членами общества имеет 
локальный характер и, соответственно, реакция на подобного рода явления 
также имеет хоть и централизованно определенный, но также частный ха-
рактер. Вместе с тем, межгрупповой конфликт предполагает притязания 
отдельных социальных групп на изменение социального порядка, что свя-
зано с неприятием другой группы и ее текущего социального положения1. 
История знает много примеров подобного рода конфронтации: религиоз-
ный раскол и противостояние католиков и протестантов, деятельность пра-
вых радикалистов, революционная активность буржуазии в период Вели-
кой Французской Революции и т. д. Причем, если в некоторых из этих си-
туаций мы можем наблюдать принятие государством одной из сторон кон-
фликта (и даже развязывание его со стороны политической власти, как это 
имело место в фашистской Германии), то в современном цивилизованном 
обществе подобного рода явления носят явный отклоняющийся характер. 
Последнее связано с тем, что демократические права и свободы, принима-
емые в большинстве современных стран, предполагают равенство членов 
общества и защиту их прав на самовыражение, свободу совести и т. д., то 
есть – такие личные или групповые особенности, которые не противоречат 
напрямую сложившемуся законодательству.  

                                           
1 Кубякин, Е. О. Основания социологического обоснования феномена экстре-

мизма. Экстремпарантность [Текст] / Е. О. Кубякин. - Краснодар : [б. и.], 2014. - 155 с. 
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Здесь мы подходим к пониманию важного момента: рост межгруп-
повых противоречий имеет несколько фаз развития, первая из которых 
предполагает возникновение противоречия в интересах, вторая – его про-
явление на уровне общественного сознания, третья – накопление напря-
женности, и, наконец, четвертая – закрепление деструктивной модели от-
ношения и переход к радикальным действиям.  

В современном социальном дискурсе отмечаются существенные 
предпосылки для развития межгрупповых противоречий. Так, например, в 
работах С. П. Капицы дается последовательный, развернутый анализ роста 
интенсивности социальных процессов и, в частности, трансформационных 
процессов в обществе, что российский ученый связывает с ростом демо-
графических показателей и, соответственно, увеличением совокупного 
творческого потенциала членов общества1. При этом, напрашивается есте-
ственный вывод о том, что рост интенсивности трансформационных про-
цессов – это мощная предпосылка интенсификации кризисных тенденций, 
одной из сфер проявления которых становится развитие межгрупповой 
конфликтности, что в данном случае проявляется в переносе ответственно-
сти за возникающие социальные неурядицы на представителей конкретных 
социальных групп. Одновременно с этим в исследованиях Н. В. Нарыкова 
приводится убедительный анализ того, что рост трансформационной ди-
намики в обществе приводит к дестабилизации общественной структуры, 
что ученый связывает с интенсификацией общественных процессов на 
фоне сохранения, а местами – сокращения возможностей государства по 
осуществлению социальной регуляции2. В таких условиях вполне логич-
ным является то, что проблемы экстремизма и терроризма, как наиболее 
острых форм межгрупповых противоречий, не просто не утрачивают акту-
альности, а, напротив, со временем приобретают все более острый характер. 

В таком контексте правомерна точка зрения, согласно которой клас-
сические методы постановки проблем экстремизма и терроризма не явля-
ются в достаточной мере эффективными в силу того, что обозначенные яв-
ления рассматриваются как самостоятельный социальный феномен, в от-
рыве от его внешних предпосылок. Действительно, большая часть литера-
туры, посвященной проблемам экстремизма и терроризма является узко-
направленной и рассматривает структуру данных явлений и способы пря-
мого противодействия им. Вместе с тем, социальные предпосылки разви-
тия межгрупповой конфликтности – эта та область факторов интенсифика-
ции обозначенного круга проблем, на которые государство вполне может 
воздействовать в рамках имеющегося набора ресурсов. Что немаловажно, 
пресечение предпосылок развития терроризма и экстремизма не исключает 
                                           

1 Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества.  
 М.: «Альпина Нон-фикшн», 2010. 192 с. 

2 Нарыков Н. В. К вопросу об определении факторов интенсификации современ-
ных политических процессов // ИСОМ. 2014. № 6-1 
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прямых механизмов противодействия им, выступая в качестве серьезной 
дополняющей практики. 

Основная проблема в данном случае состоит в том, что проблема со-
циальных предпосылок развития межгрупповой конфликтности имеет 
сравнительно невысокий уровень теоретической разработанности. Иными 
словами, в рамках текущего социального дискурса данное направление 
разработано недостаточно полно, в результате чего сложно судить о воз-
можности перехода к более оптимальной стратегии государственного ре-
гулирования в условиях, когда методология регулятивной деятельности в 
стадии первоначальной разработки. Это свидетельствует о том, что в рам-
ках современного гуманитарного знания проблема социальных предпосы-
лок и факторов развития межгрупповой конфликтности носит приоритет-
ный характер. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ 

  
В связи с активной интеграцией России в мировое культурное, соци-

альное, политическое пространство, проблема обучения чтению современ-
ных студентов приобретает особое значение. При изучения иностранных 
языков, одной из основных задач обучения является развитие у обучаю-
щихся готовности и способности к межличностному и межкультурному 
общению, в том числе с носителями изучаемого языка. Следует отметить, 
что чтение различного рода иноязычных текстов в условиях этого общения 
играет огромную роль. При этом в учебном процессе оно выступает одно-
временно и как цель обучения, и как важное средство развития навыков и 
умений других видов речевой деятельности. Не секрет, что часто встреча-
ются студенты, у которых отсутствует интерес к иноязычному чтению, им 
лень заниматься внеаудиторным чтением на изучаемом языке. Подобную 
ситуацию мы можем проследить и в уменьшении потребности в чтении 
художественной литературы и на родном языке. 

Для развития познавательных способностей студентов преподава-
тель должен определить формы и приёмы организации занятий, способ-
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ствующих развитию интереса к чтению. Для этого необходимо учитывать 
возрастные и психологические особенности студентов. Следует разрабо-
тать систему методов и приемов работы с текстом на иностранном языке. 
В первую очередь, содержание должно быть интересным для студентов, 
содержать необходимую для них информацию. 

Работа над иноязычным текстом позволяет студентам приобщиться к 
общечеловеческим ценностям. Используя различные виды чтения, студен-
ты приобретают дополнительные знания о строе языка, развивают навыки 
чтения и аудирования с выборочным пониманием значимой информации. 
В результате работы по формированию читательского интереса у обучаю-
щихся, у них повышается уровень успеваемости и качества знаний по чте-
нию на иностранном языке, растёт интерес к чтению, расширяется круг 
интересов в самостоятельном выборе книг для чтения. 

В последнее время преподаватели иностранных языков стремятся 
повысить уровень знаний студентов путем применения различных мето-
дик, помогающих формировать мотивацию к учению. В нашем универси-
тете на занятиях по иностранному языку, помимо изучения фонетики, 
грамматики, лексики большое место уделяется чтению. Так преподаватели 
кафедры подготовили учебные пособия по иностранному языку по специ-
альностям, преподаваемым в университете. По каждой изучаемой теме 
имеется текст для обязательного (аудиторного) чтения, на основе которого 
подготовлены лексико-грамматические упражнения для развития речевой 
деятельности. После отработки аудиторного текста обучающимся предла-
гается ряд текстов для дополнительного чтения. Тексты учебных пособий 
заимствуют из научно-популярной или художественной литературы стра-
ны изучаемого языка. Они тесно связаны с изучаемой темой и дают допол-
нительную информацию о предмете изучения. Внеаудиторное чтение 
предполагает понимание текста в контексте целого. Необходимость опре-
деления смысла обеспечивает полноту понимания текста. Различные инно-
вационные методы работы с текстом повышают интерес к теме и мотива-
цию к чтению. Студентам можно дать задание составить вопросы и ответы 
по тексту, диалог, кроссворд, подготовить мультимедийную презентацию 
по теме. Обычно в учебном пособии представлены тексты для аудиторного 
изучения. Лексико-грамматические упражнения дополняют материал для 
обязательного изучения. Студенты отрабатывают навыки употребления 
новой лексики в чтении и устной речи, учатся пересказывать текст и со-
ставлять диалоги на данную тему. По каждой изучаемой теме в учебном 
пособии представлены тексты для дополнительного чтения (внеаудиторно-
го). Студенты должны прочитать в каждом семестре 15 000 печатных зна-
ков. У студентов формируются знания, умения и навыки по работе с кни-
гой и с текстом. Кроме этого, у них расширяется кругозор, обогащаются 
знания. Чтение благотворно влияет и на грамотность, и на пополнение 
словарного запаса. Работа преподавателя имеет своей целью формирова-



116 

ние и развитие мотивационной сферы. Она включает в себя следующие со-
ставляющие: изменение внутреннего отношения обучающегося как к су-
ществующему уровню своих знаний и умений, так и к перспективе их раз-
вития, формирование таких качеств у студентов как терпение, выдержка, 
осознанность. Мотивация к учению обучающихся зависит от многих фак-
торов. Очень важна личность преподавателя, реальное внимание педагога 
к деятельности каждого обучающегося. Следует дифференцированно под-
ходить к обучающимся с различным уровнем подготовки, отмечать успехи 
и недостатки в работе в корректной, уважительной форме. и соответству-
ющее оценивать работу каждого студента. Обучающиеся с интересом вы-
полняют задания по изучаемым темам, связанные с поиском дополнитель-
ного материала по теме, составлением словарей, презентаций. Результатом 
такой работы является мотивация на успешную деятельность, повышение 
уверенности в собственных силах и знаниях, умение оценить свою работу 
и работу товарищей. Студенты с большим интересом обсуждают самосто-
ятельно подготовленные материалы, им важно одобрение преподавателя и 
товарищей, растёт самооценка. Работа, получившая одобрение преподава-
теля и товарищей сопровождается чувством радости выполнения опреде-
ленной деятельности. Оценка является показателем значимости. Таким об-
разом, следует постоянно поддерживать достижение результатов, пусть 
даже небольших. 

В данном виде деятельности особое внимание уделяется подготовке 
преподавателя к занятиям. Преподаватель должен тщательно разработать 
план занятия, выбрать методы и приемы. Большую роль в мотивации чте-
ния имеют задания. При обучении чтению на иностранном языке задание 
должно иметь занимательный характер, направленный на развитие позна-
вательной деятельности и быть тесно связанным с темой изучения. Зада-
ния должны быть разнообразными. Они должны вызывать интерес у обу-
чающихся. 

 Большое значение в поддержании интереса к иноязычному чтению 
имеет разработка заданий, являющихся своеобразными мотивами-
стимулами. Эта работа достаточно креативная, т.к. преподаватель должен 
подобрать задания, побуждающие к развитию мышления, логической вза-
имосвязанности высказываний. Курсантам интересно работать над неор-
динарными проблемами, требующими необычного решения. Такие задания 
предполагают, что для решения проблемных задач, обучающимся необхо-
димо догадываться, сравнивать, искать объяснения. Работая над такими 
заданиями, обучающимся приходится обращаться к тексту, выбирать и со-
поставлять факты, анализировать и синтезировать, устанавливать взаимо-
связь между событиями и т. д. Эта работа творческая, она требует хороше-
го владения иноязычным чтением, умения сопоставлять факты, делать вы-
воды. Работая над такими заданиями, курсанты получают удовлетворение, 
т.к. само чтение становится естественной деятельностью. При осуществле-
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нии такой деятельности, преподавателю необходимо учитывать тот факт, 
что ему необходимо формировать у обучающихся навыки различных ви-
дов чтения. Для этого задания должны содержать установку на определен-
ную степень полноты, точности и глубины понимания содержания текста. 
Обучающиеся должны двумя видами чтения – ознакомительным или изу-
чающим. Задания, в свою очередь, должны быть подобраны в соответствии 
с видом чтения. При этом становится важным, насколько хорошо обучаю-
щиеся поняли содержание текста. Они должны научиться перерабатывать 
информацию, уметь выделить основное, необходимое для решения задачи, 
сформулированной в задании. 

Задания могут содержать множество вопросов. Вот лишь некоторые 
из них:  

Поставьте абзацы в правильной последовательности.  
Подберите к тексту заголовок, пословицу.  
Сократите текст, вычеркнув из него несущественное. 
Найдите ошибку в логике изложения. 
Придумайте своё окончание текста. 
Чтобы вы сказали, если бы … и т. д. 
Некоторые из этих заданий требуют от обучающихся полного пони-

мания всех тонкостей текста, что характерно для изучающего чтения. Дру-
гие формируют навыки ознакомительного чтения, т.к. для того, чтобы их 
выполнить, обучающемуся необходимо понять основную информацию 
текста. 

Задания, побуждающие к развитию мыслительной деятельности, вы-
зывают большой интерес у обучающихся. Таким образом, при обучении 
чтению на иностранном языке задание может стать мотивом-стимулом, ко-
торый вносит разнообразие в процесс обучения. Преподаватели нашей ка-
федры при разработке учебных пособий для курсантов подбирают анало-
гичные задания. Как правило, такие задания располагаются до текста, т.к. 
они должны определять цель поиска необходимой информации.  

 Одной из современных мотивационных стратегий является педаго-
гическое общение. Этот термин предполагает профессиональное общение 
преподавателя с обучающимися на занятиях или вне учебной ситуации. 
Правильное педагогическое общение имеет очень важное значение. Оно 
направлено на создание благоприятного психологического климата, а так-
же на психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений 
между педагогом и учащимися внутри ученического коллектива. Такое 
общение создает благоприятные условия для повышения мотивации обу-
чающихся.  

Важной мотивационной стратегией является создание ситуации 
успеха. На занятиях иностранного языка очень важно, чтобы каждый обу-
чающийся преодолевал «языковой барьер». Главным для преподавателя 
является, чтобы каждый курсант на каждом занятии достиг хоть неболь-
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шого прогресса. Видя свой успех в коммуникативной деятельности на за-
нятиях, обучаемый испытывает чувство гордости, чувство преодоления 
трудности. Это даёт ему уверенность в собственных силах, повышает са-
мооценку. Появляется желание вновь достичь хороших результатов в ком-
муникативной деятельности. Как правило, такое преодоление трудностей 
положительно влияет на последующую успеваемость обучающихся.  
Большое значение для повышения мотивации имеет применение различ-
ных форм деятельности. Преподаватель должен разнообразить виды работ 
на занятии, чтобы занятие не было рутинным, неинтересным. Смена видов 
деятельности помогает преподавателю поддержать внимание обучаемых 
на протяжении всего занятия, что является очень важным фактором. 
Важным для повышения мотивации являются также установки преподава-
теля (контролирующие, оценочно-корригирующие, стимулирующие). 
Установки комбинированы, носят смешанный характер. Одна установка 
выполняет несколько функций – она может быть и стимулирующей и оце-
ночно корригирующей и контролирующей. [Стимулирующие установки, 
носят коммуникативный характер. Установки часто могут быть представ-
лены в смешанном виде.  

Важным фактором повышения мотивации является применение раз-
личных форм обучения. Во время проведения дебатов осуществляется 
формализованный обмен информацией, отражающей разные точки зрения 
по одной и той же проблеме, с целью углубления или получения новых 
знаний. Во время дебатов у обучающихся развиваются аналитико-
синтетические и коммуникативные умения, повышается культура ведения 
коллективного диалога. Дебаты являются наиболее стандартизированными 
вследствие временного ограничения выступлений, а также четких ролевых 
предписаний разнообразия и объективности критериев оценки.  
 Другая форма коллективного сотрудничества – дискуссия. Преподаватель 
во время дискуссии умело направляет обучающихся на обсуждение разно-
образных ситуаций, и даёт им возможность высказать свое понимание об-
суждаемого вопроса. 

Признавая ведущую роль мотивации в обучении иностранному язы-
ку, преподаватель должен хорошо представлять себе способы и приемы ее 
формирования. Формирование мотивов представляет собой создание усло-
вий для проявления внутренних побуждений к учению, осознания их обу-
чающимися. С этой целью используются различные методы и средства: 
словесные, наглядные, практические, но ведущую роль сегодня приобре-
тают поисковые и исследовательские. Таким образом, все мотивационные 
стратегии имеют свои положительные стороны, помогающие преподавате-
лю в образовательном процессе. Кроме того, они способствуют более ин-
тересному проведению процесса обучения. Очень важно, чтобы каждая 
стратегия была правильно организована с методической точки зрения. 
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Необходима тщательная подготовка для осуществления подобных страте-
гий как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ  
ЗРЕЛОСТЬ В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИКИ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Кадры решали и решают все. Лозунг советского управленческого ап-

парата актуален и в наши дни. Подготовка современного профессионала, 
компетентного специалиста и нравственно сформировавшегося граждани-
на, становится приоритетной задачей системы высшего образования. Си-
стема современного высшего образования изменила вектор развития на 
решение проблемы ценностно-смыслового, нравственно-этического разви-
тия будущего специалиста. Образовательная среда вуза призвана дать об-
ществу зрелую личность. 

Роль образовательной среды вуза в нравственно-этическом форми-
ровании будущего специалиста становится предметом многочисленных 
исследований в России и за рубежом. Вузовское воспитание решает ряд 
важных задач, влияющих на общекультурное развитие будущего специа-
листа:  

окончательное оформление мотивационно-ценностного отношения к 
будущей профессиональной деятельности; 

завершение становления гражданской позиции; 
Формирование решающих черт морально-этического облика. 
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Эти воспитательные задачи особо важны для вуза МВД. Будущим 
молодым сотрудникам органов внутренних дел предстоит непростая роль: 
решение сложных профессиональных задач и самореализация в качестве 
достойного защитника закона. Необходимость выдерживать физические и 
психологические нагрузки при решении оперативных задач – вот высшая 
цель службы офицера МВД. Служба в органах внутренних дел должна ха-
рактеризоваться таким моральным уровнем развития личности, где по-
ступки сотрудника будут определяться в значительной мере не внешними 
обстоятельствами, а успешно сформированными моральными ценностями 
и установками.  

Не секрет, что для молодых людей зачастую важнее всего становятся 
сиюминутные цели, легкий заработок, приверженность сомнительным 
идеалам. Гуманизм, честность, преданность службе в органах внутренних 
дел, ответственное отношение к работе приобретают оттенок рудиментар-
ности. Почему? Правовая культура, ценностный ряд, менталитет индивида 
претерпевают негативное влияние извне. Атомистическая теория разобща-
ет и разлагает социум. Идеология индивидуализма нивелирует основные 
моральные и этические нормы. Жизненная позиция потребителя ставит пе-
ред молодежью единственную цель – обогащение любым путем. Общество 
получает молодого инженера, учителя, доктора, юриста, офицера практи-
чески неготового противостоять коррупции, правовому нигилизму, асоци-
альному поведению. Как следствие – глубокое разочарование действи-
тельностью, нервные срывы, уход из профессии, жизнь по двойным стан-
дартам, нравственная деградация. 

Проблема личностного становления профессионала, увы, не имеет 
теоретического основания реализации функций педагогического процесса. 
Обилие педагогических исследований, касающихся морально-этического 
формирования профессионала в высшей школе, с одной стороны, и реалии 
резкого падения молодежной морали, с другой стороны, приводят к сле-
дующим выводам: 

отсутствие теоретически-обоснованных критериев оценки морально-
этической зрелости как итога педагогической деятельности вузов; 

 слабая разработка компонентов (компетенций) и методов формиро-
вания морально-этической зрелости в педагогической практике высшего 
образования. 

При четкой характеристике профессионализма – как достижения вы-
соких профессиональных результатов, овладения достаточным уровнем 
профессиональной деятельности; умением решать практические профес-
сиональные задачи; нахождением индивидуального предназначения и уме-
нием внести свой творческий вклад в будущую профессию – психологиче-
ские характеристики остаются весьма неконкретными и, по сути, однотип-
но-расплывчатыми. Уместно сослаться на работы Е.А. Климова, исполь-
зующего термин «профессионализация» как одну из форм развития лично-
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сти. В работах Е.А. Климова представлены этапы становления субъекта 
труда, сформулировано понятие индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности, разработана психологическая теория профессионально-
го консультирования и даны практические рекомендации по его реализа-
ции на практике, осуществлена классификация видов труда и профессио-
нальной деятельности. 

 В зарубежных концепциях профессионализации, наряду с традици-
онными для отечественной педагогики и психологии, используются и спе-
цифические понятия: профессиональная карьера, типы карьер, карьерное 
или профессиональное развитие, профессиональная зрелость и профессио-
нальная компетентность, профессиональная Я- концепция, типологический 
подход и ряд других. Однако наиболее распространенным зарубежным 
подходом к профессионализации является концепция профессиональной 
зрелости Д. Сьюпера. Автор выделил следующие стадии профессионали-
зации: 

1. Стадия пробуждения (0-14 лет): возникновение фантазий , интере-
сов и способностей; появление представлений о профессиональных требо-
ваниях и содержании профессионального образования. 

2. Стадия исследования (15-24 года): попытки индивида опробовать 
себя в различных ролях при ориентации на свои реальные профессиональ-
ные возможности. 

3.Стадия консолидации (25-44 года): стремление обеспечить в 
найденном профессиональном поле устойчивую личностную позицию. 

4. Стадия сохранения (45-65 лет): профессиональное развитие инди-
вида идет в одном определенном направлении, без выходов за рамки 
найденного профессионального поля. 

5. Стадия спада (после 65 лет): развитие новых ролей, частичное уча-
стие в профессиональной жизни, наблюдение за профессиональной дея-
тельностью других людей. 

Отличительной особенностью данной концепции является признание 
процесса профессионализации как длительного процесса развития лично-
сти. Профессионализация может рассматриваться как целостный процесс 
восхождения специалиста к профессионализму, становления личности 
специалиста и профессионала. Процесс профессионализации рассматрива-
ется как приближение состояния профессиональной деятельности к про-
фессиограмме, к эталону модели специалиста. Как многоэтапный процесс 
профессионализация включает стадию усвоения нормативного способа де-
ятельности и стадию обратного влияния творчества человека на профес-
сию. Профессиональная зрелость характеризуется степенью самостоятель-
ности в решении проблем профессионального развития. Профессиональная 
зрелость есть свойство субъекта труда, которое характеризуется высшим 
уровнем личностного и профессионального развития и проявляется в вы-
соком профессионализме, квалификации и компетентности, а также в гар-
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моничном развитии морально – нравственных, этических, культурных, со-
циальных и профессионально значимых качеств и черт личности. Анали-
зируя качество действующих государственных стандартов ВПО с точки 
зрения функции педагогического процесса, следует отметить их противо-
речивость. С одной стороны в стандартах детально проработаны содержа-
тельные аспекты обучения. Но, с другой стороны, развитие личности бу-
дущего специалиста, нравственно-ценностные качества, определяющие 
личностную готовность к профессиональной деятельности, в основном де-
кларированы в преамбуле и не раскрываются содержательно. Следова-
тельно, для понимания методологических оснований нравственного воспи-
тания важно выделение содержательных компонентов нравственности. 
Принципиальность, ответственность, терпимость, справедливость, правди-
вость – это нормы, которые составляют основу нравственного поведения в 
межличностных отношениях. Эти интегральные качества личности харак-
теризуют уровень ее социальной адаптации, профессиональной идентич-
ности, готовность брать на себя социальные и профессиональные обяза-
тельства и следовать им в своей жизненной и профессиональной активности. 
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ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У АДЪЮНКТОВ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
С точки зрения общеевропейского компонентного подхода к обуче-

нию иностранным языкам, лингвистическая компетенция является частью 
общей коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 
образует сложную структуру, состоящую из лингвистического, социолинг-
вистического, дискурсивного, стратегического, социокультурного и соци-
ального компонентов.  
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 Лингвистическая компетенция, в свою очередь, состоит из ряда 
компонентов, одним из которых является грамматическая компетенция. 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование только грамма-
тической компетенции без формирования дискурсивной и деятельностной 
компетенции будет недостаточным для практического овладения навыка-
ми профессионального общения. 

 Обучаемые должны практически владеть языком как средством об-
щения, и, следовательно, обучать их надо не просто языку, а речи на этом 
языке. Часто приобретаемые студентами языковые знания создают у них 
теоретическое отношение к языку. Тогда как целью обучения является вы-
работка практического к нему отношения, то есть умения говорить и мыс-
лить на нем. 

 Внеаудиторное чтение в преподавании иностранных языков являет-
ся одним из приоритетных направлений в современной лингвистике и ме-
тодике преподавания иностранных языков. 

 Функционально-стилистическое разнообразие языковых проявлений 
непосредственно сказывается на преподавании иностранного языка. Даже 
когда учащийся стремится изучить «язык в целом», он вначале должен 
уточнить, какой функциональный стиль интересует его в первую очередь. 
В случае если речь идет об адъюнктах не языковых специальностей выс-
ших учебных заведения, то обучение разговорной речи и овладению ком-
муникативными навыками занимают очень важное место в программе 
преподавания. Основное внимание обращается на профессиональный ори-
ентированный стиль речи, который называю «языком для специальных це-
лей».  

 Таким образом, язык для специальных целей представляет собой 
специфическую разновидность «языка в целом», которая используется при 
общении в той или иной специальной области. Язык для специальных це-
лей не является чем-то монолитным и однородным; напротив, он характе-
ризуется высокой степенью неоднородности и распадается на функцио-
нально-стилистические разновидности. Он содержит в себе, с одной сто-
роны, тексты, максимально близкие к «повседневному языку», т. е. не от-
личающиеся от него существенно по характеру речеупотребления слов, и с 
другой – тексты, в которых идиоматические свойства слов сведены до ми-
нимумам. Такая функционально-стилистическая дифференциация языка 
для специальных целей оказывается возможной потому, что помимо эле-
ментов. Характерных для функции сообщения, в нем присутствуют черты, 
свойственные другим функциям. а именно общения и воздействия, причем 
проявленность элементов разных функций может быть весьма различной в 
произведениях речи, даже близких по содержанию. 

 Немецкий юридический язык реализуется в основном в рамках 
научного и официально-документального стилей речей. Хотя первое зна-
комство с юридической терминологией происходит, как правило, на стра-
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ницах художественных произведений и газетных сообщений. В рамках ли-
тературно-художественного и газетного стиля немецкий юридический 
язык воплощается в жанре детектива и криминальной хроники 

 В рамках официально-документального стиля немецкий юридиче-
ский язык реализуется в области права и формируется текстами, обладаю-
щими юридической силой. Область права подразделяется на три раздела: 
законодательный, судебный и документальный. Законодательная область 
права формируется текстами, устанавливающими нормы права для всего 
общества, а именно законодательный акт (Gesetzgebender Akt), кодекс (Ko-
dex,Gesetzbuch), статут (Statut) и др. 

 Судебная лексика представлена жанрами судебного режима 
(Regime), судебного приказа (Gerichtsurteil) и т. д. Тексты документа 
включают в себя жанры договора (Vertrag,m), доверенности (Vollmachtsur-
kunde,f) и др. 

 С позиции научного стиля речи немецкий юридический язык прояв-
ляется в области правоведения и формируется текстами правовой темати-
ки, не обладающими юридической силой. Область правоведения включает 
в себя: подбор собственно научных текстов представляется жанрами науч-
ной статьи, монографией и д.р. Судебная тематика включает сокращенные 
или адаптированные тексты судебных решений (Gerichtsspruch,m), а также 
переписку юристов по поводу судебных разбирательств. Законодательная 
лексика состоит, например, из разъяснений к законодательным актам, 
комментариев, кодексов и т. д. Такое разнообразие немецкого юридиче-
ского языка может эффективно использоваться при обучении немецкой 
юридической терминологии и переводу юридических текстов во время 
аудиторного чтения. Для этого при подборе учебного материала следует 
учитывать понятийно-жанровый принцип, согласно которому отбирается 
разно-жанровые тексты из одной и той же понятийной области, т. е. отрас-
ли права(!!!). Например, уголовное право может быть представлено газет-
ным сообщением, протоколом осмотра места происшествия, несколькими 
статьями из уголовного кодекса и судебным решением. 

 Принцип отбора текстов по специальностям для внеаудиторного 
чтения является одним из эффективных способов освоения юридической 
терминологии, который направлен на ознакомление с особенностями 
функционирования юридической лексики в разных типах юридических 
текстов в зависимости от области права и функционально-стилистической 
разновидности текста. Для работы в рамках этого метода необходимо чет-
ко представлять, какие признаки юридической терминологии проявляются 
и преобладают в различных текстах, принадлежащих различным областям 
права, и на какие из них необходимо обращать внимание адъюнктов в 
первую очередь. Современный немецкий юридический язык представляет 
сплав специальных слов латинского и англосаксонского происхождения. 
Немецкий юридический язык особенно в области права, является сугубо 
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консервативным и архаичным. Он отличается доминированием сложносо-
чиненных и сложноподчиненных предложений, пассивных конструкций, 
большим количеством сложных существительных. Многие из перечислен-
ных особенностей обусловлены стремление юристов обеспечить ясность и 
точность изложения. Зачастую в ущерб простоте и краткости. Точности 
изложения способствует также использование специальной юридической 
терминологии, так как термины включают в себя информацию, для пере-
дачи которой потребовалось бы несколько страниц текста, отражающего 
историческое развитие данного правового понятия. Многообразие терми-
нологических единиц, таких как термины, номены, терминонимы и про-
фессионализмы, осложняет чтение и понимание юридических текстов об-
ласти права, что необходимо учитывать в практике преподавании немецко-
го языка права. Однако. С другой стороны, сложность юридической тер-
минологии способствует развитию глубокого интереса к языку права как с 
лингвистической, так и с экстралингвистической точек зрения. 

Немецкий юридический язык в области правоведения проще языка 
права, как с лексической, так и с грамматико-синтаксической точек зрения, 
что свидетельствует об усилении функции общения в рамках данной обла-
сти. Направленность текстов области правоведения смещается в сторону 
простоты и краткости изложения. Обилие общенаучной и общеюридиче-
ской терминологии облегчает понимание и перевод текстового материала 
при достаточно высоком проценте лексики и терминов по узким отраслям 
права. Необходимо отметить, что очень важно в методике преподавания 
немецкого языка для специальных целей является поступательное движе-
ние от наиболее простых ко все более сложным в терминологическом 
плане текстам при сохранении полной аутентичности материала. Таким 
образом, обучение немецкому юридическому языку следует начинать с 
текстового материала, характерного для литературно-художественного и 
газетного стиля, поскольку здесь юридические термины, понятные любому 
обывателю, встречаются в окружении общеупотребительной лексики, зна-
комой обучающимся по школьной программе. На среднем этапе обучения 
немецкому юридическому языку следует предлагать разножанровые тек-
сты научного стиля речи из области правоведения, постепенно переходя к 
текстовому материалу официально-документального стиля, что соответ-
ствует продвинутому этапу освоения юридической терминологии. Данная 
последовательность позволит обеспечить активное усвоение базовых об-
щеюридических и отраслевых терминов, с дальнейшим увеличением объ-
ема конкретной терминологии, присущей тому или иному жанру юридиче-
ского текста. 

Для внеаудиторного чтения при отборе и организации текстового 
материала следует учитывать основные принципы преподавания ино-
странных языков для специальных целей. Во-первых, содержание учебно-
го материала должно относиться к сфере профессиональных знаний адъ-
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юнктов. Во-вторых, текстовой материал должен быть обязательно темати-
чески связан. В-третьих, с языковой точки зрения учебный материал дол-
жен быть структурирован с учетом основных функционально-
стилистических проявлений иностранного языка. Соблюдение такой по-
следовательности обеспечит серьезный успех у адъюнктов в процессе 
овладения коммуникативными навыками при обучении немецкому юриди-
ческому языку. 

 
  

Гордеева Елена Владимировна, 
Краснодарский университет МВД России 

 
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ К ОСВОЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Проблема мотивации в обучении всегда была достаточно важной те-

мой. Этому вопросу ученые уделяли и продолжают уделять пристальное 
внимание. Несомненно, что такая проблема возникает при изучении любой 
дисциплины. Однако в профильных вузах вопрос мотивации к изучению 
предметов, не связанных напрямую с получаемой профессией, становится 
особенно актуальным. 

 Казалось бы, что вопрос мотивации при изучении иностранных язы-
ков сегодня не стоит на первом месте. Эпоха глобализации означает, что 
роль личных контактов людей, а, следовательно, вербальной коммуника-
ции, том числе и межнациональной, увеличивается. И кажется несомнен-
ным, что в этой ситуации требуются знания иностранных языков. Ино-
странные языки выполняют огромную роль в формировании личности и 
повышении уровня образования, ведь с их помощью можно получить до-
ступ к духовному богатству другой страны, получить возможность непо-
средственной коммуникации с представителем других народов. И кажется, 
что интерес к иностранным языкам существенно вырос. 

С другой стороны, изучение иностранного языка требует от обучае-
мого наличия определенной базы и коммуникативных способностей. Кур-
санты, начинающие обучение в вузе, имеют разный уровень подготовки. 
Интерес к изучению иностранного языка и осознание того какие коммуни-
кативные возможности получает человек, умеющий изъясняться не только 
на своем родном наречии становится доступным только после освоения 
определенного уровня владения языком. Достижение такого уровня в изу-
чении языка нередко вызывает у обучаемых курсантов определенные 
сложности, в результате чего мотивированность исчезает. Определенное 
влияние оказывает и то, что курсанты, поступая в вуз, имеют другие цели, 
считая, что иностранный язык не будет тем предметом, который пригодит-
ся им в профессии. Именно поэтому, мы считаем, что вопрос мотивации 
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становится одним из самых актуальных. Рассматривая мотивацию, как ос-
новную движущую силу в изучении иностранного языка, необходимо от-
метить, что человек начнет учить иностранный язык, если только сам по-
чувствует необходимость, т. е. будет замотивирован. 

Охарактеризуем те виды мотивации, которые имеют место при обу-
чении вообще и иностранному языку в частности. Вместе они составляют 
учебную мотивацию. Учебную мотивацию можно определить рядом спе-
цифических факторов: 

Особенностями обучающегося (пол, уровень знаний и интеллекту-
ального развития); 

Особенностями преподавателя; 
Организацией учебного процесса; 
Спецификой предмета; 
Учебную мотивацию можно разделить на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя мотивация не связана с содержанием предмета, ее обуслав-

ливают внешние обстоятельства Примерами внешней мотивации могут 
служить: 

Мотив достижения, мотив самоутверждения, мотив идентификации, 
мотив саморазвития. 

Внутренняя мотивация связана с самим предметом. Ее можно 
назвать процессуальной мотивацией. Обучаемому нравится сам иностран-
ный язык. Действие внешних мотивов может усиливать внутреннюю мо-
тивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и 
процессу деятельности. Учебную мотивацию можно также разделить на 
положительную и отрицательную. Например, если курсант учит англий-
ский, чтобы получить на экзамене отлично- это положительная мотивация, 
а если он учит, чтобы сдать экзамен и его не отчислили- это отрицательная 
мотивация. Мы обратились к курсантам 1го курса по специальностям раз-
ных направлений, чтобы выяснить какие мотивы движут ими в изучении 
английского языка. Ответы распределились в зависимости от специально-
сти следующим образом: среди курсантов, обучающихся по специальности 
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 
и «Экономическая безопасность» преобладают ответы: учу, чтобы устро-
иться на хорошую работу, знание иностранного языка понадобится в бу-
дущей работе. У курсантов, обучающихся по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная дея-
тельность» преобладают такие ответы как: учу потому что нужно по учеб-
ной программе, чтобы не отчислили. Курсантов, которые изучают язык, 
потому что интересно – единицы.  

Несомненно, устный опрос не может претендовать на абсолютно 
объективное отражение ситуации, но некоторые выводы, на наш взгляд, он 
помогает сделать. Большая часть обучаемых движима внешними мотива-
ми, при этом сохраняется значительная доля негативной мотивации. На 
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наш взгляд это представляет некоторое противоречие. С одной стороны, 
престиж владения иностранным языком растет и приобретает все большее 
значение как в общественной жизни, так и в личной. Тем более что появ-
ление информационно-коммуникационных технологий предоставляет 
множество возможностей контакта с иноязычными культурами и значи-
тельно расширяет спектр доступной для будущего специалиста информа-
ции. При всем при этом, к сожалению, не увеличивается количество обуча-
емых с высокой внутренней мотивацией. 

Абсолютно понятно, что необходимо принимать ряд действий, кото-
рые будут способствовать появлению у курсантов большей внутренней и 
положительной мотивации. 

Потребность в изучении должна соответствовать таким разновидно-
стям внутренней мотивации, как коммуникативная. Преподаватели кафед-
ры русского и иностранных языков , стараясь развивать коммуникативную 
мотивацию, организуют различные мероприятия, на которых у курсантов 
появляется возможность общаться на языке. Ежегодное проведение олим-
пиады с привлечением студентов из других вузов дает такую возможность. 
Курсанты с интересом слушают презентации на английском языке, задают 
вопросы и обсуждают интересующие их темы. Привлечение к таким меро-
приятиям как можно большего количества курсантов несомненно должно 
способствовать росту коммуникативной мотивации.  

В развитии лингвопознавательной мотивации, т. е. положительного 
интереса к языку большое значение может иметь использование информа-
ционных и коммуникационных технологий на занятиях. Создание образо-
вательной среды с помощью информационных и коммуникационных тех-
нологий может помочь реализовать такие виды деятельности как: 

1. понимание мультимедийных материалов, начиная с текста и за-
канчивая звуком и видео. 

2.дистанционное общение с другими людьми на основе компьютер-
ных технологий. 

3.обеспечение поддержки общения – предоставление различных 
справочных лексических, и терминологических средств. 

4.обеспечение поддержки изучения языка- доступа к различным кур-
сам для изучения языков. Конечно, реализация этого требует постоянного 
доступа курсантов к комплексу аппаратных и программных средств обучения. 

Говоря о развитии инструментальной мотивации, т. е. положитель-
ного отношения к различным видам работы необходимо упомянуть ис-
пользование рейтинговой системы на занятиях. Именно повышая объек-
тивность оценивания знаний, делая результаты обучения прозрачными, 
приводя тем самым к состязательности курсантов, мы мотивируем их к ре-
гулярной работе в течение семестра. 

Рейтинговая система способствует повышению объективности оцен-
ки знаний, прозрачности промежуточных результатов обучения, состяза-
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тельности в обучении, мотивации к регулярной самостоятельной работе по 
изучению тем в течение семестра, к исследовательской деятельности, по-
вышению социальной активности. Использование разных видов упражне-
ний при проверке различных языковых компетенций формирует и развива-
ет положительное отношение к разным видам деятельности таким как уча-
стие в дискуссии по теме; монолог – сообщение; пояснение или опровер-
жение предложенных аргументов; подготовка презентации; обмен инфор-
мацией по теме в виде диалогов и т. д. Использование различных режимов 
работы на занятии помогает преодолевать однообразие и монотонность, 
которые снижают интерес к изучению иностранного языка. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод что все виды 
и подвиды мотивации являются главными силами побуждения в изучении 
иностранного языка. И основной задачей преподавателя сегодня становит-
ся использование всех доступных средств в создании мотивации.  
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Карабут Надежда Владимировна, 
студент 1 курса, 

Кубанский государственный университет 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  
РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», без сомнения, являет-

ся одним из наиболее популярных предметов литературной критики и ин-
терпретации. В связи с этим возникает потребность в систематизации под-
ходов прочтения данного романа. Необходимость такого исследования 
объясняется не только стремлением избежать одностороннего толкования 
одного из наиболее ярких произведений русской литературы, но и проде-
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монстрировать способность художественного текста существовать незави-
симо от автора и самостоятельно служить основанием для возникновения 
различных интерпретационных моделей. 

Но прежде чем кратко рассмотреть содержание основных интерпре-
таций булгаковского романа, необходимо представить примерную схему 
интерпретационной модели. В самом общем виде она включает в себя сле-
дующие элементы: 

цель: представить как отдельные сюжеты романа, так и общий смысл 
произведения в новом прочтении, кардинально отличающимся от привыч-
ного понимания рассматриваемого художественного текста; 

элементы интерпретационной модели – совокупность сюжетов и де-
талей текста, позволяющих реализовать поставленную перед интерпрета-
цией цель; 

концептуальный код – социальное, культурное или духовное явле-
ние, через призму которого осуществляется рассмотрение как отдельных 
элементов модели, так и цели ее создания; 

культурно-исторический контекст интерпретационной модели – со-
вокупность литературного, исторического, социального и иного материала, 
связанного с рассматриваемым произведением и позволяющего выявить в 
тексте определенные смысловые линии.  

По своему характеру интерпретационные модели можно разделить 
на имманентные и проекционные. 

Имманентные опираются на раскрытие кодировки текста, сознатель-
но вносимой автором, тогда как проекционные модели являются результа-
том творческих усилий интерпретатора по наделению текста новыми зна-
чениями. 

Объемы статьи, к сожалению, не позволяют коснуться сложной темы 
соотношения проекционных и имманентных моделей в романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Многообразие интерпретационных 
моделей данного произведения также требует определенного ограничения. 
По этой причине представляется целесообразным ограничиться в качестве 
предмета исследования отдельным видом такого рода моделей. Явное при-
сутствие в романе религиозно-философской проблематики позволяет вы-
делить в качестве общего концептуального кода религиозный концепт. 
Приведем краткую характеристику основных способов прочтения романа, 
независимо от степени их обоснованности по отношению к самому тексту. 
Важнейшими интерпретационными моделями произведения следует при-
знать: 

Манихейскую модель1, рассматривающую онтологию романа, ее ос-
новных персонажей в качестве результата влияния зороастрийской рели-

                                           
1 Галинская И. Л. Альбигойские ассоциации в «Мастере и Маргарите» М.А. Бул-

гакова.– Изв. АН СССР. Сер. лит и яз., 1985, т. 44, № 4. С. 116-123. 
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гиозной традиции, и в том числе манихейской и альбигойских ереси, важ-
нейшим элементом которых служило представление о дуализме света и 
тьмы. Данная модель позволяет объяснить: 

специфику отношений Бога и Воланда в романе; 
сложность характера самого Воланда;  
характер учения Иешуа;  
провоцирование Пилатом убийства Иуды из Кириафа; 
диалектику тьмы и света; 
отношения Воланда и Левия Матвея; 
«шутку» Фагота;  
получение Мастером не света, но покоя в конце романа.  
Основанием для осуществления манихейской интерпретации служат 

ярко-выраженные нехристианская онтология романа, наличие альтерна-
тивного изложения евангельской истории, определенные отсылки к фран-
цузской средневековой истории, к альбигойскому движению в частности, а 
также наличие в личной библиотеке М.А. Булгакова переводов француз-
ских трубадуров. Художественно-катарсический эффект от оригинального 
прочтения через призму манихейской модели достигается посредством 
установления черт сходства между, казалось бы, несопоставимыми явле-
ниями духовной культуры. 

Инфернальная модель, позволяет превратить один из важнейших мо-
тивов романа в средства интерпретации его основного идейного содержания.  

Основанием для применения данного кода служит наличие инфер-
нального мира в качестве одной из составляющих в онтологической струк-
туре романа. В свою очередь, литературная критическая необходимость 
применения данной модели интерпретации объясняется необходимостью 
объяснения имен и модели поведения персонажей-демонов, а также про-
чтение основных сцен романа через призму глумления над основными Та-
инствами Церкви: 

– крещения (купание бездомного в Москва-реке); 
– исповеди (раскаяние управдома Босого); 
– священство (визит буфетчика Сокова к Воланду); 
– миропомазания (натирание кремом Наташи и Маргариты); 
– причащения (великий бал у Сатаны); 
– венчания (встреча Мастера и Маргариты после бала); 
– елеосвящение (поцелуй Маргариты Бездомного в клинике Стра-

винского); 
Кроме того, применение инфернального кода позволяет выявить свя-

зи романа с произведениями художественной литературы1, так или иначе 
связанными с инфернальной тематикой: «Ночь перед Рождеством», «Реви-

                                           
1 Яблоков Е.А. Михаил Булгаков и мировая культура: справочник-тезаурус / 

Е.А. Яблоков. – СПб. : Петербург : Дмитрий Буланин, 2011. С. 152. 
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зор», «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Фауст» И.В. Гетте, «Эликсиры сата-
ны», «Житейские воззрения Кота Мурра» Э.Т.А. Гофман. К числу такого 
рода связей следует отнести:  

немецкую национальность Воланда («Ночь перед Рождеством»); 
дебош Бездомного в МОССАЛИТЕ (немая сцена в «Ревизоре»); 
глава черного пуделя на трости Воланда («Фауст»); 
имя Маргариты (имя Гретхен в «Фаусте»); 
сеанс черной магии в театре Варьете (сцена в кабачке Ауэрбах в 

«Фаусте»); 
образ бегемота («Житейские воззрения Кота Мурра»); 
сцена отравления Мастера и Маргариты («Эликсиры сатаны»). 
Применение инфернального кода позволяет раскрыть нравственное 

значение идейного содержания романа, которое заключается в положении: 
нечистая сила привязывается только к греховному человеку.  

Масонская модель1, позволяет собрать воедино и представить в це-
лостном виде целый ряд внешне второстепенных деталей произведения и 
осуществить новое прочтение целого ряда сцен романа. Основанием для 
применения масонского кода служит работа отца М.А. Булгакова «Совре-
менное франкмасонство в его отношении к церкви и государству», посвя-
щенная критике масонства и доказательства его несовместимости с право-
славием. Кроме этого, присутствие масонской тематики в романе обуслов-
лено желанием Булгакова использовать народное представление о масонах 
как о сатанистах. Важнейшими элементами присутствия «масонской коди-
ровки» следует признать: 

имя Мастера («Мастер» – одна из важнейших степеней посвящения в 
масонстве); 

бриллиантовый треугольник на портсигаре Воланда (символ всеви-
дящего ока Великого Архитектора); 

шпага Воланда (шпага с кабалистическими знаками, применяемая в 
масонских обрядах); 

наименование Фагота «рыцарем» и принятие им рыцарского облика 
в конце романа (степень Рыцаря белого и черного орла Кадош в масон-
стве); 

возможная расшифровка аббревиатуры МОССАЛИТ (Масонская ор-
ганизация писателей); 

помещение Бездомного в психиатрическую клинику (обряд посвя-
щения в ученики в масонских ложах); 

гонение Мастера литераторами и его помещение в психиатрическую 
клинику с дальнейшим вызволением из нее Воландом (последовательные 
процедуры при обряде посвящения в Мастера ложи); 

приход буфетчика Сокова к Воланду (обряд посвящения в Мастера); 

                                           
1 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – М., 1996. С. 237. 



133 

предложение Воланда Мастеру раскрыть основные таинства миро-
здания (посвящение в степень Рыцаря белого и черного орла Кадош в ма-
сонстве). 

Основной художественно-катарсический эффект применения масон-
ской модели заключается в перемещении второстепенных деталей произ-
ведения в основной принцип в понимании идейного содержания романа.  

Необходимость применения Православной модели1 в интерпретации 
основных сюжетных линий и смысла главного произведения М.А. Булга-
кова заключается в особенностях биографии писателя, а также в религиоз-
ной среде, в которой он вырос. Важнейшей теоретико-методологическими 
установками православной модели идейного содержания «Мастера и Мар-
гариты» следует признать: 

– различие между повествованием и позицией автора, благодаря че-
му устанавливается дистанция между православным кодом, скрытым, и 
находящимися на поверхности сюжетными линиями романа;  

– использование для интерпретации сцен и сюжетных линий романа 
черновых вариантов данного произведения; 

– установление тесной связи событий, происходящих в романе, с со-
бытиями Страстной седмицы; 

– доказательство правомерности православной кодировки текста, об-
ращенностью автора к старшему поколению читателей, не утративших ре-
лигиозного сознания и понимания религиозной символики. 

 Основная идея православной дешифровки текста «Мастера и Марга-
риты» заключается в доказательстве трагического, с религиозной точки 
зрения, характера повествования. Важнейшими элементами данного дока-
зательства служит: 

 – классическая для христианства интерпретация Воланда как дьяво-
ла-обманщика, а не как справедливого судьи; 

 – понимание отношений Воланда и Мастера как психологической 
манипуляции с целью реализации в мире лживой интерпретации евангель-
ской истории; 

 – установление связи между Мастером и чернокнижником Гербер-
том Аврилакским; 

 – признание Мастера не в качестве бескорыстного служителя искус-
ства, но приспособленца; 

 – интерпретация роли Маргариты как подставного лица, подтолк-
нуть Мастера к публикации романа; 

 – отождествления «не света, но покоя» с адом, а Мастера как лица 
продавшего дьяволу свою душу и обманутого в своих ожиданиях. 

                                           
1 Кураев А.В. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? / протодиак. Ан-

дрей Кураев. – М. : Автограф, 2012. С. 67. 
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 Таким образом, художественно-катарсический эффект применения 
православной модели заключается в доказательстве эфемерности внешнего 
противоречия содержания романа православному религиозному сознанию. 

 Завершая краткий обзор религиозных интерпретаций романа Булга-
кова «Мастер и Маргарита», хотелось бы подчеркнуть, что религиозный 
код данного произведения, вне зависимости от его конкретной интерпре-
тации, безусловно, является важнейшим средством адекватного раскрытия 
глубинного идейного содержания данного великого произведения русской 
и мировой художественной литературы. 
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ЛОЖЬ В РЕЧИ И СПОСОБЫ ЕЕ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 
При помощи речи мы можем передавать наш жизненный опыт реци-

пиентам. Наша речь во всех ее проявлениях отражает особенности нашего 
мышления, восприятия реальности.  

Ложь в речи человека вносит в сознание реципиентов сведения, не 
имеющие ничего общего с действительностью, люди лгут с целью скрыть 
истину.  

Как справедливо утверждает В.П. Белянин, «ложь представляет со-
бой осознанный продукт речевой деятельности, намеренное искажение 
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действительного положения вещей, имеющее целью ввести реципиентов 
(слушателей) в заблуждение»1. 

Часто лгущий стремится таким образом решить проблемы в личной 
жизни, на работе. Человек почти всегда воспринимает свою ложь как что-
то временное, поэтому сам пытается находить для нее подтверждения. В 
социуме при помощи лжи манипулируют людьми и достигают личных це-
лей. 

Распознание высказывания, содержащего ложь, важно для таких со-
циально значимых сфер жизни, как политика, бизнес. Наибольшее значе-
ние установление факта лжи имеет в юриспруденции. 

Судебная психолингвистика занимается анализом свидетельских по-
казаний, текстов допросов, анонимных текстов, содержащих угрозы и т. п. 
При этом юристы вынуждены использовать лингвистические знания, делая 
это не всегда осознанно и профессионально. 

В настоящее время в психологии не установлены точные признаки 
обмана. Нет ни одного жеста, выражения лица или непроизвольного со-
кращения мышц, которые установили бы, что человек лжет. Существуют 
только признаки, по которым можно заключить, что слова хорошо или 
плохо продуманы или испытываемые эмоции не соответствуют словам. 
Лжецы склонны особенно тщательно подбирать слова. Речь лжеца заранее 
сформулирована.  

Многих лжецов выдают неосторожные высказывания. Даже осто-
рожного лжеца может подвести то, что Зигмунд Фрейд определил как язы-
ковую оговорку. В «Психопатологии обыденной жизни» Фрейд доказал, 
что оговорки, ошибочные именования и ошибки, совершаемые при чтении 
и письме, не случайны и свидетельствуют о внутренних психологических 
конфликтах. «Оговорка, – говорил он, – становится своеобразным «оруди-
ем..., которым выражаешь то, чего не хотелось сказать, которым выдаешь 
самого себя»2. 

Алексеев Л.Г. в своей книге «Справочник полиграфолога» выделил 
возможные варианты проявления вербальных признаков лжи при ответах 
обследуемого на вопросы. Так, обследуемый дает уклончивые ответы, со-
мневается, говорит иносказательно. На вопрос «О чем расследование?» от-
вечает медленно, часто заявляет, что он не знает, о чем идет речь. Во время 
беседы обследуемый выражает враждебность к процессу беседы, демон-
стрирует негативное отношение. При просьбе описать в деталях произо-
шедшее он будет использовать много местоимений, указывающих на то, 
что рассказ был подготовлен заранее. Также обследуемый часто просят 
повторить вопрос, чтобы выиграть время или пытаются в ответ задать об-
виняющий вопрос «Вы называете меня вором?». Интересным фактом явля-

                                           
1 .Белянин В.П. Психолингвистика. М., 2013  с.340. 
2 Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М., 2015. с.53 
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ется и то, что на вопрос «Придете сюда еще раз?» лгущий человек может 
продемонстрировать некоторую степень удивления, что вы уже закончили 
эту беседу, потому что был уверен, что его разоблачат, обвинят в преступ-
лении и допросят1. 

Алексеев Л.Г., исследуя структуру речи человека, причастного к со-
вершению преступления, выделяет следующие психолингвистические сте-
реотипы, которые используют преступники с целью сокрытия лжи в своих 
высказываниях: 

1. «Обобщение». 
В своей речи преступники часто употребляют такие слова, как все, 

всегда, никто, никогда.  
2. «Оправдание намерений». 
При характеристике преступления подозреваемые не употребляют 

вербальные языковые средства с отрицательной коннотацией. Кражу 
называют случаем, мошеннические действия – обстоятельствами и т. д. 

3. «Изменение картины восприятия события». 
Подозреваемый старается представить преступление по-

другому: давайте подумаем, зачем мне эта машина; сколько я за нее по-
лучу?  

4. «Дистанцирование от личности человека». Лжец, как правило, ни-
когда не называет жертву по имени: тот человек, та женщина, начальник, 
он, она, они. 2 

Кроме того, подозреваемые в совершении преступлений часто пыта-
ются уклониться от прямого ответа на вопросы: «Хороший вопрос…», «Я 
рад, что Вы меня спросили об этом…», «Интересно (забавно)», «Кстати, 
где наша…». Иногда демонстрируется забывчивость: «Что-то не припом-
ню…», «Насколько я помню, нет», «Дай-ка подумаю, припомню…», «Это 
было так давно…». С целью сокрытия лжи подозреваемый может игнори-
ровать вопрос, ответить не на этот вопрос (дело не в этом, дело в дру-
гом…). Также подозреваемый может использовать такие формы манипу-
ляции, как комплименты и лесть, жалобы.  
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ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ: ЗАПАДНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
  
В обществе, как известно, все начинается с философии, ибо только 

она определяет самые общие, самые фундаментальные, то есть методоло-
гические основания для теоретического анализа той или иной социальной 
проблемы, в том числе и войны. Последней философская мысль интересо-
валась ещё в глубокой древности. Так, уже китайские мудрецы Сунь-цзы и 
У-цзы и независимо от них античные философы Гераклит, Платон, Ари-
стотель и другие по-своему трактовали различные аспекты феномена вой-
ны. Даже в Средние века схоластика не обошла своим вниманием эту про-
блему, придав ей, «как положено», религиозный характер. В эпоху Воз-
рождения философия войны приобретает земные, светские источники и 
принципы. Новое время по этой проблеме осуществило качественный ска-
чок – Карл Клаузевиц открыл философскую формулу войны, определив её 
сущность как «продолжение политики другими средствами. Война есть не 
только политический акт, но и подлинное оружие политики».1 

С тех пор, как говорится, утекло много воды, но проблема войны 
только обострилась, приобретая все новые и всё более острые и опасные 
для общества грани и последствия. В наше время необходимость философ-
ского анализа войны обусловлена рядом обстоятельств, среди которые вы-
делим, по крайней мере, следующие. 

Во-первых, возможность ракетно-ядерной войны (РЯВ) не устранена. 
Более того, милитаристы действуют так, что она может стать реальность. 
Так, руководство ряда страна Запада во главе с США под различными ру-
софобскими заклинаниями все активнее продвигают НАТО к нашим гра-
ницам, в одностороннем порядке выходят из обеспечивающих ядерный 
паритет международных договоров, открыто объявляют о новых програм-
мах гонки ядерных вооружений, о чём с тревогой пишут даже американ-
ские аналитики. 2 

Во-вторых, из уст американских «профи», причём не только воен-
ных, всё чаще и всё громче озвучиваются идеи о вполне приемлемой 
«ограниченной» РЯВ на театре военных действий. Спрашивается: кому 
непонятно, что «ограниченная» РЯВ имеет все шансы превратиться в не-

                                           
1 Клаузевиц К. О войне. Т. 1., М., 1941. С. 43.  
2 См.: Деймон Андрэ. Заездные войны больше, чем афера. Военно-

промышленный курьер. 2019. №2. С. 6. 
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ограниченную со всеми вытекающими … Как справедливо отмечает член-
корреспондент Академии геополитических проблем Сергей Брезкун, «пора 
понять, что вся теория ядерной войны укладывается в два слова: Судный 
день! Понявший это о возможности или реальности ядерной войны бол-
тать не будет.»1 

В-третьих, актуальность теоретического анализа современной вой-
ны обусловлена и тем, что ряд западных социологов всё активнее и всё 
изощрённее пытаются фальсифицировать её причины. А для разоблачения 
научной несостоятельности и реакционной политической сущности этих 
попыток необходимо с ними ознакомиться. Приступим.  

 В отечественной военно-социологической литературе устоялась 
точка зрения, согласно которой современные западные концепции проис-
хождения и причин войн объединяются в три группы: 1) социально-
политического детерминизма; 2) естественного детерминизма; 3) техниче-
ского детерминизма. 

 Концепция социально-политического детерминизма усматривает 
причины войн в общественных явлениях и процессах, политике, идеоло-
гии, национальном суверенитете, морали и т. д. Факт поиска источника и 
причин войны в самом обществе, а тем более в политике, деятельности 
различных социальных институтов не вызывает сомнений. Однако сущ-
ность самой политики нередко искажается. Например, возглавляющий в 
США популярную социологическую школу «политического реализма» Г. 
Моргентау утверждает, что «политика есть автономная сфера деятельно-
сти, отличающаяся от других сфер, таких как экономика, эстетика, рели-
гия»2. Здесь все поставлено с ног на голову. Оказывается, что не обще-
ственное бытие, не экономические отношения определяют общественное 
сознание (в данном случае политическое сознание и идеологию), а идеоло-
гия определяет политику. В действительности идеология определяется по-
литикой, которая, в свою очередь, подчинена экономическим отношениям. 

Объективный анализ показывает, что общественное сознание, в том 
числе и политическое сознание, а в целом и политика, а также идеология 
определяются общественным бытием, основу которого составляют эконо-
мические отношения конкретного общества. Политика, – писал В.И Ленин, – 
есть «концентрированное выражение экономики»3. Значит, политика непо-
средственно связана и вытекает из экономических интересов определен-
ных классов, партий, государств. Если принять за исходное положение те-
зис о том, что политика свободна от экономических отношений, что она 
носит внеклассовый характер, то с необходимостью констатируются сле-
дующие выводы: якобы не существуют силы, готовящие и развязывающие 
                                           

1 Брезкун С. «Мягкая сила» Судного дня. Военно-промышленный курьер. 2019. 
№ 1. С. 5. 

2 Философия и проблемы современной войны.- М.: Прогресс. 2017.  С. 56. 
3Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 42. С. 276. 
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агрессивные, несправедливые войны; причины войн – в стечении обстоя-
тельств, в случайности, в расчетах или просчетах отдельных лиц: полко-
водцев, государственных деятелей, авантюристов и т. п. 

Концепции естественного детерминизма связывают причины вой-
ны с психикой человека, его биологическими началами. Представители 
психологи-ческого направления в современной западной социологии ис-
точник социального развития усматривают в индивидуальном сознании, в 
психических импульсах личности, ее инстинктах. Причины войн экзистен-
циалисты, например, видят в институтах, выработанных человечеством в 
процессе своего развития. Самая яркая фигура в стане экзистенциализма 
П. Сартр за исходный тезис своего учения взял положение о том, что чело-
век, будучи придавлен могучими социальными силами, всегда одинок и 
заброшен, он оказывается противником другого человека. Поэтому, де-
скать, отношения между людьми носят характер вечного антагонизма. По-
следний распространяется на социальные группы, отношения между госу-
дарствами, что неизбежно приводит к конфликтам, войнам. Таким обра-
зом, экзистенциалисты, во–первых, даже не пытаются вскрыть источник 
социального антагонизма, познать действительные причины войн и, во–
вторых, распространяют конкретные противоречия на мир в целом. По-
этому, вне зависимости от устремлений экзистенциалистов, их учение да-
леко от истины, объективно играет на руку реакции. 

О вечности войн твердят и сторонники так называемой этологиче-
ской теории. Этология – учение о поведении животных в естественной 
среде, основные принципы которой механически перенесены в социоло-
гию. В результате этого человек фактически отождествляется с животным: 
агрессивные поступки людей выводятся из поведения животных. Предста-
витель этологической теории генерал-майор Ф.М. Ричардсон (Англия) в 
книге «Боевой дух. Исследование психологических факторов войны» 
утверждает, что ракетно-ядерная война неизбежна, так как «человек не 
может избавиться от присущей ему агрессивности. По мнению американ-
ских психологов К.Хелсона и С.Олина, «человек, будучи изначально 
агрессивным животным, может существовать только в состоянии войны. 
Отсюда и войны».1  

 Отождествление человека с животным несостоятельно в науч-
ном отношении. Человеческое общество – это высшая по сравнению с жи-
вотным миром ступень развития живой материи со своими законами, осо-
бенностями. Человек, – отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, – отличен от жи-
вотных уже тем, что «сознание заменяет ему инстинкт, или же, что его ин-
стинкт осознан»2. В.И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокрити-
цизм» разоблачил реакционное содержание отождествления социальных и 

                                           
1 Хелсон К., Олин С. Зачем война? Нью-Йорк. 2017. С. 110. 
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 3. С. 30. 
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биологических законов, сведения социальных отношений к биологическим 
процессам. Он подчеркнул, что биологические категории «в применении к 
области общественных наук есть пустая фраза. На деле никакого исследо-
вания общественных явлений, никакого уяснения метода общественных 
наук нельзя дать при помощи этих понятий»1. 

В системе биологических концепций войны одно из центральных 
мест занимает неомальтузианство, возрожденное на потребу ядерных 
«ястребов» учение английского священника-экономиста Т.Р. Мальтуса 
(1766-1834). В свое время Мальтус выдумал «вечный закон», согласно ко-
торому население планеты размножается в геометрической прогрессии, в 
то время как средства существования увеличиваются только в арифмети-
ческой прогрессии. Соответствие между численностью населения и коли-
чеством средств существования регулируется, по Мальтусу, эпидемиями, 
голодом, войнами. 

 Научная несостоятельность и реакционная сущность мальтузианства 
вскрыты давно. Дело в том, что в обществе нет «вечных естественных за-
конов народонаселения», что каждому конкретному обществу присущ 
свой, обусловленный данным способом производства закон народонаселения. 

 Современный демографический взрыв (бурный рост народонаселе-
ния) вооружил новыми «аргументами» поклонников Мальтуса, стал для 
них сигналом атаки на научную социологию. Неомальтузианцы А. Пикокк, 
П. Ребу, У. Фогт, и др. с завидной энергией и редкой откровенностью ста-
ли пропагандировать античеловеческие идеи. Они утверждают, что войны – 
это результат роста народонаселения, пытаются обосновать неизбежность 
и даже полезность ракетно-ядерной войны. Последний, например, в книге 
«Люди! Призываю к спасению!» пишет, что демографический взрыв более 
опасен и представляет собой более непосредственную угрозу, чем водо-
родная бомба.  

 Таким образом, неомальтузианство, как и остальные биологи-
ческие теории, не оставляют сомнений в своих функциях – фальсификации 
истинных причин войны, апологии милитаризма.  

Появление концепций, объясняющих причины войн с позиции тех-
нического детерминизма, обусловлено, главным образом, неверной оцен-
кой социальных последствий современной революции в военном деле. За-
падные социологи обычно преувеличивают роль и значение боевой техни-
ки и оружия, приписывают им некую самостоятельную «демоническую 
силу», которая якобы выходит из-под контроля людей, подчиняет себе по-
литику государства, становится источником международной напряженно-
сти и войн. Так, на международной конференции в Амстердаме (апрель 
2018 г.) голландские «аналитики» утверждали, что будущее человечества – 

                                           
1Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 348. 
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это искусственный интеллект, который будет управлять не только эконо-
микой, но так же политикой, в том числе и военно-стратегической.1 

Французский социолог Р. Арон в книге «Разочарование в прогрессе» 
доказывает, что «универсальная техника есть главная причина мировых 
конфликтов», а канадский социолог М. Маклюэн абсолютизирует роль 
средств массовой коммуникации, считает их причиной международных 
конфликтов – войн. Подобные рассуждения имеют целью снять ответ-
ственность с милитаристов за гонку вооружений. Ведь каждому объектив-
ному человеку ясно, что оружие самостоятельно не развивается, противни-
ка не выбирает, само не стреляет. Его финансируют, направляют, приводят 
в действие заинтересованные в войне политические силы. 

Неотъемлемой чертой рассматриваемых концепций войны является 
антигуманизм. Он выражается, во-первых, в попытках переложить вину за 
подготовку и развязывание войн с милитаристов на человечество в целом 
и, во-вторых, в попытках создания психологического климата приемлемо-
сти истребительной ракетно-ядерной войны. К последней американское 
общество и особенно молодое поколение психологически подготовлены. 
Как утверждал бывший госсекретарь и один из наиболее известных поли-
тических стратегов США Генри Киссинджер, «за последнее десятилетие 
нашу молодежь мы хорошо натаскали на компьютерных играх-боевиках. 
Она полностью отражает то, что произойдет в ближайшем будущем. Наша 
молодежь готова, потому что их запрограммировали быть хорошими сол-
датами. И когда им прикажут выйти и сражаться с чокнутыми китаезами и 
русскими, они подчинятся приказу…»2 Поэтому ныне особенно актуальны 
слова Ленина о том, что необходимо решительно разоблачать «все софиз-
мы, которыми оправдывают войну в настоящее время с самой детальной 
подробностью»3.  

 Разоблачение этих софизмов представляет в первую очередь науч-
ный анализ войны. Последний реализуется по следующим основным ас-
пектам. Во-первых, исследование природы войны как общественно- исто-
рического явления. А это означает, с одной стороны, что война присуща 
только обществу, т. е. людям. В природе, например среди зверей, войн нет. 
С другой стороны, это означает, что война не всегда была, что она не веч-
на. Война появилась на определенной стадии исторического процесса за-
кономерно и с философской точки зрения необходимо. С такой же законо-
мерностью и необходимостью она и исчезнет. А когда? Когда будут устра-
нены источники, причины и условия войны.  

Научный анализ войны предполагает, во-вторых, определение ис-
точника войны, которым была, есть и будет частная собственность. Имен-

                                           
1 Газета «Завтра». 2018. № 25. С. 4. 
2 Зарубежное военное обозрение. 2018. № 7. С. 16.  
3Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 319. 
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но она «заставляла» и подстрекала агрессора к захвату чужих территорий, 
к грабежу, обогащению, к превращению свободных в рабов. Война, таким 
образом, становится «законным промыслом». 

Объективный анализ войны требует, в-третьих, выявление причин 
войны. Таковыми могут быть экономические, политические, классовые, 
национальные, религиозные и иные противоречия. При этом важно не 
смешивать, не отождествлять причину войны с ее поводом или предлогом. 
Повод к войне – это случайно возникшие обстоятельства, которые ускори-
ли ее развязывание. Например, убийство сербскими националистами 
наследника престола принца Фердинанда стало поводом для развязывания 
Первой мировой войны. Предлог войны – это специально организованный 
акт, выдаваемый агрессором за причину войны. Например, нападение яко-
бы польских солдат на немецкую радиостанцию города Гляйвиц, стало 
предлогом нападения фашистской Германии 1 сентября 1939 г. на Польшу.  

Научный анализ войны предполагает, в-четвертых, исследование 
условий войны. Условия, порождающие войны, – это система, совокуп-
ность обстоятельств, достаточных для того, чтобы началась война. Можно 
выделить несколько групп условий: экономические; социальные; полити-
ческие; духовные и др.  

Всестороннее изучение войны, в-пятых, требует нахождения очага 
войны. Таковым оказывается регион планеты, коалиция государств, госу-
дарство, где сложились условия для возникновения войны. 

Итак, научная несостоятельность и реакционная политическая сущ-
ность рассмотренных западных концепций причин войны очевидны. Тем 
не менее опасные для мира последствия их распространения игнорировать 
нельзя, так как современные западные (читай американские) концепции 
причин войны имеют своей методологической основой не только русофо-
бию, но и порочную идею «своей исключительности и своего превосход-
ства над всем остальным миром».1 Последнее, при определённых условиях 
может сыграть роль катализатора для реализации милитаристских планов 
агрессора.  

Философия современной войны не ограничивается озаглавленной 
выше проблемой. Не менее актуальным являются и вопросы содержания и 
типологии современных войны. Но об этом – в следующей публикации. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПОЛИЦИИ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ДИСКУССИИ НА ЮРИДИЧЕСКОМ САЙТЕ 
 
В каждом государстве имеются органы, выполняющие правоохрани-

тельную функцию. В России эта миссия в значительном объёме возложена 
на полицию. Эффективность её функционирования во многом зависит от 
уровня доверия к ней со стороны населения, ради которого, собственно, и 
предназначена эта структура. После распада СССР в 1990-х гг., когда но-
вые государственно-правовые отношения ещё только складывались, этот 
уровень доверия был сравнительно невысоким, при этом одна из важных 
причин заключалась в кадрах, поскольку тогдашние милиционеры (как и 
военные) получали сравнительно небольшое денежное довольствие. В 
дальнейшем ситуация стала улучшаться, и после реформы МВД России в 
2011 г. (трансформация милиции в полицию) социологи отмечают посте-
пенное улучшение отношения населения к полицейским. Так, по данным 
исследования, проведённого ВЦИОМ в ноябре 2018 г. (1600 респондентов, 
телефонное интервью), уровень доверия граждан сотрудникам полиции со-
ставляет в целом 57%, больше всего доверия к службам на транспорте, де-
журных частей, участковым уполномоченным – 61-65%, меньше всего к 
следователям, работникам ППС, ГИБДД – 50-56%), в срединной части со-
трудники уголовного розыска и работники ПДН – 57-58%1 (для сравнения 
заметим, что уровень доверия в 2017 г. составлял 67%, а в 2016 г. – 47%; 
эти цифры мы оставляем без комментария). При этом в числе негативных 
качеств полицейских чаще всего назывались такие, как коррупция (19%), 
лицемерие (19%), плохая физподготовка (15%), несправедливость (14%), 
нежелание активно работать (14%), некомпетентность (10%).  

Следует заметить, что исследование ведомственного ВНИИ МВД 
России (47199 респондентов во всех субъектах Российской Федерации) по-
казало, что в том же 2018 г. уровень доверия полиции составил 39,4%2. 
Разница обобщённых показателей (57% и 39,4%) представляется суще-
ственной, и она свидетельствует, по меньшей мере, о сложности предмета 
исследования. В этом контексте представляет интерес анализ мнений о по-
лиции, которые высказываются на разного рода сайтах. Так, на одном из 

                                           
1 Работа полиции: оценки россиян // ВЦИОМ / 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9418 (дата обращения: 20.03. 2019 г.). 
2 Оценка деятельности полиции в Российской Федерации в 2018 г. // Подготов-

лено ФГКУ "ВНИИ МВД России" / https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 
20.03.2019 г.). 
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них развернулась дискуссия, вызванная общей пенсионной реформой (по-
вышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин). На открытое обсуждение был поставлен относительно узкий во-
прос: «В МВД из-за пенсионной реформы начали массово увольняться со-
трудники».  

Речь в стартовой информации шла о том, что в Тюменской области 
было зафиксировано увеличенное количество рапортов от сотрудников по-
лиции, достигших стажа 20 лет, об увольнении на пенсию (этот процесс 
активизировался из-за исходящих из разных источников сведений о том, 
что будто бы в МВД России для полноценной пенсии нужно будет не 20, а 
25 лет служебного стажа, в частности, с такой инициативой выступало 
Министерство финансов России, и хотя МВД России официально разъяс-
нило, что такого решения нет, многие полицейские ожидают его принятия 
в ближайшие годы, и, заметим, не без оснований). Дискуссия поначалу 
шла вокруг пенсионного возраста для сотрудников полиции, причём мне-
ния были в основном критического характера – дескать, для гражданских 
лиц пенсионный возраст повысили, а для полицейских нет, что многие со-
чли несправедливым. Но затем, как это часто бывает, дискутироваться ста-
ли вопросы более общего характера, связанные в целом с деятельностью 
полиции, и тем самым в итоге получился определенный срез общественно-
го мнения о том же доверии правоохранительным органам. Одновременно, 
поскольку дискуссия начиналась по пенсионному вопросу, некоторым об-
разом проявилась и ситуация о роли полиции в такого рода масштабных 
социальных проблемах, касающихся всего общества. 

Обсуждение проводилось на сайте «Юридическая консультация он-
лайн 9111.ru»1. Это означает, что участниками дискуссии были граждане, 
как правило уже имеющие определенные правовые знания и участвующие 
в правоприменительной деятельности. Соответственно можно говорить об 
их повышенных требованиях к сотрудникам полиции, о чем свидетель-
ствует довольно большой объем критических комментариев. В обсужде-
нии приняли участие также и сотрудники полиции. Всего на момент ана-
лиза мнений по указанной проблематике было опубликовано 878 коммен-
тариев, некоторые посетители сайта высказывались по два и более раз, в 
итоге число участников дискуссий около пятисот человек, суждения кото-
рых расположены на 28 страницах сайта. 

Как это бывает в открытых обсуждениях в интернете, авторы ком-
ментариев в редких случаях называли свои фамилию, имя и отчество, а 
также должности, однако род занятий сочли нужным упомянуть значи-
тельное число участников дискуссии. Как отмечалось, в комментариях 
преобладают негативные оценки в отношении полиции, однако назвать их 
                                           

1 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» // 
https://www.9111.ru/questions/777777777385894/?p=3#forum_comments_list (дата обра-
щения: 19.03.2019 г.). 
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абсолютно преобладающими нельзя – позитивных в целом постов тоже 
было немало. Вот один из таких постов: «читаю я весь этот бред и думаю 
... А вам-то, всем тем, кто тут ядом исходится, кто помешал в свое время 
пойти работать в МВД? Как вы считаете, там все только бездельничают, 
жрут водку, глумятся над людьми, да еще и потом на пенсию в 40 лет ухо-
дят... Ну так в чем дело-то? Шли б туда и жизни радовались! Ан нет... Вот 
тогда сидите и не … Я сам лично в МВД не служил, но хорошо помню 
строки Высоцкого "...побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь 
покажется наоборот"»1. 

По поводу отношения к полицейским в связи с пенсионной рефор-
мой мнения разделились между двумя крайними позициями (мы не приво-
дим ники участников дискуссии, поскольку это не имеет принципиального 
значения, и пропускаем словесные выражения, явно выходящие за рамки 
допустимого в такого рода обсуждениях, оставляя авторскую орфогра-
фию): 1) «Когда люди выходили на митинги против пенсионной реформы, 
эти опричники разгоняли их и заталкивали в ЗАКи, как только запахло жа-
реным, они … побежали с тонущего корабля … Есть в большой степени и 
их вина»2; 2) «Всё с точностью наоборот. Это их увольняют, а не они сами 
и такое не только в Тюменской области, но и по всей стране. Высокое 
начальство не даёт людям в погонах дослужить до достойной пенсии. И 
заметьте, что увольняют самых лучших, имеющих свой собственный 
взгляд на то что творится в стране»3. В количественном отношении больше 
сторонников первой позиции, высказываемой, однако, в более корректной 
форме (например: «Сидят в теплых кабинетах, при закрытых входных две-
рях и бумажки пишут»)4. 

Вот ещё несколько характерных столкнувшихся мнений, показыва-
ющих, с одной стороны, необходимость полиции как государственного ин-
ститута, и, с другой стороны, его эффективность:  

- «Это же хорошо даже. Наконец то хаос начнётся. Насиловать вас 
начнут везде. Вот тогда побежите. А они все на пенсии»5; «А где вы поли-
цию на улицах видели вообще-то?»6;  

- «Нормальный человек не пойдёт служить в репрессивные органы»7; 
«Кто же будет охранять правопорядок – ненормальные? Если правоохра-
нительная система неэффективна – ее нужно менять, а ярлыки приклеивать 
все научились, болтунов развелось море, а как дело делать, ищи ветра в 
поле»8. 

                                           
1 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С.5. 
2 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 1. 
3 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 1. 
4 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 5. 
5 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 5. 
6 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 5. 
7 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 11. 
8 Там же. 
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- «В МВД РФ надо половину уволить! Не нужны такие … которые не 
хотят работать. И чем быстрее, тем лучше»1; «Все профессии нужны, все 
профессии важны... Мы не обойдемся и без полицейских. И каждый сам 
выбирал себе профессию с теми плюсами и минусами, которые ее сопро-
вождают. И наша задача не ссориться и не завидовать друг другу, а под-
держивать и отстаивать совместно наши права»2. 

Встречаются и резко негативные мнения: «У знакомой сын закончил 
Юр. академию, через год мы не узнаём его, мать на колени почти встает – 
уйди из полиции, ломают там психику человека нормального!»3; «Нехило 
пристроились. Огромная по меркам регионов зарплата + гарантированная 
пенсия лет в 40! Пахать на них нужно. Надо, как и остальным – выход на 
пенсию в 60 и 65 лет!»4. Но таких суждений сравнительно немного. 

Часть постов посвящена условиям службы в полиции. Так, довольно 
объёмный пост написала жена полицейского. В частности, она пишет о 
том, что «не понимает всего негатива, который исходит от граждан против 
работников МВД. Во-первых, если кто-то считает, что работать в полиции 
легко и хорошо … так пойдите и поработайте сами, как говорится, на сво-
ей шкуре испытайте все "прелести" этой работу. Мой муж – участковый, 
раскрывает не менее 12 преступлений за год (живем в маленьком городе), я 
не говорю об административных правонарушениях. Для того, чтобы до-
биться таких результатов, работник не спит сутками, не видит семью, не 
знает ни выходных, ни праздников, постоянно подвергает себя опасности, 
так как в связи с недостатком кадров участковый работает в одиночку»5. 
Одновременно она критически отзывается об условиях, в которые постав-
лен её муж-участковый: передвигается он на личном автомобиле, за бензин 
(а это немалые траты) никакой компенсации нет; с него требуют план по 
раскрытию правонарушений, не выполнил – объявляют выговор и остав-
ляют «голый оклад» тринадцать тысяч рублей (пост датирован 6 марта 
2019 г.). Указывается далее также на «наплевательское отношение к ра-
ботникам МВД со стороны начальства»6. Кроме того, автор комментария 
отмечает, что после 20 лет службы полицейский «получает букет хрониче-
ских заболеваний, плохую репутацию в глазах недобросовестных граждан 
и постоянный страх за свою семью и детей»7. Вот поэтому, пишет женщи-
на, многие сотрудники предпочитают сразу оформить пенсию, как только 
подходит срок, «чем ждать новых сюрпризов от государства»8.  

                                           
1 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 8. 
2 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 5. 
3 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 7. 
4 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 9. 
5 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 7. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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НЕ обошли вниманием затронутую тему и полицейские. Вот некото-
рые их близкие к типичным мнения: «Судят те, кто не имеет представле-
ния о службе. Там реально тяжело. Да, там не производят материальные 
ценности, но и предприниматели далеко не все их производят. Многие ку-
пи-продай, многие услуги оказывают. У нас привыкли походя обвинять, 
бездумно»1; «Ну если вы так завидует полицейским что рано идут на пен-
сию, чего же сами не идете служить?»2; «Нельзя всех сотрудников МВД 
одним аршином мерять. Остались еще те, для кого слова "Честь имею" – 
жизненная позиция. И я горда, что меня справедливо относят к таким. Но 
цена... 1-я группа. И все равно, спроси меня, жалею ли я, и я отвечу: НЕТ, 
потому что очень любила свое дело и испытывала искреннее счастье, по-
могая людям»3; «Народ просто не знает и не понимает к чему это все мо-
жет придти. У нас лично в области крайне не хватает оперов и следаков 
потому что нагрузка каласальная на одного следака по 120 дел и в каждом 
деле куча участников которых надо опросить под запись. Люди приходят и 
уходят от этого дурдома а дела не расследуются»4; «Раньше люди с удо-
вольствием ходили на работу, а сейчас потому, что нужно, иначе не вы-
жить ... Да и самое главное, слишком много развелось начальство, на одно-
го сотрудника по два, а то и три приходится ... И каждый свою линию 
гнет»5; «Я уже на пенсии и ничего доброго от Государства не жду при вы-
слуге 20 лет службы в МВД ушел на пенсию 13,6 тыс рублей … дураков 
все меньше поэтому и правильно что уходят»6. 

Встречаются и политические контексты: «А мне кажется, что такой 
отток из полиции обусловлен тем, что увольняются порядочные люди не 
согласные такой политикой власти и не желающие продолжать защищать 
эту власть, а уж тем более разгонять массовые народные акции»7. Однако 
связанных с политикой мнений наблюдается сравнительно немного. В ряде 
суждений содержатся, на наш взгляд, рациональные предложения о том, 
каким образом повысить эффективность полицейской службы: «Пока це-
лью полиции будет количество составленных протоколов о правонаруше-
ниях, а не реальная безопасность граждан (взятки пока оставим за скобка-
ми – это отдельный разговор) – до этих пор и будет продолжаться сей бар-
дак. Сегодня с полицейского спрашивают – сколько ты составил протоко-
лов? Много составил – хорошо работаешь, мало – соответственно, плохо. 
Вот они и стараются всеми силами работать на протоколы.»8; «Насчет ты-

                                           
1 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 6. 
2 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 6. 
3 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 8. 
4 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 9. 
5 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 13. 
6 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 18. 
7 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 20. 
8 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 16. 
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ловиков, штабистов, кадровиков – согласна: солдат спит, служба идет. Они 
за 20 лет не урабатываются, а вот оперативные службы (розыск, следствие, 
участковые, дежурная часть) полностью отрабатывают все льготы, в том 
числе выход на пенсию в 40 лет»1. 

Обобщая дискуссию, проведённую на сайте «Юридическая консуль-
тация онлайн 9111.ru», следует отметить, что среди авторов комментариев 
позитивное отношение к полицейским преобладает, им доверяют, по 
нашим оценкам, примерно 60-65% участников дискуссии, что несколько 
выше, чем по вышеприведённым данным ВЦИОМ. Такую дельту мы мо-
жем объяснить определенной специализацией участников дискуссии, до-
статочно хорошо понимающих устройство государственного аппарата в 
целом и его силовых структур в частности. Так, практически не оспарива-
ется необходимость функционирования полиции как государственного ин-
ститута. Маргинальные суждения, равно как и политический подтекст, 
встречаются редко. Вместе тем и критических оценок немало, и большин-
ство из них конкретны, что, опять же, свидетельствует, о наличии право-
вых знаний и опыта правоприменительной практики авторов комментари-
ев. Мы полагаем, что ознакомление с результатами такого рода дискуссий 
будет полезно для разработки мер по повышению эффективности деятель-
ности полиции в России. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА АРМИИ 

 
Парадоксальным свойством общественных институтов, имеющих 

защитные функции, является то, что наибольшей их востребованности 
способствуют ситуации, которые можно оценивать как результат их дис-
функциональности. И, напротив, в ситуации максимальной эффективности 

                                           
1 Сайт «Юридическая консультация онлайн 9111.ru» … С. 8. 
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защитных механизмов общества последние выглядят невостребованными, 
даже необязательными. Это связано с тем, что в общественном сознании 
потенциальная востребованность и нужность определенного элемента об-
щественной организации существенно отличается от реальной, ощутимой 
значимости, определяемой ситуацией его прямого применения. Парадок-
сальность этого свойства социальной оценки состоит в том, что в данном 
случае наблюдается зримый момент трактовки, в рамках которого мышле-
ние утрачивает свою последовательность, становясь контекстуальным. 
Так, например, ошибки правоохранителей ведут к росту преступности, 
вместе с тем, именно факты преступности определяют необходимость со-
держания существенного штата полицейских. Но если преступность – это 
циклически проявляющая себя социальная угроза, которая периодически 
актуализирует в общественном сознании значимость правоохранительных 
органов, то военная угроза имеет совсем иной характер, и периодичность 
ее актуализации также существенно отличается от периодичности актуали-
зации рассмотренного выше аспекта противоправной активности. Отноше-
ние к армии после длительного периода мирной жизни в значительной 
степени меняется, что влияет как на общие его оценки, производимые чле-
нами общества, так и на их личную готовность участвовать в институцио-
нальной деятельности вооруженных сил. При этом следует учитывать, что 
социальное восприятие деятельности во многом определяется ее функцио-
нальностью, в связи с чем в общественном сознании резко различается 
важность действий солдата в период ведения боевых действий и кажущая-
ся бессмысленность службы в мирный период. Именно этот аспект соци-
ального восприятия имеет ключевое значение в рамках формирования 
представлений о военной стезе, и он же определяет двойственность соци-
ального отношения к армии. 

В основе настоящей статьи лежит установка на раскрытие двойствен-
ности социального восприятия армии с точки зрения вариативности социаль-
но-политической обстановки. В статье рассматриваются три основных аспек-
та социального восприятия армии – в мирное время, в период военного кон-
фликта, а также в период обострения внешнеполитической напряженности, 
не сопровождающийся открытым военным противостоянием. 

В мирный период основные характеристики отношения к армии склады-
ваются из социальных представлений о военнослужащих, которые, в свою оче-
редь, включают в себя как внешний, статусный аспект, так и рассмотрение быта 
военнослужащих, их возможностей, навыков, приобретаемых в процессе про-
хождения воинской службы и т. д. Неслучайно известный писатель М. Веллер 
отмечает, что востребованность службы в армии во многом зависит от того, ка-
кой личностный рост она может дать военнослужащим1. Значимость условий 

                                           
1 Россияне о военной службе: раздвоение сознания. 

https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=112533. Дата обращения: 24.03.2019 . 
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существования военнослужащих определяет тот сильнейший отклик, кото-
рый получает в наше время дисфункциональность института армии, про-
являющаяся в нарушении уставного порядка отношений военнослужащих, 
недостаточной организации их быта и т. д. При этом следует отметить, что 
эта дисфункциональность зачастую носит виртуальный характер, посколь-
ку речь идет об устойчивых, сформированных в течение длительного кри-
зисного периода стереотипах, влияющих на социальное восприятие армии. 
Здесь реализуется классический принцип конструирования реальности1: 
исходные ожидания определяют характер трактовки получаемых данных 
об институте армии, и одновременно с этим распространяемая в рамках 
стереотипных шаблонов восприятия модель деструктивного поведения 
находит реализацию в поведении отдельных военнослужащих. В результа-
те люди находят подтверждения своим негативным ожиданиям, несмотря 
на все те позитивные изменения, которые охватывают вооруженные силы в 
результате проведенных реформ. Данный аспект социального отношения к 
армии может быть изменен лишь постепенно, с течением времени. Вместе 
с тем, нельзя не отметить, что освещение позитивных сдвигов в институте 
армии на уровне СМИ существенно способствует улучшению социального 
восприятия армии. 

Что касается социального восприятия армии в момент военного кон-
фликта, следует отметить, что в данном случае происходит серьезнейшая 
актуализация национального самосознания членов общества, в рамках ко-
торой армия рассматривается как передовая сила, отстаивающая интересы 
государства. При этом, если ведение боевых действий за пределами страны 
может рассматриваться как нечто далекое и не затрагивающее область ин-
тересов обывателей, то военный конфликт, проходящий на территории 
государства, в высокой степени актуализирует моменты патриотизма о 
осознание значимости армии и ее интересов. Военная тематика здесь 
прочно сплавляется с патриотической, в связи с чем, например, военные 
праздники до сих пор рассматриваются как одни из наиболее способству-
ющих подъему патриотического сознания. 

Причины столь яркой актуализации интересов армии в обществен-
ном сознании вполне понятны – речь идет о процессах и явлениях, пусть 
опосредованно, но все же затрагивающих наиболее значимые, базовые ин-
тересы членов общества в безопасности, сохранности собственности, ста-
бильности социального положения и т. д.  

Рассматривая в данной системе координат отношение к армии в пе-
риод, когда речь идет об обострении внешнеполитической обстановки, не 
сопровождающемся реальным ведением боевых действий, следует отме-
тить, что в данном случае во многом характер социального мышления за-

                                           
1 Подробнее о принципе конструирования реальности см. Бергер П., Лукман Т. 

Социальное конструирование реальности. - М., «Медиум», 1995. 
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висит от того, насколько возможность перехода политического противо-
стояния в «острую фазу» доносится до членов общества. Также немало-
важным в данном случае является то, насколько конкурентной и боеспо-
собной оценивается армия, насколько эффективна подготовка военнослу-
жащих и т. д. В совокупности это можно определить как оценка потенци-
альной функциональности армии в гипотетических условиях военного 
конфликта. Очевидно, что, чем выше предполагаемая эффективность ар-
мии, тем, соответственно, выше ее социальные оценки. 

Подводя итог, следует отметить, что повышение лояльности к инсти-
туту армии в условиях обострения политической напряженности во мно-
гом зависит от того, насколько эффективной является структура воору-
женных сил. Вместе с тем, нельзя не признать, что социальное признание 
армии проявляет существенную вариативность в зависимости от уровня 
внешнеполитической конфликтности, пропорционально уровню конфлик-
та и вероятности его перехода в форму открытого военного противостоя-
ния. При этом, если в мирное время основной акцент делается на социаль-
ном восприятии отдельных военнослужащих, их характеристик, условий 
существования и т. д., то в военное (и близкое к таковому) время ключевое 
значение приобретают характеристики собственно, армии как института. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНСТИТУТУ АРМИИ  

В ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ 
 
Проблема отношения к армии носит весьма серьезный характер, по-

скольку речь идет об одном из важнейших защитных механизмов обще-
ства, эффективность и функциональность которого в ряде случаев опреде-
ляет сохранность общественной структуры и степень конструктивности 
протекающих социально-политических процессов1. Как и любой иной об-

                                           
1 Антюшин С.  С. Военная безопасность как фактор стабильности российского 
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щественный институт, армия представляет собой сложное, масштабное об-
разование, основные функциональные процессы в котором осуществляют-
ся членами общества, прошедшими соответствующую подготовку. При 
этом важнейшими факторами эффективности вооруженных сил является 
преемственность военнослужащих и их мотивация. По этой причине от то-
го, каковым является исходное социальное восприятие армии, во многом 
зависит то, к каким итогам приведет участие в ее институциональной 
структуре очередного члена общества. Как таковой институциональный 
аспект престижа армии зависит от институциональной составляющей и 
одновременно взаимосвязан с системой зависимости институциональной 
макроструктуры государства и естественной безопасности государства. На 
значимость согласованности межинституционального взаимодействия как 
фактора жизнеспособности государства указывают многие авторы. Из оте-
чественных публикаций наибольший интерес представляет серия работ 
В.В. Плотникова1. 

Российская армия характеризуется наличием целого ряда серьезных 
проблем, которые заставляют отдельных исследователей говорить о при-
сутствующих в ней кризисных тенденциях структурного плана. К их числу 
следует отнести проблемы организационного плана (быт военнослужащих, 
характер их подготовки), правовые проблемы (высокий уровень коррупции 
в армейской среде, неуставные отношения и т. д.), а также социально-
экономические проблемы, определяющие недостаточный уровень матери-
альной поддержки военнослужащих. Все это в совокупности представляет 
собой причины, по которым отношение к армии в общественной среде да-
леко от оптимального. При этом, речь идет как о наличии социальных мо-
делей, воспроизводимых будущими военнослужащими, так и о факторах 
оценки армии, как области профессиональной деятельности. Рассмотрим 
подробнее каждый из обозначенных моментов. 

Социальные модели деятельности в воинской среде – это транслиру-
емый, воспроизводимый, передаваемый от одних военнослужащих другим, 
а также воспринимаемый из информационного пространства способ пове-
дения. Модели поведения тесно связаны с ролевым набором и характером 
самоопределения члена общества, а также от присущего ему представле-
ния о сфере общественных отношений, в которой он участвует. На офици-
альном уровне модели поведения военнослужащих определены Уставом, 
который содержит в себе предписания касательно основных ситуаций, в 
которых могут оказаться военнослужащие и необходимых действий с их 
стороны. Вместе с тем, помимо области определенных Уставом отноше-

                                           
1 Плотников В.В. Деструкция и дисфункция социальных институтов: анализ 

жизнеспособности государственной системы // Теория и практика общественного раз-
вития. 2014. № 21. С. 44-46: Плотников В.В. Институциональные последствия социаль-
ной трансформации глобального уровня // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Ис-
кусство. Социология. Культура. 2015. № 3 (50). С. 56-64 и др. 
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ний, имеют место также неформальные отношения военнослужащих, в ко-
торых также присутствуют ролевые отношения и устойчивые модели вза-
имодействия. Эти неформальные модели взаимодействия нередко проти-
воречат Уставу, что определяет возникновение неуставных отношений. 
При этом последние могут рассматриваться в социальной среде как откло-
нение от нормы и, напротив, могут оцениваться членами общества в каче-
стве неформальной нормы. Передача таких негативных норм осуществля-
ется непосредственно в рамках института армии, от одного «поколения» 
военнослужащих другому, а также через культурно-коммуникационное 
пространство общества. 

Знание о «принятых» в армейской среде моделях взаимодействия, с 
одной стороны, ложится в основу формирования стратегии поведения в 
армейской среде (что зачастую означает включение негативных моделей в 
индивидуальную активность субъекта общественных отношений), с другой – 
является весомым фактором в формировании оценки армии. При этом речь 
идет, с одной стороны, о формировании недоверия к социальной среде, в 
которой передаваемой традицией является противоправная деятельность, с 
другой – о привлечении в среду военнослужащих, изначально нацеленных 
на включение в противоправную деятельность. В частности, например, 
представления о безнаказанной коррупционной деятельности в командном 
составе вооруженных сил, присущие некоторым членам общества, опреде-
ляют мотивацию к получению соответствующих должностей. И, напротив, 
члены общества, ориентированные на конструктивную, эффективную со-
циально значимую деятельность, могут заранее разочаровываться в армии 
как направлении приложения личных усилий. 

Таким образом, как становится видно из проведенного обзора, соци-
альное восприятие армии становится тем фактором, который не просто 
определяет отношение к данному общественному институту в социальной 
среде, но также и задает характеристики некоторых структурных процес-
сов в армейской среде, смещая их в сторону конструктивного или, напро-
тив, деструктивного течения. Это определяет высокую значимость форми-
рования позитивного отражения институциональной сферы армии в обще-
ственном сознании. 

Многие из проблем, освещенных выше, находятся на стадии разре-
шения. В частности, исследователи отмечают, что наибольшей остротой 
характеризуется состояние российской армии в 90-е годы минувшего сто-
летия, в то время как современный этап (в особенности после реформ) ха-
рактеризуется постепенной стабилизацией ситуации1. Вместе с тем, насто-
роженность по отношению к армии в социальной среде сохраняется, в силу 

                                           
1 Бихтемиров Т. Л. Основные тенденции развития российских силовых структур 

в 1994-2014 гг. (по данным бюджетного законодательства РФ) // Вестник ННГУ. 2015. 
№1.  
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того, что негативный способ социального восприятия армии подлежит пе-
редаче в ходе социально-коммуникативного процесса. Иными словами, на 
фоне предвзятого отношения к армии те конструктивные сдвиги, которые 
в ней осуществляются, зачастую не оказывают влияния на область ее со-
циального восприятия в силу доминирования механизмов передачи нега-
тивных социальных ожиданий и стереотипов, связанных с ней. По факту, 
речь идет о процессе самовоспроизводства негативной модели социально-
го отношения, в которой исходные негативные ожидания определяют 
трактовку социального опыта, а также задают активную репрезентацию за-
частую устаревающих данных о различного рода нарушениях в армейской 
среде. В таких условиях актуализируется вопрос о возможном направле-
нии воздействия на область социального восприятия вооруженных сил. 

На современном этапе одним из наиболее влиятельных направлений 
информационного воздействия являются средства массовой информации, а 
также область Интернет-коммуникации, на которые приходится суще-
ственная доля происходящих в обществе культурно-информационных 
процессов. Это определяет значительные перспективы по формированию 
позитивных предпосылок рассмотрения армии, как общественного инсти-
тута. При этом, что немаловажно, возможности СМИ включают в себя не 
просто перспективы трансляции социальных оценок института армии, но 
также задают перспективы информирования населения о наиболее значи-
мых позитивных сдвигах структурного плана. Таким образом, информаци-
онно-коммуникационная сфера обладает потенциалом разрешения ряда 
проблем современных вооруженных сил, связанных с предвзятым, нега-
тивным отношением к ним. Одним из весьма перспективных направлений 
в данном случае является, помимо информационных служб (новости, ана-
литические обзоры и т. д.), развлекательная культурно-информационная 
сфера – кинематограф, музыка, литература и т. д. Определяющее значение 
в данном случае имеет то, в какой форме предстают отношения в армей-
ской среде, как она оценивается, какие ценностные установки и модели 
самоопределения при этом транслируются. В частности, например, боль-
шую ценность имеют патриотические фильмы, задающие конструктивные 
установки социального самоопределения и связывающие их с областью 
военной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Проблема эмоционального выгорания сотрудников полиции в усло-

виях современной действительности приобретает особую значимость. Под 
воздействием различных стрессогенных факторов (жёсткая регламентиро-
ванность служебной деятельности, повышенные требований к служебным 
обязанностям, эмоциональные и нервные перегрузки, недоверие со сторо-
ны граждан, и др.), наблюдается снижение эффективности профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции, формируется синдром психиче-
ского выгорания. Попытки компенсировать влияние отрицательных сторон 
профессиональной среды и последствия психического выгорания приводят 
в отдельных случаях к злоупотреблению алкоголем и другими психотроп-
ными средствами, а порой и к суицидальному поведению. Так же в по-
следние годы участились случаи неадекватного эмоционального реагиро-
вания сотрудника органов внутренних дел на конфликтные ситуации про-
фессиональной деятельности.  

Служба в органах внутренних дел, непременно требует постоянного 
напряжения, поскольку содержит в себе все экстремальные аспекты трудо-
вой деятельности сотрудника. Сотрудник полиции ежедневно подвергается 
воздействию негативных факторов, в процессе своей службы и как след-
ствие, у него могут возникать различные нарушения или отклонения нор-
мальной работы его нервной системы.  

Одним из приоритетных направлений современных исследований 
считается анализ избирательности и совокупности факторов, от которых 
зависит величина и характер психических нагрузок, разнообразия их 
функциональных проявлений, воздействующих на эффективность профес-
сиональной деятельности. Особенно выраженные функциональные сдвиги 
в экстремальной ситуации обусловлены в большей мере не внешними 
условиями, а психической готовностью человека к такой нагрузке, его 
личностными особенностями и значимостью для него результатов дея-
тельности. В связи с данным фактом приоритетной задачей в области мо-
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рально-психологического обеспечения служебной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел является поиск концептуального нового под-
хода к проблеме профессионального выгорания. 

В зарубежной психологии по данной проблеме имеется достаточное 
количество теоретических и прикладных работ, однако до сих пор не су-
ществует единой точки зрения в понимании этого явления. К. Маслач – 
одна из ведущих специалистов по исследованию «эмоционального выго-
рания». Она выделила ключевые признаки и детализировала проявления 
этого синдрома. Данной проблематикой также занимались Е. Махер, Р. 
Шваб, К. Кондо, А. Пайнс и другие. Анализ литературы показал, что про-
блема выгорания в отечественной психологии практически не разработана 
в полной мере. На данный момент имеются лишь единичные исследования 
Н.В. Гришина, Э.Ф. Зеер, В.Е. Орёл, Т.В. Форманюк, М.В. Борисовой, Н.А. 
Аминова. М.В. Борисова пыталась комплексно рассмотреть феномен эмо-
ционального выгорания. В частности, её исследования были направлены 
на выявление уровня синдрома эмоционального выгорания, его индивиду-
ально-психологических и социально-психологических детерминант [3]. 

Несмотря на достаточное большое количество научно-
исследовательских публикаций в ведомственной литературе по проблеме 
профессиональной деформации и профессионального выгорания сотруд-
ников правоохранительных органов (Б.Д. Новиков, Е.Г. Лунин, А.В. Федо-
тов, В.В. Цветков и др.) исследования социально-психологических факто-
ров преодоления синдрома эмоционального выгорания недостаточно, 
следствием чего наблюдается отсутствие надежных и эффективных источ-
ников профилактики выгорания среди сотрудников органов внутренних 
дел [1]. 

За рубежом феномен эмоционального выгорания выявлен и активно 
исследуется уже более пятидесяти лет такими ученными, как К. Маслач, С. 
Джексон, Дж. Фрейденберг и др. Исследования проблемы синдрома эмо-
ционального выгорания в отечественной психологии начался относительно 
не давно. Данный термин связывают с работами таких отечественных 
ученных, как А. Мищенко, В.Е. Орел, В.В. Бойко, Н. Е. Водопьянова и др.  

В современной научной литературе большинство исследователей 
определяют синдром эмоционального выгорания как негативное состояние 
человека на физиологическом уровне, на уровне интеллектуального и эмо-
ционального истощения [4]. 

По мнению К. Маслач синдром эмоционального выгорания можно 
рассмотреть через призму трех составляющих, а именно через эмоцио-
нальную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных 
достижений. В данном контексте эмоциональное истощение это наличия у 
субъекта трудовой деятельности ощущения усталости и эмоционального 
опустошения вызванные профессиональной деятельностью [5]. 
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Деперсонализация это циничное отношения субъекта к собственной 
трудовой деятельности и объекту собственного труда. Так в сфере здраво-
охранения, деперсонализация вызывает негуманное и бесчувственное от-
ношение врача к пациенту, контакт между которыми становиться фор-
мальным, ну а в последствии субъект трудовых отношений не скрывает 
негативных чувств к объекту своей профессиональной деятельности. 

Редукция профессиональных достижений проявляется в некомпе-
тентности и в субъективном ощущении неуспешности своей профессио-
нальной деятельности, в наличии негативного индивидуального опыта 
собственной профессиональной деятельности. 

Они рассматривают динамику развития выгорания как процесс воз-
растания эмоционального истощения, вследствие которого возникают 
негативные установки по отношению к реципиентам (субъектам профес-
сиональной деятельности). Специалисты пытаются создать эмоциональ-
ную дистанцию в отношениях с ними как способ преодолеть истощение. 
Параллельно развивается негативная установка по отношению к собствен-
ным профессиональным достижениям (редукция профессиональных до-
стижений) 

В настоящее время употребляется термин психического выгорания, 
который понимается прежде всего как профессиональный кризис, связан-
ный с трудовой деятельностью в целом. Введения термина «профессио-
нальное выгорание» видоизменило и основные компоненты эмоциональ-
ного выгорания. Так, вместо понятия «деперсонализация» часто в научно-
исследовательскую литературу встречается понятие «цинизм». А на заме-
ну понятию «редукция профессиональных достижений» пришло понятие 
«профессиональная эффективность». С этих позиций ранее предложенные 
понятия расширили свое значение прежде всего тем, что определяют эмо-
циональное выгорание как негативное отношения не только к собственной 
трудовой деятельностью, но и к объекту труда . 

Профессиональное выгорание, как синоним синдрома эмоциональ-
ного выгорания определяется как синдром, формирующийся на фоне хро-
нического стресса и ведущего к истощению субъекта трудовых отношение 
не только на эмоциональном уровне, но и на личностном. Накопление от-
рицательных эмоций без наличия разрядки является благодатной почвой 
для возникновения синдрома профессионального выгорания. В.В. Бойко, 
В.Е. Орёл и ряд авторов рассматривают синдром профессионального выго-
рания, как самую опасную болезнь в первую очередь субъектов труда, реа-
лизующих свою профессиональную деятельность в социальной сфере . 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции характеризу-
ется рядом существенных особенностей, что ставит её в один ряд с самыми 
значимыми, трудными и ответственными профессиями нашего времени. 

Находясь в экстремальной ситуации, сотрудник ОВД (как, впрочем, 
и каждый человек) может совершенно непроизвольно утратить контроль 
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над собой, не справиться с эмоциями: впасть в депрессию, стать апатич-
ным или проявить чрезмерную активность, агрессивность, суетливость, 
впасть в панику, оказаться на грани аффективно-шоковой реакции. По-
следствия этого как для человека, находящегося при исполнении служеб-
ных обязанностей, при оружии и решающего судьбы других людей, так и 
для общества могут быть катастрофическими. Великолепное знание закона 
не смогут помочь сотруднику ОВД выполнить свой долг, если он не смо-
жет управлять своим психическим состоянием, мобилизоваться в трудную 
минуту, быстро принять правильное решение и довести его выполнение до 
желаемого результата. Именно поэтому одной из важнейших задач психо-
логического обеспечения деятельности ОВД является задача исследования 
детерминант эмоциональных состояний сотрудников ОВД, их проявлений 
в процессе служебной деятельности и в быту. А на основании этого – под-
бор и разработка адекватных психологических средств диагностики, про-
фессионализации и своевременной коррекции отклонений в эмоциональ-
ной сфере. 

Для выявления симптома эмоционального выгорания (его проявле-
ния) нами было проведено исследование на выборке сотрудников органов 
внутренних дел с различным стажам службы. Общее количество опрошен-
ных респондентов составило 82 человека. При исследовании нами был ис-
пользован опросник выгорания (перегорания) К. Маслач. На момент те-
стирования все респонденты являлись слушателями образовательной орга-
низации МВД России. 

Таблица 1 
Оценка уровня выгорания по общей выборки респондентов  

(процентное соотношение) 
Субшкалы Низкий уровень 

L 
Средний уровень 

M 
Высокий уровень 

H 
Эмоциональное 

истощение 
(субшкала №1) 

16% 23% 12% 

Деперсонализация 
(субшкала №2) 

8% 12% 10% 

Редукция 
профессионализма 

(субшкала №3) 

9% 7% 3% 

 

Как видно из таблицы 1, у всех испытуемых наблюдается различные 
уровни эмоционального выгорания. Наиболее выражено у сотрудников 
средний уровень эмоционального истощения (23%) и деперсонализации 
(12%). Низкий уровень редукции профессионализма наблюдается у 9%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у сотрудников орга-
нов внутренних дел в условиях постоянного эмоционального напряжения 
синдром эмоционального выгорания будет интенсивнее проявляться, в 
следствии чего возникает профессиональная деформация личности.  
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В рамках профилактики синдрома эмоционального выгорания у со-
трудников органов внутренних дел необходимо обратить внимание на 
улучшение условий его труда (организационный уровень), характер скла-
дывающихся взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), 
личностные реакции и заболеваемость (индивидуальный уровень). 

Психогигиена сотрудника ОВД обеспечивается его толерантностью к 
синдрому «сгорания». Сотрудник ОВД должен обладать эмоциональной 
устойчивостью, быть готовым к психическим перегрузкам, избегать воз-
можных отклонений в собственных оценках и действиях. 

Важное значение имеют такие психологические качества, как само-
контроль, самооценка, стрессоустойчивость, умение переключаться и 
управлять своими эмоциями.  

Чрезвычайно важным для сотрудника ОВД является навык самооб-
ладания, который рассматривается в психологии как показатель социаль-
ной и эмоциональной зрелости личности. Следует подчеркнуть, что само-
обладание – это не столько качество личности, сколько процесс управле-
ния своим поведением в экстремальной ситуации. В связи с тем, что со-
труднику ОВД часто приходится бывать именно в таких ситуациях, ему 
необходимо специально развивать в себе способности и навыки самообла-
дания. 
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Северин Игорь Владимирович, 
кандидат философских наук, 

 Краснодарское высшее военное  
авиационное училище летчиков 

 имени Героя Советского Союза А.К. Серова 
 

РУССКИЙ КОСМИЗМ НА КУБАНСКОЙ НИВЕ 
 

Русский космизм – особый духовно-теоретический феномен, воз-
никший в России в конце ХIХ – начале ХХ вв. Будучи целостным социо-
культурным явлением, космизм ориентирован на синтетическое видение 
реальности (то есть видение того, что есть, бывает разным.), восприятие 
человека в качестве органичной части космического единства, способного 
реализовать свою активную природу в деле творческого изменения окру-
жающего нас мира. 

Определение онтологического статуса человека – важный момент в 
работах Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, А.Л Чижевского и В.И. Вер-
надского. В центре философских построений русского космизма – идеи 
единства всего мирозданья. Бытие Мира в русском космизме – это бытие 
космоса, человеческого общества, природы в их целостности и взаимосвя-
зи. Поэтому задачи деятельности человека нельзя определить, не обозна-
чив его онтологический статус и его место в этом сложном и не до конца 
понятом мире. Наиболее успешно с этим справляется удивительный, уни-
кальный человек с большой буквы и мыслитель – Николай Федорович Фе-
доров. 

Его идеи производили на современников неизгладимое впечатление. 
Владимир Ильин утверждает, что в лице этого великого мыслителя 

«во второй раз человечество увидело Сократа, т. е. человека, за которым 
уже кончаются возможности тварные и начинается боготварность». «Изу-
мительным философом» назвал Федорова К.Э. Циолковский. 

Прошло более ста лет со дня смерти Н.Ф. Федорова. И сегодня мож-
но по-разному оценивать его философское наследие. Но главное, что необ-
ходимо отметить нынешним поколениям, что без усилия над собой, внут-
реннего самосовершенствования, находящегося на грани самопожертвова-
ния невозможно стать Богочеловеком, невозможно управлять даже Землей, 
а не то, что всей Вселенной.  

Константин Эдуардович Циолковский известен всем как отец отече-
ственной космонавтики. Кроме этого он был еще и мыслителем, создав-
шим свою «космическую философию», в которой раскрывается космиче-
ская эволюция человечества в масштабе всей вселенной.  

Нельзя не упомянуть ряд основных положений его космической фи-
лософии: 

Идея монизма вселенной;  
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Идея панпсихизма, где основной вопрос философии решается с по-
зиций единства духовного и материального;  

Идея «разумных сил», действующих во вселенной, и понятие «воля 
Вселенной»;  

Идея самозарождения вселенной: все, что существует во вселенной, 
порождено самой вселенной; Вселенная бесконечна в пространстве и вре-
мени;  

Из идеи бесконечности и вечности жизни во вселенной, органично 
вытекает идея бессмертия человека.  

Антропологическая тема – одна из центральных. На человека возла-
гаются большие надежды, он должен привнести во вселенную «разум и 
волю». Космическое будущее человечества неизбежно, причем эта жизнь 
будет совершенной и в полной гармонии с космосом. 

Взгляды К.Э. Циолковского на будущее более чем убедительны: 
преобразование космоса состоится обязательно, на постоянной и не-

прекращающейся основе и однозначно будет взаимосвязано с другими 
космическими цивилизациями. «Человечество не останется вечно на Зем-
ле, но в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за 
пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное простран-
ство», – считает Циолковский. Выход в космос является, согласно его 
взглядам, законом развития человечества и его моральным долгом.  

Большинство идей К.Э. Циолковского оказались буквально пророче-
скими.  

Александр Леонидович Чижевский – выдающийся ученый, мысли-
тель, поэт, художник.  

Как и другие русские космисты он считает жизнь «явлением косми-
ческим». Ученый пишет: «Мы вправе рассматривать весь органический 
мир нашей планеты как творчество, как отражение космического процес-
са…». 

Космическая энергия, задает некий ритм всему творению. Космиче-
ский ритм является мировым принципом, которому подчинено все в миро-
здании. В центре внимания ученого Солнце и влияние солнечной энергии 
на биосферу Земли и человека. 

Таким образом, Чижевский утверждает, что вся деятельность чело-
века зависит от Солнца. При этом Чижевский подчеркивает, что причины 
массовых человеческих проявлений лежат в социально-экономической и 
политической жизни людей, а солнечная активность является лишь факто-
ром, который повышает или понижает их. 

Владимир Иванович Вернадский заслуженно считается Ломоносо-
вым ХХ столетия, создавший учения о биосфере и переходе ее в новое ка-
чество – ноосферу.  

Вернадский рассматривает возникновение человека на нашей плане-
те как факт величайшей важности, единичный в течение геологической ис-



162 

тории. Ученый делает вывод: «Очевидно, что существует определенное 
направление в палеонтологической эволюции организованных живых су-
ществ и что появление в биосфере разума, сознания, направляющей воли – 
этих основных проявлений человека – не может быть случайным». 

В.И. Вернадский является автором идеи ноосферы, считая, что но-
осфера – это оболочка вокруг Земли, созданная культурной энергией чело-
века, и до настоящего времени развивалась стихийно. Задача человечества – 
перейти к сознательному строительству ноосферы. Наука проявляет свой 
планетарный характер. Из необратимости эволюционного процесса выте-
кает необратимость эволюционного развития ноосферы. 

Таким образом, бегло рассмотрев философские учения русского 
космизма, приходим к выводу, что они служат источником новых идей и 
направлений в современном естествознании и философии, которые нахо-
дят свою реализацию в повседневной жизни. Не случайно в послевоенные 
годы в СССР интерес к учению русских космистов возник в связи с разви-
тием космонавтики и ростом социальных и экологических проблем. Это 
учение относится не столько к отдельным гносеологическим или иным 
проблемам философии, сколько к целостному пониманию человека, уста-
новлению его миссии и вселенской предназначенности . 

Идеи русского космизма оказали заметное влияние на Сергея Павло-
вича Королева – выдающегося советского ученого, след которого в отече-
ственной и мировой космонавтике, переоценить невозможно. Королев это 
ученый, с именем которого связанны, все без исключения достижения в 
космонавтике, от первых баллистических ракет, до первого пилотируемого 
полета в космос и многие последующие достижения, советской космиче-
ской программы. 

Со слов, сказанных Сергеем Павловичем Королёвым – Юрию Гага-
рину: «Пора, Юра, пора!» начинается мировая пилотируемая космонавтика. 

12 апреля 1961 года полетом Юрия Гагарина, завершился колоссаль-
ный труд огромного количества ученых, инженеров, строителей, рабочих, 
советских граждан, сопричастных, этой победе отечественной науки и тех-
ники. 

Английский ученый Уильям Хилтон писал: «Вся Солнечная система 
оказалась у ног России» [5, с.38]. Сергей Павлович по этому поводу сказал 
друзьям: «Хоть и преувеличивает, но, по сути, прав...» Следующим успе-
хом Королева был второй орбитальный полет в космос Германа Титова, 
самого молодого космонавта в истории, на момент полета ему было 25 лет. 
Полет продлился более суток (1 сутки, 1 час и 18 минут), преодолено рас-
стояние в 700 тысяч километров. 

Следующей вехой в пилотируемой космонавтике, был групповой по-
лет двух космических кораблей. Корабли «Восток-3», пилотируемый Анд-
рияном Николаевым и «Восток-4» – Павлом Поповичем.  



163 

1963 год явил миру первую женщину-космонавта. Перед полетом 
Валентины Терешковой – Сергей Павлович назвал полет Юрия Гагарина 
«первой серьезной пробой», полет Г. Титова – «глубокой пробой», полет 
А. Николаева и П. Поповича – «шагом вперед», полет В. Быковского и 
В. Терешковой – «новым шагом вперед с точки зрения длительности поле-
та и научно-исследовательских задач». Одновременно с «Востоком – 6» 
Валентины Терешковой, находившийся в космосе, на корабле «Восток – 5» 
Валерий Быковский, установил рекорд, одиночного космического полета, 
действующий и по сей день. Всего Быковский провел в космосе около пяти 
суток. 

Вместе с удачным завершением полета, двух космонавтов, заверша-
ется успешная программа космических кораблей «Восток». В общей слож-
ности «налет» шести первых космонавтов составил 383 часа. 

Первенец «Восток» – уступает свое место новому детищу академика 
Королева, кораблю «Восход». В проектировании и разработке, особо важ-
ных узлов и систем новейшего космического корабля, Королев принимал 
участие лично. Подбадривая специалистов, Королев всегда говорил: «Ду-
майте, думайте, думайте!». 

«Восходу» было уготовано, вывести на космическую орбиту первый 
многоместный корабль. 12 октября 1964 года космическая экспедиция в 
составе космонавтов Владимира Комарова, Константина Феоктистова и 
Бориса Егорова совершила орбитальный космический полет. Этот полет 
замечателен еще и тем, что в космосе, впервые, побывали гражданские 
специалисты, инженер и врач – первая научная экспедиция в космосе. 

В марте 1965 года завершена подготовка к полету корабля «Восход-2» 
и осуществлен запуск корабля. В ходе полета в первые, в открытое косми-
ческое пространство вышел человек – советский космонавт Алексей Лео-
нов. 

Королев, после выхода в космос Леонова, написал следующее: «По-
лет Юрия Гагарина открыл эпоху космической навигации. А эпоха работы 
человека в свободном космосе началась в 1965 году в тот мартовский день, 
когда Алексей Леонов шагнул из шлюза в открытое пространство и сво-
бодно поплыл в нем» .  

Всего под руководством академика Королева, было совершено во-
семь успешных пусков пилотируемых космических кораблей. Шесть пус-
ков пришлось на долю одноместного «Востока» и два на многоместный 
«Восход». В космосе побывало 11 космонавтов. 

Королев своим энтузиазмом и энергичностью вывел Советский Союз 
на первое место в мировой пилотируемой космонавтике. Идеи Сергея Пав-
ловича, воплощенные в космических аппаратах, позволили отечественной 
науке и технике сделать гигантский скачок вперед. Не остался в стороне от 
великих свершений последних двух веков и наш благодатный край, наша 
кубанская нива, справедливо считающаяся житницей России. 
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Тысячью нитями связан наш край с историей развития отечествен-
ной космической науки и техники. Здесь родились, выросли или трудились 
многие отечественные ученые, работавшие в области ракетостроения, лет-
чики-космонавты, труженики космодромов Байконур, Плесецк и полигона 
Капустин Яр. В 1966 году комиссия Академии наук СССР по лунным 
наименованиям присвоила имена ученых и конструкторов, разрабатывав-
ших пороховые и жидкостные ракетные двигатели, десяти кратерам на об-
ратной стороне Луны. Кратеру № 136 было присвоено имя Н.Г. Черныше-
ва. Так имя казака, рожденное в бескрайних просторах кубанских степей, 
достигло космических высот. До середины 1980-х годов деятельность уче-
ного – создателя ракетного топлива – было известно лишь в узких кругах 
специалистов-химиков и ракетчиков. В 1988 году после публикации статьи 
профессора Т.И. Агаповой «Имя на карте Луны» в газете «Советская Ку-
бань» кубанцы впервые узнали о достижениях своего земляка, фактах из 
его биографии.  

Предприятия Кубани еще в советскую эпоху работали на развиваю-
щуюся космическую отрасль страны. Краснодарский «Сатурн», например, 
сейчас производит солнечные батареи, используемые в современной кос-
монавтике.  

Десятки космонавтов бывшего СССР, современной России и зарубе-
жья прошли подготовку в Южно-российском институте мониторинга зе-
мель и экосистем, Краснодарском высшем военном авиационном училище 
летчиков имени А. К. Серова и Ейском авиационном училище. Первая 
группа космонавтов СССР проходила предполетную практику в Красно-
дарском аэропорту.  

Гордостью Кубанской земли стали ее летчики-космонавты – дважды 
Герои Советского Союза В.И. Севастьянов и В.В. Горбатко: 

- Севастьянов Виталий Иванович (1935-2010) – кандидат техниче-
ских наук, автор более двухсот научных публикаций; с 1945 г. проживал в 
г. Сочи Краснодарского края. Полеты в космос совершил на космическом 
корабле «Союз-9» в 1970 году и «Салют-4» в 1975 году. Почетный гражда-
нин города Сочи, инициатор создания космической экспозиции в музее ис-
тории г. Сочи; им переданы в дар спускаемый аппарат космического ко-
рабля «Союз-9» и более 100 экспонатов. 

- Горбатко Виктор Васильевич, родился в 1934 году в пос. Венцы За-
ря Краснодарского края, – инженер-исследователь на космическом корабле 
«Союз-7» в 1969 году. Командир экипажей кораблей «Союз-24» и орби-
тальной станции «Салют-5» в 1977 году.  

- Березовой Анатолий Николаевич (1942-2014), родился в пос. Энем 
Адыгейской АО Краснодарского края – Герой Советского Союза, летчик-
космонавт, полковник, совершил космический полет на корабле «Союз Т-
5» и орбитальной станции «Салют-7» в 1982 году.  
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- Падалка Геннадий Иванович, родился в 1958 году в г. Краснодаре, – 
Герой Российской Федерации, летчик-космонавт. Наш земляк за время 
пребывания в отряде космонавтов стал абсолютным мировым рекордсме-
ном по суммарному пребыванию в космическом пространстве. По состоя-
нию на август 2015 года Геннадий Падалка принял участие в десяти выхо-
дах в открытый космос. 

- Щукин Александр Владимирович (1946-1988) – космонавт-
испытатель. В 1986-1988 гг. осуществлял испытательные полеты ракетно-
космической транспортной системы «Энергия» с кораблем многоразового 
использования «Буран». На космодроме Байконур на летающей лаборато-
рии «ТУ-154» выполнил автоматическую посадку орбитального корабля 
«Буран». Погиб при испытаниях самолета «СУ-26». На фасаде школы № 
60 в Карасунском районе г. Краснодара, в которой учился Щукин А.В., 
установлена мемориальная доска его памяти. 

- Трещёв Сергей Евгеньевич, родился в 1958 г. в пос. Красный Ку-
старь Липецкой области, – выпускник средней школы № 15 станицы 
Холмской Абинского района Краснодарского края. Космонавт-испытатель, 
борт-инженер транспортного корабля «Союз ТМ/ТМА». Длительность его 
полета составила 184 дня на международной космической станции (МКС-5) с 
выходом в открытый космос общей продолжительностью 5 часов 21 минута. 

Кубань также подарила планете Земля и выдающихся ученых косми-
ческой эры – Ю.В. Кондратюка, Д. И. Козлова, Н. Г. Чернышева. 

Особое внимание хочу уделить Падалка Г.И., с кем судьба мне бла-
говолила встретиться дважды в жизни. Первый раз в июне 1975 года, когда 
мы вместе с ним, и другими краснодарскими мальчишками после оконча-
ния десятого класса приехали в город Ейск, с целью поступления в летное 
училище. Второй раз, когда за три месяца до пятого полета Геннадия Ива-
новича в космос, я организовал его встречу с сотрудниками и курсантами 
Краснодарского университета МВД России и представителями Краснодар-
ского высшего военного училища летчиков. Между двумя этими встреча-
ми прошло без малого сорок лет. Естественно, немало воды утекло за эти 
четыре десятка лет, еще больше было сделано добрых и важных дел Ген-
надием Ивановичем Падалка, российским космонавтом, полковником 
ВВС, который и по сей день занимает первое место по суммарной продол-
жительности нахождения человека в космосе – 878 дней 11 часов 31 мину-
та. После возвращения из первого полета – 5 апреля 1999 года за мужество 
и героизм, проявленные во время космического полёта двадцать шестой 
основной экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплек-
се «Мир», Геннадию Ивановичу Падалка было присвоено звание Героя 
Российской Федерации и Лётчик-космонавт Российской Федерации. Даль-
нейшая напряженная работа и еще четыре полета в космос не остались без 
внимания со стороны правительства, Геннадий Иванович неоднократно 
был награжден правительственными и ведомственными наградами. А так-
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же орденами и медалями других стран партнеров. На малой Родине этому 
замечательному человеку было присвоено звание Почетный гражданин г. 
Краснодара. 

В апреле 2017 года, профессионал высочайшего класса, человек 
твердых принципов, открытый и искренний Геннадий Иванович, принял 
решение покинуть отряд космонавтов. После увольнения Геннадий Падал-
ка был вынужден опубликовать открытое письмо с критикой в адрес главы 
Центра подготовки космонавтов – Юрия Лончакова и призывом уволить 
его с должности руководителя. Этот инцидент прозвучал, как гром среди 
ясного неба. Кто прав, а кто нет, покажет время. Главное, что наш земляк 
повел себя как зрелый, порядочный и настоящий гражданин своего Отече-
ства, способный в трудную минуту для общего дела поступиться своими 
личными интересами. Открыто не боясь гонений и самого страшного для 
себя – это невозможность заниматься любимой работой, Геннадий Ивано-
вич сказал правду. Космических начальников в Центре подготовки давно 
раздражала прямота и принципиальность Падалки, и их реакция была та-
кой оскорбительной, что Геннадий Иванович подал заявление об уходе 
из отряда космонавтов. 

«На мне поставили крест после пятого полета…» под таким броским 
заголовком 14 июня 2018 года вышла статья в «Труде» обозревателя дан-
ного издания Виталия Головачева. На страницах состоялся достаточно от-
кровенный разговор с мировым рекордсменом по продолжительности ра-
боты в космосе Геннадием Падалкой. 

По многим позициям Россия все серьезнее уступает США и даже 
Китаю, который в последние годы демонстрирует здесь впечатляющие 
успехи. Почему Россия затормозила на космическом пути, который именно 
наша страна открыла запуском первого искусственного спутника Земли 
и полетом на околоземную орбиту первого в мире космонавта? 

«Наше отставание действительно нарастает, и это не только очень 
обидно, но и ощутимо сказывается на техническом прогрессе в стране», – 
замечает космонавт. 

Падалка убежден: подмена объективного анализа громкими пропа-
гандистскими кампаниями дезориентирует и общественность, и руководи-
телей страны. 

Падалку чрезвычайно беспокоит, что у нас не только используются 
технологии 80-х годов, но и сама концепция построения отдельных систем 
и отсеков орбитальной станции устарела. 

Чтобы участвовать на равных с нашими партнёрами в лунном 
и марсианском проектах, необходимо вывести пилотируемую составляю-
щую космической отрасли из анабиоза, совершить революцию в области 
космических технологий, проектирования и создания пилотируемых объ-
ектов. Сегодня мы уже далеко не лидеры. В нашей Федеральной космиче-
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ской программе на 2016-2025 марсианской программы нет совсем, 
а лунная сдвинулась вправо, ближе к 2030-му. 

«Что нужно сделать для подъема ракетно-космической отрасли? –
 задает вопрос Падалка. – «Не только увеличить финансирование, найти 
компетентных руководителей, создать привлекательные условия для част-
ных компаний, но и привлечь в космонавтику новое поколение космиче-
ских романтиков и мечтателей. Как это удалось сделать Илону Маску. Его 
фантастические проекты и мечты объединяют, увлекают энтузиастов. Нам 
нужны свои Маски. Нам не хватает современных Королевых, Глушко 
и их замечательных команд профессионалов. Очень нужны молодые 
и одаренные специалисты с новыми идеями и проектами». 

Обеспокоенность Геннадия Ивановича и его коллег не остались не 
замеченными, и уже 7 июня 2018 года состоялась «Прямая линия с Влади-
миром Путиным».  

Россия должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть себе пер-
венство в области развития и исследования космоса, заявил президент РФ 
Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе «Прямой линии».  

Путин напомнил, что Россия в области освоения космоса имеет уни-
кальные компетенции: первый искусственный спутник Земли был совет-
ским, Юрий Гагарин – первый человек в космосе – также был нашим со-
отечественником. Тем не менее, российский лидер констатирует наличие 
конкуренции в этой сфере. Он привел пример партнеров из Франции и 
Азии, а также из США. «Это очень хорошо, нормально, мы работаем со 
всеми партнерами, у нас есть планы совместной работы», – сказал он. В 
качестве примера он привел сотрудничество российских и американских 
ученых, которые работают над изучением дальнего космоса, в частности, 
таких планет как Венера, несмотря на санкции. 

Глава государства заверил, что Россия и дальше будет идти по этому 
пути. «Не случайно мы затратили достаточно большие средства, ресурсы 
для того, чтобы создать новый космодром на востоке нашей страны, – за-
явил президент. – Мы будем его развивать именно как гражданскую со-
ставляющую нашей космической деятельности». 

Учитывая, что данные вопросы актуальны, то они естественно по-
стоянно стоят на повестке дня. Именно поэтому 8 августа 2018 года 
на совещании у президента обсуждали достижения и перспективы ракетно-
космической отрасли.  

В стране, первой в мире проложившей дорогу в космос, ракетно-
космическая сфера всегда будет на особом счету. Это вопрос престижа, 
научных традиций, развития технологий. Ядерный щит тоже напрямую 
связан с космосом. Но дело не только в этом. Президент убежден: косми-
ческая отрасль может вывести на новую орбиту всю российскую экономику. 

20 февраля 2019 Президент РФ Владимир Путин перед выступлени-
ем с ежегодным посланием Федеральному Собранию поручил «Роскосмо-
су» и правительству Москвы сформировать Национальный космический 
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центр. По словам Путина, центр должен обеспечить работу основных про-
фильных организаций космической отрасли, проведение научных исследо-
ваний и подготовку кадров. 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что предпочтительнее со-
здать центр на базе завода имени Хруничева. 

«Открытие Национального космического центра позволит сохранить 
это уникальное предприятие – разработчика и производителя орбитальных 
станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из са-
мых успешных отечественных ракет-носителей «Протон», – написал Собя-
нин в Twitter. 

История развития космонавтики у нас в стране показала, что гор-
дость Кубанской земли ее летчики-космонавты, а также выдающиеся уче-
ные космической эры внесли в ее развитие значительный вклад. Исходя из 
этого, можно с уверенность сказать, что идеи русского космизма нашли 
свою должную поддержку у нас на Кубани. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ИМИДЖА ПОЛИЦИИ 

 
Полиция – правоохранительная организация, находящаяся в кругло-

суточном взаимодействии с населением. Так как физические ресурсы по-
лиции ограничены, то общественное общение различных социальных 
групп практически не осуществляется непосредственно в личных контак-
тах. Характерным для него является общение опосредованное, дистанци-
онное. Данный вид предполагает не только взаимодействие с помощью 
различных средств массовой информации, но и влияние посторонних фак-
торов: стереотипов и имиджа.  

Таким образом, в качестве организации (полиции) мы имеем не ре-
альную действительность, а ее образ. Его формирование происходит в ре-
зультате коммуникации между самой организацией (полицией, ОВД) и 
аудиторией.  

Основные функции СМИ заключаются в систематическом распро-
странении правовой и общественной информации среди различной ауди-
тории с целью утверждения духовных ценностей, оказания идеологического, 
культурного и политического воздействия на потребителей информации. 

Так, существует специализированное структурное подразделение 
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (УОС МВД России). К его основным задачам можно отне-
сти: дача официальных комментариев, опровержений и уточнений от име-
ни МВД РФ, а также аккредитирование СМИ при МВД РФ и анонсирова-
ние мероприятий. Напомним, что сотрудникам полиции, которые не явля-
ются пресс-сслужбой МВД, давать официальные комментарии запрещено. 

Вследствие научно-технического прогресса СМИ оказывают посто-
янное систематическое воздействие на массовую аудиторию, так как они 
«вошли в каждый дом». К одному из приоритетных направлений функцио-
нирования СМИ следует отметить функцию обеспечения общества кон-
кретной информацией, предоставляемой полицией в целях информирова-
ния населения, профилактического воздействия, повышение правосозна-
ния граждан и имиджа полиции.  
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«Средства массовой информации служат для сбора, распространения 
информации, формирования общественного мнения, легитимности поли-
тических структур, выступают важным атрибутом оппозиционной полити-
ческой деятельности, являются источником стабильности или нестабиль-
ности общества».  

Существует множество концепций места и роли массовой коммуни-
кации в обществе. Одни ученые рассматривают массовую коммуникацию 
как орудие конкуренции, другие – как способ обеспечения духовного, 
нравственного контроля, третьи – как средство поддержания баланса в об-
ществе. Особое место стоит отвести теориям Г.М. Маклюэна и А. Моля, 
которые рассматривают массовую коммуникацию с позиции нового этапа 
социального общения. Безусловно, массовая коммуникация не может дик-
товать людям «что думать» и «как думать», однако она оказывает скрытое 
влияние и акцентирует внимание людей на том, «о чем думать». Отсюда 
следует, что основная роль СМИ заключается в создании заинтересованно-
сти или озабоченности, усиливание понимания в определенной сфере, но 
ни в коем случае не изменение отношения и поведения людей. 

Воздействие – ведущая функция коммуникаций, по сравнению с вза-
имодействием. Поэтому средства массовой информации имеют сложную 
многоуровневую структуру. 

Первый уровень состоит как из электронных, так и печатных СМИ, 
которые создают общее информационное пространство. К данному виду 
общения можно отнести печатные источники: журнал «Полиция России», 
«Щит и меч», альманах «Профессионалы». А также предоставление ин-
формации и услуг с помощью сети Интернет и мобильных приложений. 

Второй уровень – не только уже известные нам печатные и элек-
тронные СМИ, но и коммерческие издания, теле- и радио- компании феде-
рального и межрегионального уровня. К ним относят СМИ, имеющие вы-
ход в регионы, однако не являющиеся региональными. Не стоит забывать 
и о региональных СМИ, представленных электронными и печатными из-
даниями и Интернет, который объединяет различные каналы вещания. По-
этому СМИ – наиболее сильное средство формирования имиджа на всех 
уровнях. 

 Потребителей информации¸ «образа» в научном мире принято раз-
делять на массовые и различные социальные группы. Говоря о первых, 
стоит отметить их однородность в социокультурном контексте. Следова-
тельно, и потребляют они приблизительно одинаковую медиапродукцию и 
представление о полиции у всех схожее (положительное). Так, согласно 
исследованию Ю.Н. Манзаева был получен ответ на следующий вопрос: 
Какие социальные группы оценивают милицию/полицию «обычно» поло-
жительно? В результате можно сделать следующие выводы: 

1) благоприятно к деятельности полиции относятся те, кто напря-
мую с ней не воздействовал, а знаком из СМИ; 
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2) положительное мнение о полиции сложилось у тех, кто дистан-
цирован: учащиеся, домохозяйки, люди старше 50 лет; 

В ситуации с социокультурными группами необходимо целенаправ-
ленно формировать положите восприятие. Для этого рекомендуется ис-
пользовать современные методики и средства. В наши дни, в информаци-
онном пространстве социальные сети выступают самой распространенной 
формой взаимодействия между участниками в общения.  

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-
сайт, контент которого наполняется самими участниками. Закодированная 
автоматизированная среда, чаще всего представленная в виде сообщений, 
позволяет общаться активно и беспрепятственно группе пользователей, ко-
торые объединены общими интересами, создавая тематические форумы и 
страницы.  

Особое место внутри каждой страны занимают национальные соци-
альные сети, позволяющие создавать профиль с информацией о себе и вза-
имодействовать с другими пользователями. На территории Российской 
Федерации – социальные сети «Вконтаке», «Одноклассники», «Mail.ru» и 
«Рамблер». Данное информирование бывает приватным (через личные со-
общения) и публичное (с помощью записей на «стене», а также через орга-
низацию групп и пабликов). Пользователь вправе также оставлять коммен-
тарии под уже опубликованным контентом, а также к сообщениям можно 
«прикреплять» фотографии, аудио- и видео- записи и документы.  

Международные социальные сети обладают аналогичными функци-
ями и задачами, однако распространены по всему миру. К ним можно от-
нести такие сайты как «Фэйсбук», «Твиттер», «Ютуб», «Инстаграм». По-
лиция России, согласно данным официального сайта МВД РФ, имеет акка-
унты во всех вышеперечисленных социальных сетях.  

В последнее время наблюдается рост недоверия населения к СМИ. 
Объяснением этому служат манипулирование и пропаганда, искажение 
информации, замалчивание одних фактов и выпячивание других, исполь-
зуемые СМИ в качестве основных методов воздействия. Так, согласно 
данным исследования ВЦИОМ дефиниция «пропаганда» несет в себе в 
первую очередь негативную характеристику и негативные ассоциации  

Однако респонденты отмечают пропаганду и в позитивном понима-
нии: ЗОЖ, ПДД, благотворительность и другое. Данный тип пропаганды 
можно отнести к актуальной ныне социальной рекламе.  

Так, ФЗ № 38 от 13.03.2006 "О рекламе" дает следующее определе-
ние социальной рекламы. «Социальная реклама – информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а так-
же обеспечение интересов государства» .  
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Данная дефиниция является заимствованной за границей. Стоит от-
метить, что социальная реклама в странах Европы и США используется 
намного активней, чем в России. В своей научной статье Деревянко А. Р. и 
Зыбин О. С. «Социальная реклама как вид коммуникационной деятельно-
сти в современных условиях» объясняют данный разрыв с исторической 
точки зрения. Социальная реклама времен СССР была политизирована и 
монополизирована властями: пропагандировался коммунизм, равноправие, 
культ вождя. Соответственно, распад СССР, повлек за собой отставание и 
социальной сферы России, становлении гражданского общества и соци-
альной рекламы. Целью социальной рекламы является «изменить отноше-
ние публики к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – со-
здать новые социальные ценности». В современной России отношение к 
феномену социальной рекламы неоднозначно. С одной стороны граждане 
ее одобряют и всячески поддерживают, с другой, население слабо развито 
(гражданское общество), не готово ее воспринимать и порой игнорирует ее 
наличие и призывы. Существует догма, что социальная реклама – это не-
что несерьезное и бесплатное – данную сторону описывает в статье «Соци-
альная реклама – что это такое?» Сергей Исаев.  

Согласно статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе» пять процентов от годового объема производства рекламы ре-
кламопроизводитель обязан предоставить услуги по производству соци-
альной рекламы. Данное решение можно объяснить тем, что таким спосо-
бом государство поддерживает убыточные рекламные фирмы, а также за-
ботиться о населении, выпуская социальную рекламу. Условно рынок со-
циальной рекламы поделен на три части: государство, некоммерческие ор-
ганизации и бизнес. 

Некоммерческие общественные организации являются одними из 
основных заказчиков социальной рекламы, которая для подобных органи-
заций является инструментом для реализации их деятельности. Зачастую, 
она распространяется в целях охраны здоровья граждан, удовлетворения 
духовных и других потребностей граждан Социальная реклама – средство 
урегулирования конфликтных ситуаций в обществе, призыв к чему-то. Так, 
одной из целей ООН в области устойчивого развития является обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех людей неза-
висимо от возраста. Например, Всемирная организация здравоохранения 
опубликовала данные по физической активности за 2015 год а также «Гло-
бальную стратегию по питанию, физической активности и здоровью» 
«Свод рекомендаций по маркетингу пищевых продуктов и безалкогольных 
напитков, ориентированному на детей» [6], в которых описывает цели и 
задачи в поддержке странам ООН, общественным организациям и бизнесу 
в сфере ЗОЖ.  

Вторым участником является государство. От него, как от главного 
реализатора программ развития социальной рекламы, ждут рационального 
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регулирования деятельности на рынке. Различают два вида рекламы: госу-
дарственная реклама и социальная. Однако, в соответствии с российским 
законодательством оба этих вида рекламы объединяются в общее понятие 
социальная реклама. Государственная реклама выражает интересы госу-
дарства и отражает морально-нравственные ценности народа, а также ори-
ентируется на продвижение государственных сервисов (госуслуги, Пенси-
онный фонд России, электронные очереди, армия и т. д.). Начиная с 2004 г. 
совместно с МВД России, МЧС, Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ была развернута социально-информационная нагляд-
ная программа, в которой упор делается на социальную рекламу. Напри-
мер, МВД России проводит такие социальные проекты, акции как: «Без-
опасное селфи», «Твоя пятерка безопасности», «Студенческий десант», 
«Открытый взгляд» и т. д. Цель данной рекламы – повышение эффектив-
ности выполнения государством своих функций и улучшение его имиджа. 
Так, Министерство спорта РФ проводит такие всероссийские акции: «Вы-
бираю спорт», «Зарядка с чемпионом», «Кросс нации» и другие.  

Ко второму типу (т. е. к социальной рекламе в узком смысле слова) 
относятся образцы социальной рекламы, которые духовно обогащают об-
щество, пробуждают в людях лучшие качества: «Позвоните родителям!». 
Социальная реклама – важная составляющая мировоззрения и нравствен-
ного здоровья общества. 

Последним участником на рынке социальной рекламы является биз-
нес. С помощью социальной рекламы предприниматели создают образ со-
циально ответственного бизнеса, что значительно повышает имидж и при-
быль коммерческой организации. Вести предпринимателя социально от-
ветственный бизнес никакой закон не обязывает, однако принятые в обще-
стве этические принципы, основанные на морально-нравственных ценно-
стях, являются «двигателем» социальной рекламы. В бизнесе существует 
негласное общество с корпоративной социальной ответственностью 
(КСО). КСО подразумевает ответственность субъектов бизнеса за соблю-
дение норм и правил, неявно определенных или неопределенных законода-
тельством (в области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, со-
страдания и т. д.) влияющих на качество жизни отдельных социальных 
групп и общества в целом. Одним из способов достижения поставленных 
целей является участие компаний в создании и распространении социаль-
ной рекламы. Социальная ответственность бизнеса – это влияние на обще-
ство.  

Социальной рекламы на территории России значительно меньше, 
чем зарубежом. Согласно статьи Шершуковой Е. В. «Специфика социаль-
ной рекламы в России: современное состояние» исследованиям компании 
РОМИР Мониторинг, 72% опрошенных россиян относится к социальной 
рекламе в общем положительно, 44% считает, что социальная реклама 
способна повлиять на решение проблем общества, а 68% респондентов да-
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же критикует государство за плохую пропаганду национальных ценностей 
и в первую очередь – духовных, нравственных, культурных  

Для того чтобы сравнить финансирование социальной рекламы Рос-
сии с зарубежными странами необходимо проанализировать ряд критери-
ев, которые влияют на ее распространение в пределах страны.  

1. Цели и задачи социальной рекламы в большинстве стран похожи. 
Однако стоит отметить, что ее эффективность напрямую зависит от степе-
ни развития страны и благосостояния граждан.  

2. Тематика и проблематика социальной рекламы во всем мире на 
данный момент очень схожа: противодействие терроризму и наркомании, 
благополучие семьи и подрастающего поколения, забота об экологии и др. 
Например, в России на первом канале страны идет реклама компании «Ли-
нии жизни» которая способствует спасению и сбору средств для тяжело-
больных детей.  

3. Каналы распространения рекламной информации являются одина-
ковыми как в России, так и зарубежом. К ним относят: печатную продук-
цию (рекламу в газетах, листовки и др.), щитовую рекламу (витрины, ре-
клама на транспорте и др.), радио, интернет, телевидение, упаковку и др. 
Как утверждает Кашапова Э. И, основными источниками являются «теле-
видение – 49%, интернет – 34%, наружная реклама- 10%, печатная реклама – 
5 %, другие – 2%». Постепенно интернет занимает лидирующие позиции в 
средствах распространения информации. Так, по данным АКАР за 2016 
год, объем рекламы растет, но использование печатной рекламной продук-
ции уменьшилось на 16%. 

4. Источники финансирования рекламы в странах одинаковы, однако 
доля участия каждого из «спонсоров» социальной рекламы в отдельных 
странах сильно разнится.  

Так, согласно сайту «Социальная реклама России». в 2008 году на 
социальную рекламу в РФ было усвоено 20 млн. долларов, при общем объ-
еме рынка в 2 млрд. долларов. Что означает, что в нашей стране данный 
показатель очень низок и составляет 1%. Для сравнения, в США и Велико-
британии составляет 5-6 %. Однако в последнее время Россия повысила 
показатель социальной рекламы (2-3%) от общего объема. Для сравнения, 
в США в период с 2012 по 2015 годы финансирование социальной рекла-
мы выросло с 3,8 млрд. до 9,8 млрд. долларов в год. Как утверждает Каша-
пова Э. И. в своей работе, «по прогнозам США доходы от социальной ре-
кламы вырастут с $4,7 млрд. в 2012 году до 11 млрд. долларов в 2017 году». 

Основные препятствия, встречающиеся на пути реализации социаль-
ной рекламы: 

1. Регулирование рынка социальной рекламы зарубежом в основном 
существует за счет саморегуляции, в РФ СРО находится на стадии развития. 

2. На территории России нет единого органа, который занимается 
вопросами социальной рекламы, как в Великобритании и США, рассмот-
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ренные выше. Возможно, целесообразно изменить координационные пото-
ки РФ, связанные с рекламой. Так, Потехин А. М. предлагает следующие 
пути решения. «Возможно, имеет смысл передать все функции в этом во-
просе информационному органу государственной власти — Минпечати, но 
для этого нужно провести существенную реорганизацию, выстроить прин-
ципы корпоративного управления, убрать регулирующие функции и т. п. 
Другой вариант — создать отдельное Правительственное подразделение».  

3. По нашему мнению, эффективность социальной зарубежной ре-
кламы намного выше, нежели отечественной. Возможно, это обусловлено 
разным подходом к ее разработке. Например, зарубежные компании в со-
циальной рекламе используют так называемую «шокирующую рекламу», 
которая молниеносно воздействует на потребителя. Так же в более разви-
тых странах в социальной рекламе принимают участие местные звезды и 
лидеры, тем самым пропагандируя патриотизм.  

4. В большинстве случаев, социальная реклама на территории России 
направлена на устранение социальных проблем, а не на их профилактику.  

5. Слабое развитие гражданского общества и неразвитость социаль-
ной рекламы можно объяснить ее дефицитом. В частности, необходимо 
увеличить эфирное время, предоставляемое для социально-направленной 
рекламы.  

Таким образом, преемственность зарубежного опыта, а также учет 
различий и минусов действия СМИ, соцсетей и социальной рекламы по-
может улучшить социальную жизнь на территории России и будет способ-
ствовать росту имиджа полиции.  
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 
С 2006 года многие государства мира участвуют в программе оценки 

индекса счастья населения по трем критериям: удовлетворенность жизнью, 
средняя продолжительность жизни (зависит от военных конфликтов) и 
экологическая ситуация (она тоже разная). Сейчас на первом месте из 156 
Дания, США – 13, Германия – 16, Британия – 23. Россия, Белоруссия, Ка-
захстан – на 5-м десятке, Китай – 83 место. Гималайское королевство Бу-
тан в 2012 году даже объявило счастье национальной идеей (националь-
ным валовым продуктом). 

Психологической компонентой здесь является критерий удовлетво-
ренности жизнью. По определению ВОЗ «здоровье» – это состояние пол-
ного физического, психологического и социального благополучия».  

Субъективно благополучие понимается как оценка человеком удо-
влетворенности своей жизнью, что совпадает с критерием счастья. 

Психологическая служба МВД использует краткий опросник оценки 
субъективного благополучия из 17 пунктов. Кроме итогового балла ре-
зультаты можно дифференцировать по шкалам напряженности, невротиза-
ции, изменчивости настроения, значимости социума, самооценки здоровья 
и удовлетворенности жизнью. 

Адъюнктом М.В. Матиенко [2] было обследовано 142 сотрудника 
полиции города Ставрополя. В целом оценка субъективного благополучия 
составила всего 68% от максимального значения шкалы. Самый высокий 
уровень оказался у сотрудников патрульно-постовой службы (72% – до-
стоверно выше других групп). Самый низкий – у следователей (63%). У 
сотрудников отделов уголовного розыска, экспертного, дознания и у 
участковых инспекторов субъективная оценка благополучия находится в 
диапазоне 67%-69%.  

При этом субъективное благополучие отрицательно взаимосвязано 
со стажем работы в полиции преимущественно за счёт сотрудников уго-
ловного розыска, отдела дознания и участковых уполномоченных.  

Помимо специфики службы выявилась ещё роль табеля о рангах. 
Оказалось, что выше всех этот показатель у лейтенантов и младших лейте-
нантов. На втором месте стажёры и рядовые, а достоверно хуже по сравне-
нию с ними субъективное благополучие от полковника до майора. 
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Проведенный нами сравнительный анализ данных курсантов-
психологов разных лет обучения выявил минимум уровня субъективного 
благополучия в 2012 году (62%) и начало подъема в 2016 году (77%). 

Одним из существенных внешних факторов, влияющих на самочув-
ствие и ощущение жизни является солнечная активность. Ее максимум был 
в 2000-2002 и 2012-2013, а минимум – в 2006-2008 и будет в 2019-2020 го-
дах. И курсанты, показавшие в 2012 году низкий уровень благополучия, 
родились в годы активного солнца. А высокие последние показатели – у 
родившихся под спокойным солнцем.  

Соответственно разная и рабочая, и учебная активность. Действи-
тельно, наборы курсантов годов активного Солнца (это выпуски 2007-
2008) оказались самыми продуктивными в плане реализации концепции 
развивающего обучения. Наборы курсантов годов пассивного Солнца ока-
зались менее активны в учёбе, но более эмпатийны. 

Еще один вопрос – учёт социально-исторической цикличности. Из-
вестна теория военного психолога Г. Кваши [1] о периодизации развития 
трех государств – России, США и Китая – три цикла по четыре года. Полу-
чается так, что разные курсантские группы последовательно попадают на 
тот или иной четырехлетний цикл (военный, экономический или идеоло-
гический), и неизбежно меняется мотивация учебы. В ходе исследований 
нами установлено, что наборы военного периода запрашивают средства 
«скорой помощи» (как измерить психические качества и состояния, что 
делать для их развития и коррекции). Наборы экономического периода 
требуют обеспечить «запасной аэродром» для работы по совместительству. 
Наборы идеологического периода просят обучить так, чтобы можно было 
успешно решать другие профессиональные задачи. В текущем учебном го-
ду на выпуск идут курсанты, набранные и обучавшиеся в военный цикл. 

Следующий вопрос – структура субъективного благополучия. 
На примере двух групп курсантов – набора на спаде солнечной ак-

тивности в военный цикл. При повышенной удовлетворенности социумом 
и состоянием здоровья у них повышена напряженность и невротизация, а 
удовлетворенность жизнью (критерий счастья) – средняя (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура субъективного благополучия в процентах 
у курсантов в весенний семестр 2017 года 

 
Далее мы расширили батарею тестов, во-первых, чтобы выявить роль 

субъективного благополучия в ПВК и нервно-психическом статусе, во-
вторых, чтобы снизить действие фактора социальной желательности в те-
стах. Сотрудники полиции и курсанты стараются давать нормативные от-
веты и шкалы лжи завышены. 

Сравнительный анализ нарушений психологического здоровья по те-
сту Войнова у сотрудников полиции со стажем более и менее 5 лет пока-
зал, что молодые сотрудники, естественно, здоровее.  

Однако у курсантов картина иная. Более нарушено здоровье у кур-
сантов 2014 года выпуска, а менее – 2013 года. У курсантов 2012 и 2015 
годов выпуска показатели практически одинаковы. Здесь солнце уже не 
виновато: курсанты этих выпусков родились в годы его активности, а здо-
ровье разное. Причины в чем-то ином. Может играть роль даже сам факт 
обучения в вузе. Не секрет, что в периоды аттестации и инспекций резко 
увеличивается нагрузка на эмоционально-волевую сферу личности курсан-
тов, и это неизбежно отражается в психосоматике и субъективном благо-
получии (рис. 2).  
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Рис. 2. Соотношение в процентах показателей нервно-психического  

здоровья личности курсантов 
 
Так, 2 группы обследовались последовательно с разницей в семестр. 

В одной группе (2011 выпуск) субъективное благополучие практически не 
изменилось (от 75 до 76%), тогда как в другой (2013 выпуск) улучшилось 
на 6% с 74 до 80. 

Вернемся к субъективному благополучию как основному критерию 
психологического здоровья. Было обследовано около 150 курсантов и 
офицеров психологов. Данные обработаны методом сигмального от-
клонения. 

Что отличало тех, кто имел статистически высокий уровень субъек-
тивного благополучия? У субъективно благополучных оказались досто-
верно лучше показатели устойчивости к фрустрации, способности к само-
контролю и саморегуляции, волевой активности и результаты скоростной 
стрельбы. При этом существенно ниже уровень депрессии и эмоциональ-
ной возбудимости. Различия были преимущественно за счёт женской части 
выборки. 

В иллюстрации 3 представлены данные только курсантов-
психологов. 
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Рис. 3. Психологический статус курсантов при разном уровне  

субъективного благополучия (при выборке n=100) 
 
Курсанты с высоким уровнем субъективного благополучия по срав-

нению с низким его уровнем достоверно менее астеничны, депрессивны и 
психопатичны. У них существенно лучше такие ПВК, как эмоциональный 
интеллект и психологическая подготовленность.  

В целом, этот показатель оказался системообразующим фактором в 
корреляционной плеяде при 5%÷1% уровне значимости. Он отрицательно 
взаимосвязан с признаками ПТСР и нарушений нервно-психического здо-
ровья (преувеличенное реагирование, тупость эмоций, нарушение познава-
тельных процессов, депрессия, тревога, приступы ярости, непрошенные 
образы, нарушения сна, вина выжившего). 

Положительно субъективное благополучие коррелирует с парамет-
рами психологической подготовленности, мотивации, жизнестойкости и 
эмоционального интеллекта (бдительность, оптимизм, мотивация дости-
жения цели и самосовершенствования, вовлеченность, контроль, риск). 

Таким образом, «простенький» показатель субъективного благопо-
лучия оказывается весьма прогностичным для ПВК. 

Неизбежен вопрос о его формировании. Лобовому воздействию бла-
гополучие невозможно, это как жизнестойкость – надо получить достаточ-
но жизненных уроков. В таких случаях идут по пути – треку корреляций. 
Что же можно реально изменить для улучшения чувства удовлетворенно-
сти жизнью? Начнем с отрицательных корреляций. В этой системе можно 
психокоррекционными средствами снизить только тревогу и депрессию, 
нормализовать сон, улучшить память и внимание. Через положительные 
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связи – усилить волевую активность, вовлеченность, эмоциональный ин-
теллект и мотивацию. 

Полученные результаты лишний раз подтверждают необходимость 
решения вопроса учета при любой психодиагностике не только околоме-
сячных биоритмов, но и геомагнитной цикличности, которая облегчает или 
затрудняет проявление психических функций и свойств личности.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ: ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Этнические конфликты рассматриваются в рамках изучения этнопси-
хологии, как одной из современных отраслей психологии.  

По мнению доктора психологических наук, В.Г. Крысько этнические 
конфликты представляют собой одну из форм политических отношений – 
конфронтацию между двумя или несколькими этносами (или между их от-
дельными представителями, между конкретными субэтническими элемен-
тами), характеризующуюся состоянием взаимных претензий и имеющую 
тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столк-
новений, открытых войн [1]. 

Проблема изучения этнических конфликтов стала активно рассмат-
риваться в России после распада СССР, с конца 90-х годов, начала 2000-х 
годов и не потеряла своей актуальности в настоящее время. 

Специалисты в области этнопсихологии, как науки предлагают рас-
смотреть социально-психологические особенности этнических конфлик-
тов, причины, классификация конфликтов, формы проявления этнических 
конфликтов, виды конфликта, содержание этнических конфликтов и спе-
цифика их разрешения, стадии конфликта, способы урегулирования меж-
этнических конфликтов. 

При рассмотрении социально-психологических особенностей этни-
ческих конфликтов исследователи обращают внимание на фактор общей 
подсознательной неприязни к представителям определенного этноса.  
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В ходе длительного противоборства, какими бы не были его причи-
ны, у конфликтующих этносов такая неприязнь по отношению друг к дру-
гу приобретает массовый характер. 

К особенностям межэтнического взаимодействия также можно отне-
сти: завышенную самооценку «своих» и необъективно низкую оценку 
«чужих»; двойной стандарт в подходах к «своим» и «чужим» (то, что поз-
волительно «своим», непозволительно «чужим).  

Деление на «своих» и «чужих» свойственно любому социальному 
конфликту. Но этническая принадлежность является одной из древнейших 
и наиболее устойчивой.  

Этнический стереотип в межгрупповых отношениях «приобретает 
как бы самостоятельное существование и психологически возвращает со-
циальные отношения в историческое прошлое, когда групповой эгоизм 
глушил ростки будущей общечеловеческой зависимости самым простым и 
древним образом: путем уничтожения, подавления инакообразия в поведе-
нии, ценностях, мыслях») [5]  

При проведении исследований психологи обозначили основные за-
дачи при изучении и осмыслении конфликтов. 

построение классификаций и типологий этнических конфликтов;  
определение числа этнических конфликтов в стране или в регионе;  
формулирование стратегии выхода из конфликтной ситуации либо 

перевода этнического конфликта в политически приемлемую форму;  
определение круга экспертов, подготовка которых действительно со-

ответствует задачам изучения и практического воздействия на конфликт;  
формирование в общественном сознании людей адекватных пред-

ставлений о реальной роли  
этничности и этнических конфликтов в современных политических 

процессах в стране [2].  
При объективном анализе и осмыслении сущности и содержания эт-

нических конфликтов (особенно в социальной сфере) необходимо учиты-
вать: социально-экономические; политические; социокультурные; соци-
ально психологически ценности, существующие в конкретном обществе.  

Этнические конфликты представляют собой одну из форм политиче-
ских отношений — конфронтацию между двумя или несколькими этноса-
ми (или между их отдельными представителями, между конкретными 
субэтническими элементами), характеризующуюся состоянием взаимных 
претензий, имеющую тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до 
вооруженных столкновений, открытых войн [6].  

Они возникают, как правило, в многонациональном государстве и 
присутствуют в форме противостояния «группа — группа», «группа — 
государство».  
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Специфическая особенность конфликтов между «мирами» заключа-
ется в принципиальной невозможности их различения с помощью логики, 
рационализма.  

Для понимания причин межэтнических конфликтов необходим ана-
лиз ряда аспектов: этнопсихологический – угроза разрушения привычного 
образа жизни, материальной и духовной культуры и т. п. вызывают проти-
водействие со стороны этнической общности, так как отказ от привычных 
ценностей порождает чувство второсортности. 

Основной причиной, способствующей сохранению «миров» является: 
потребность в значении, т. е. потребность создания собственного ми-

ра, как условия безопасности, жизнедеятельности, самореализации, иден-
тификации; 

любой другой «мир» рассматривается, как враждебный и угрожаю-
щий существованию данного «мира»; 

конфликт «миров» означает столкновение способов реализации че-
ловеческих потребностей [4].  

Этнические конфликты сопровождаются определенной динамично 
меняющейся социально-политической ситуацией, порожденной неприяти-
ем ранее сложившегося положения существенной частью представителей 
одной (нескольких) из местных этнических групп, и проявляющейся в виде 
хотя бы одного из следующих действий данной группы:  

а) начавшейся ее эмиграции из региона, определяемой обществен-
ным мнением данной группы как «исход», «массовое переселение» и т. п., 
существенно изменяющей местный этно – демографический баланс в 
пользу «других» остающихся этнических групп;  

б) создания политической организации («национального» или «куль-
турного» движения, партии), декларирующей необходимость изменения 
создавшегося положения в интересах указанной этнической группы 
(групп) и тем самым провоцирующей ответное противодействие органов 
государственной власти;  

в) спонтанных (не подготовленных легально действующими органи-
зациями) акций протеста против ущемления своих интеpecoв со стороны 
представителей другой (других) местной этнической группы или органов 
государственной власти в виде массовых митингов, шествий, погромов 
[10].  

Далее, необходимо остановиться на классификации и видах этниче-
ских конфликтов, предложенной специалистами в области этнопсихологии, 
как науки.  

Конфликты между этнической группой (группами) и государством.  
Конфликты между этническими группами (между ассоциациями 

групп).  
Эти два вида конфликтов ученые часто обобщенно называют межна-

циональными, понимая под ними любые противоборства между государ-
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ствами и субгосударственными территориальными образованиями, причи-
ной которых является необходимость защитить интересы и права соответ-
ствующих наций, народов или этносов [3].  

Возможна классификация этнических конфликтов по приоритетным 
целям, сформулированным организациями одной из сторон, а, следова-
тельно, и по возможным последствиям для полиэтничного социума, в кото-
ром они развиваются.  

Этнические конфликты подразделяются на следующие виды: 
1. Социально-экономические конфликты, возникающие на основе 

требований выравнивания уровня жизни, социально – профессионального 
состава и представительства в элитных слоях (со стороны представителей 
«отстающих» этнических групп) либо прекращения льгот, субсидий и эко-
номической помощи «другим» (со стороны членов «лидирующих» групп). 
Они являются следствием неудовлетворенности той или иной нации, не 
имеющей собственной государственности, своим правовым статусом или 
имеющей ее в усеченной форме.  

2. Этно-территориальные конфликты, которые, как правило, имеют 
глубокие исторические корни. 

3. Этно-демографические конфликты, которые возникают там, где 
реальна опасность размывания, растворения этноса в результате быстрого 
механического притока иноязычного населения. Приоритетным требовани-
ем в таких случаях становится защита прав коренной нации, введение раз-
ного рода oграничений для «пришлых».  

По формам проявления этнические конфликты могут быть: насиль-
ственными (депортация, геноцид, террор, погромы и массовые беспорядки);  

ненасильственными (национальные движения, стихийные шествия, 
митинги, эмиграция). 

По времени: 
долговременными; 
кратковременными [9].  
Этнические конфликты являются следствием распада или дезинте-

грации социума, дискриминации одной нации другой, нарушением согла-
шений, разрыва социальных отношений и связей между людьми.  

В качестве инициаторов начинающегося этнического конфликта все-
гда выступают лидеры этнических общностей (очень часто стоящие во гла-
ве национального движения), преследующие цель изменить существую-
щую в данный момент ситуацию в интересах обеспечения более справед-
ливого, с их точки зрения, учета национальных интересов их народа.  

Этнические конфликты имеют свои стадии:  
1. Противоречия, возникающие между национальными группами, 

имеющими несовместимые цели в борьбе за территорию, власть, престиж, 
получили название конфликтной ситуации.  
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2. Имеющиеся социальные противоречия, хотя и играют решающую 
роль среди причин возникновения этнических конфликтов, не всегда при-
водят напрямую к развитию последних. Нужно, чтобы противоборствую-
щие стороны осознали несовместимость своих интересов и имели соответ-
ствующую мотивацию поведения. Так наступает стадия осознания кон-
фликтной ситуации 

3. Если объективная конфликтная ситуация осознана, даже случай-
ные события из-за присущей межэтническим отношениям эмоционально-
сти, а порой и иррациональности, могут привести к конфликтному взаимо-
действию как наиболее острой стадии. В это время этнические конфликты 
имеют тенденцию к саморазрастанию или эскалации, что может привести 
даже к этнополитическим войнам.  

4. Этнические конфликты могут быстро разгораться и тут же завер-
шаться, а могут и «тлеть» очень долго. В любом случае в это время имеет 
место их последняя стадия, получившая название урегулирование, или 
нейтрализация конфликта.  

Специалисты в области этнопсихологии, как науки предлагают спо-
собы урегулирования межэтнических конфликтов 

Урегулирование этнического конфликта подразумевает нахождение 
нового, компромиссного и приемлемого для всех основных его участников 
баланса властных полномочий в том полиэтничном обществе, где этот 
конфликт возник и развивался в форме политической борьбы.  

Урегулирование практически возможно только в случае конфликтов 
по культурно-языковым причинам, да и то лишь при том условии, что тре-
бования со стороны, как правило, этнического меньшинства признать его 
права на более широкое, чем прежде, использование своего языка и куль-
турных символов в общественных местах не вызывают резкого неприятия 
у большинства представителей местного населения [8]. 

Как показывают исследования отечественных ученых, существуют 
следующие направления предупреждения и преодоления этнических кон-
фликтов:  

- раннее прогнозирование (знание ситуации дает возможность при-
нять необходимые меры до того, как конфликт вызрел); 

- оперативные решения наиболее острых вопросов, которые не тре-
буют длительной подготовки и больших затрат; 

 – организационно-политическая и разъяснительная работа; 
- налаживание диалога противостоящих сторон, переговорного про-

цесса, как правило, с участием нейтральной стороны;  
- применение санкций — экономических, политических, админи-

стративно-правовых, вплоть до санкционированного применения силы ор-
ганами охраны общественного порядка;  

- организация взаимовыгодного предпринимательства: строительства 
совместных предприятий, свободных экономических зон, зон совместной 
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торговли, в целом — налаживание полнокровного экономического сотруд-
ничества;  

- создание инфраструктуры духовного сотрудничества, развитие ту-
ризма, спорта и т. п. [7] 

Важной формой достижения согласия или завершения конфликта 
между этническими общностями, их представителями выступает заключе-
ние межэтнического компромисса.  

Он предполагает достижение взаимопонимания или частичного за-
вершения межэтнического конфликта путем взаимных уступок и согласо-
вания интересов (посредством их частичного удовлетворения).  

Модель завершения межэтнического конфликта таким способом ис-
пользуется в условиях, когда его участники имеют равные возможности 
при отсутствии достаточных ресурсов для полного удовлетворения интере-
сов одной из конфликтующих сторон.  
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ         
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В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 
Общевойсковые соединения и части при решении задач в вооружен-

ных конфликтах целесообразно применять в зависимости от этапа проте-
кания вооруженного конфликта [1]. 

На этапе предупреждения для следующих способов действий [2]: ло-
кализации района вооруженного конфликта; блокирования «очага напря-
женности» и демонстрации применения военной силы; охраны важных 
объектов; сопровождения колонн различного назначения и борьбы с мел-
кими группами вооруженных формирований. 

Так, локализация района конфликта будет заключаться в организа-
ции и проведении мероприятий, направленных, прежде всего, на ограни-
чение распространения вооруженных столкновений пределами местности, 
где он зародился, с целью воспрещения притока в зону конфликта воору-
женных группировок, вооружения, военной техники и других ресурсов 
извне, попыток выхода вооруженных группировок за пределы зоны кон-
фликта. 

При этом совокупные возможности по осуществлению локализации 
района конфликта, с учетом того, что все подразделения выполняют дан-
ные задачи в зоне конфликта составят: для батальона – периметр района 
протяженностью 30-40 км, полка – 120-210 км, бригады – до 250 км, диви-
зии – 300-600 км. 

Демонстрация военной силы будет заключаться в проведении вблизи 
административной границы региона конфликта занятий по боевой подго-
товке, боевых стрельб и учений с участием в них авиации, артиллерии и 
другой военной техники. 

При охране объектов, коммуникаций, пунктов постоянной дислока-
ции необходимо создавать единую систему наблюдения. Для успешного 
выполнения поставленных задач наблюдательные пункты оснащаются 
приборами для ведения разведки (дневными и ночными биноклями, даль-
номерами, ночными приборами наблюдения ННП-21.22.23, станциями 
ближней разведки СБР-3). В подразделениях для ведения разведки исполь-
зуются приборы наблюдения, прицелы боевых машин, аппаратура БРМ-1К. 

Охранные возможности общевойсковых соединений, частей и под-
разделений составляют: для батальона площадь района, на котором фор-
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мирование способно выполнять данные задачи равно 200-300 км2, для пол-
ка – 600-900 км2, для бригады – 800-1200 км2, для дивизии – 2600-4000 км2. 

Сопровождение автоколонн целесообразней осуществлять под при-
крытием боевых вертолетов. В необходимых случаях для сопровождения 
автоколонн выделяются мотострелковые подразделения. 

Возможности подразделений по сопровождению колонн составят: 
для роты – сопровождение за одну проводку колонны, имеющей в 

составе до 45 машин, для батальона – сопровождение за одну проводку ко-
лонны, имеющей в составе до 150 машин. 

На важнейших автодорогах, где происходит наиболее интенсивное 
движение автотранспорта, в наиболее уязвимых местах у мостов, входа в 
тоннели желательно выставлять сторожевое охранение, их основу должны 
составлять сторожевые заставы в составе усиленного взвода. Позиции сто-
рожевых застав необходимо тщательно оборудовать в инженерном отно-
шении. 

Боевой опыт вооруженных конфликтов наглядно показывает, что ко-
гда общевойсковые соединения и части, привлекаемые для предупрежде-
ния вооруженного конфликта, несут повседневную службу, занимаются 
хозяйственными работами, проводят учения, совершают марши, рассредо-
точены по различным объектам, то вооруженные формирования противни-
ка широко применяют диверсии, налеты, рейды и засады. 

В числе тактических приемов, применяемых для уничтожения мел-
ких групп, блокированных в ограниченном районе, могут быть применять-
ся такие способы как: двухсторонний охват, односторонний охват, фрон-
тальный удар, уничтожение в огневом мешке, штурмовые действия по 
уничтожению мелких групп, занявших круговую оборону и другие. 

Наиболее распространенным способом разгрома мелких групп во-
оруженных формирований является одновременный удар двумя взаимо-
действующими группами. Состав этих групп может быть различным в за-
висимости от создавшейся обстановки. При этом одна занимает блокиру-
ющие позиции, другая – наносит удар по противнику, вынуждая его отой-
ти в сторону блокирующих позиций, где и происходит его уничтожение. 
Применение подобного способа приносит эффект в условиях, когда не-
большая по численности вооруженная группа противника действует в изо-
лированном районе, не сумела закрепиться на местности, создать органи-
зованную систему огня и заграждений, обладает ограниченными возмож-
ностями для совершения маневра. 

При выполнении поставленных задач при предупреждении воору-
женного конфликта соединение может одновременно решать задачи на 
территории одной области по участию в локализации района конфликта (4-
5 мсб); охране важных объектов и коммуникаций (до мсб); сопровождению 
колонн различного назначения (до мсб); борьбе с мелкими группами во-
оруженных формирований (до двух мсб), имея при этом в резерве до мсб. 



189 

Тактика общевойсковых частей и подразделений, выполняющих за-
дачи по пресечению вооруженного конфликта будет заключаться в дей-
ствиях, направленных, прежде всего, на разгром и уничтожение вооружен-
ных формирований. Ее основу составят действия с применением оружия. 

Основными способами на этапе пресечения будут: разведывательно-
боевые действия, наступательные и оборонительные действия. 

Сущность разведывательно-боевых действий заключается в том, 
чтобы вести активную воздушную разведку вооруженных формирований 
противника во всем районе ответственности, выявлять наиболее важные 
объекты и незамедлительно наносить по ним удары прежде всего сред-
ствами авиации. В настоящее время это понятие, очевидно, следует трак-
товать шире, а именно, как целесообразное использование подготовленных 
отрядов (групп), включающих силы и средства войсковой разведки и мото-
стрелковые или танковые подразделения (части) с целью обнаружения и 
уничтожения объектов в тылу вооруженных формирований, нарушения его 
линий коммуникаций, воспрещения движения резервов, обнаружения его 
баз, складов с оружием, незамедлительного их уничтожения. 

Разведывательно-боевые действия [3] могут быть одиночными или 
групповыми. Одиночные разведывательно-боевые действия целесообразно 
проводить одним или несколькими разведывательно-боевыми органами по 
2-3 объектам, расположенным в зоне ответственности соединения (части). 
Групповые разведывательно-боевые действия необходимо планировать и 
проводить по единому плану с привлечением всех разведывательных орга-
нов общевойсковых соединений и частей во всем районе вооруженного 
конфликта по нескольким важнейшим объектам в определенный промежу-
ток времени. 

Исходя из объема задач, которые могут быть возложены на рейдовые 
отряды (группы), можно заключить, что следует иметь как наземные, так и 
воздушные компоненты в их составе. 

Пешие рейдовые группы в составе 5-10 человек целесообразно 
направлять в труднопроходимые для техники районы, а рейдовые группы 
на технике в районы, где местность позволяет обеспечить их применение 
вне дорог, для успешного решения задач в различных условиях. Целесооб-
разно группы на технике иметь в составе: 2-3 БМП (БРМ) – разведыва-
тельно-ударная группа, которая может действовать на удалении от основ-
ных сил до 10-15 км; 5-10 БМП (БРМ) может действовать на удалении до 
50 км. 

При действиях на вертолетах они могут составлять: при действиях на 
одном вертолете – аэромобильный рейдовый дозор; в составе 2-3 вертоле-
тов – группу; в составе 5-10 вертолетов – отряд. 

Налеты применяются, в основном, для уничтожения стационарных 
или малоподвижных объектов вооруженных формирований. Для их осу-
ществления наряду с общевойсковыми подразделениями привлекаются 
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подразделения спецназа, реже – воздушно-десантные. Наиболее эффектив-
ны налеты ночью и в других условиях ограниченной видимости, а также 
действия воздушно-десантных подразделений на вертолетах. 

Мотострелковый батальон, в состоянии выделять до 5-10 различного 
состава групп для проведения налета. 

Что касается засад, то этот традиционный и эффективный способ це-
лесообразно применять при уничтожении выдвигающихся резервов или 
подразделений, следующих в свои районы. 

В состав засад, как правило, включается обычно взвод (разведыва-
тельный, мотострелковый, парашютно-десантный или разведгруппа СпН), 
усиленный расчетом 82-мм автоматического миномета "Василек", группой 
саперов. В составе засады обязательно должен находится санинструктор с 
набором средств для оказания первой медицинской помощи, артиллерий-
ский корректировщик (если засада устраивалась в зоне досягаемости своей 
артиллерии) и авианаводчик (нештатный). 

Подразделение, выделяемое в засаду, делится на несколько групп. 
Группа огневого поражения, которая предназначается для уничтожения 
противника путем создания зоны сплошного огня, в нее, как правило, 
включается расчеты автоматических гранатометов, пулеметчики, снайпе-
ры. Группа захвата включает 5-7 человек, наиболее подготовленных физи-
чески сильных и смелых солдат. Группа минирования создается из числа 
приданных саперов. Группа обеспечения в составе до отделения создается 
для прикрытия действий группы захвата, группы огневого поражения и 
группы минирования, а также обеспечения выхода из боя засады. Броневая 
группа включает бронетехнику подразделения, выделенную в состав заса-
ды, которая размещается скрытно в районе, обеспечивавший быстрый вы-
ход на позиции с целью огневого прикрытия подразделений. 

Выдвижение подразделений в район засады осуществляется обычно 
на БМП (БТР), вертолетах и в пешем порядке. При выдвижении на маши-
нах личный состав спешивается в укрытом от визуального наблюдения ме-
сте, находящемся в 10-15 км от запланированного места засады. Выход 
непосредственно в район засады осуществляется в ночное время. 

Мотострелковый батальон, в состоянии выделять до 10 различного 
состава групп для проведения засадных действий. 

Для проведения поиска при привлечении одного батальона фронт его 
проведения на закрытой местности может составлять до 2500 м, а на от-
крытой вдвое больше. Мотострелковый батальон, в состоянии осуществ-
лять поиск на фронте 2-2,5 км, полк – 6-7.5 км, бригада – до 10 км. 

В блокированном районе, одновременно может осуществляется и 
прочесывание этого района. Так, по опыту Афганистана, для таких дей-
ствий привлекалось до трех мотострелковых батальонов. В этом случае 
выделенные силы могли прочесывать закрытый участок местности 7-8 км 
по фронту, а открытой до 14-16 км. Темп прочесывания при этом состав-
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лял: на открытой местности – 2-4 км/час; на среднепересеченной – 1-2 
км/час, на горно-лесистой – 300-500 м/час. 

В целях сокращения времени и повышения эффективности прочесы-
вания районов, где имеются подземные коммуникации, в каждом баталь-
оне необходимо создание специальных групп в составе до мотострелковой 
роты, с усилением до инженерно-саперного взвода, обеспечение личного 
состава приборами наблюдения. Мотострелковый батальон, в состоянии 
осуществлять прочесывание в районе на открытой местности – 15-17 км, 
на закрытой – 6-7 км. 

Способы ведения наступательного боя будут включать в себя аэро-
мобильные действия, действия по блокированию, окружению и разгрому 
вооруженных формирований, а также овладение населенными пунктами. 

Аэромобильные действия осуществляются с целью нанесения вне-
запных ударов по объектам, расположенным в тылу противника, и прежде 
всего его пунктов управления, средствам огневого поражения и др. Для 
аэромобильных действий создаются тактические аэромобильные группы в 
составе усиленных мотострелкового батальона или роты. 

В зависимости от поставленной боевой задачи части и подразделе-
ния, предназначенные для ведения аэромобильных действий, после десан-
тирования могут действовать либо в полном составе, либо отдельными 
группами (отрядами), вступать в бой одновременно или последовательно. 
Наиболее распространенными тактическим приемами, которые могут при-
меняться тактическими аэромобильными группами при разгроме отдель-
ных вооруженных формирований противника и захвате важных объектов 
могут быть: двусторонний или односторонний охват, удар в тыл или во 
фланг, комбинированный удар во фланг и тыл, разгром противника, пере-
шедшего к круговой обороне, уничтожение противника в тактическом ог-
невом мешке. 

Быстрое проникновение в тыл вооруженных формирований против-
ника снизит его боевые возможности. Кроме того это позволит повысить 
темпы наступательных действий общевойсковых частей в этом районе. 

Опыт боевых действий в вооруженных конфликтах показал, что до-
стижение разгрома вооруженных формирований противника в условиях 
отсутствия линии соприкосновения сторон, наличия больших свободных 
пространств, практически невозможно без его предварительного блокиро-
вания. 

Анализ блокирования частями и соединения показывает, что для 
блокирования большого населенного пункта до 200 км2 требовалось 5,5-6 
часов. Однако к моменту завершения блокирования вооруженные форми-
рования противника успевали уйти из населенного пункта. Поэтому возни-
кает необходимость повышения эффективности блокирования. 

Одним из путей решения задачи блокирования является применение 
тактических воздушных десантов (ТакВД). Исследования показали, что 
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для блокирования населенного пункта площадью до 30 км2 при наличии в 
нем вооруженного отряда в составе 300-500 человек требовалось высадить 
один-два ТакВД в составе до батальона каждый на возможные пути отхода 
противника. Высадку воздушных десантов целесообразно осуществлять за  
1-1,5 часа до подхода главных сил к району боевых действий, такой поря-
док применения сил и средств позволяет задержать противника в населен-
ном пункте на 2-2,5 часа. 

В это время основные силы по заранее установленным маршрутам 
выходят на указанные рубежи и блокируют все доступные направления. 
Для мотострелковых подразделений рубеж блокирования целесообразно 
выбирать на рубежах, обеспечивающих обзор и обстрел впереди лежащей 
местности. Бронегруппы целесообразно располагать сзади подразделений, 
обеспечивая их огнем и имея интервалы 150-200 м. Огневые позиции ар-
тиллерии и минометов могут выбираться на направлениях вероятного от-
хода противника на удалении до 500 м от переднего края обороны. 

Как показал опыт [4], расстояние между парами солдат при развер-
тывании в цепях блокирования – 25-30 м. При этих условиях личный со-
став до двух мсб (700-750 чел.) на открытой местности может блокировать 
вооруженные формирования на площади 25-30 км2. На закрытой местности 
площадь блокирования следует уменьшить в два раза. Кроме того, звено 
Ми-8с (ВСМ-1) способно установить минное поле по фронту до 2400 м за 
10-15 минут, что позволяет задержать группу противника в составе 150-
200 чел. на 1,5-2 часа. В целях предупреждения выхода вооруженных фор-
мирований через кяризы, тайные тропы, целесообразно одновременно с 
блокированием на них устраивать засады (силой до мсв-мср). 

Мотострелковый батальон, в состоянии осуществлять блокирование 
в районе с периметром 2-5 км, полк – 7-18 км, бригада – 9-25 км. 

Для воспрещения выхода вооруженного формирования противника 
из крупного населенного пункта целесообразно осуществлять не блокиро-
вание, а окружение. Для надежности необходимо создание двух колец 
окружения. Первое – на удалении 2-3 км от окруженного объекта, второе – 
непосредственно у населенного пункта. Так, для эффективного создания 
внешнего кольца окружения населенного пункта (радиусом 11-12 км) 
предлагается использование бронегрупп, имеющих в своем составе 240-
250 единиц БМП (БТР), 1-2 батареи РСЗО "Ураган" и одно звено вертоле-
тов типа Ми-8 (с ВСМ-1). Для создания непосредственного кольца окру-
жения вокруг населенного пункта (радиусом 7-8 км) целесообразно ис-
пользовать до пяти-шести батальонов. Применение вышеуказанных сил и 
средств позволяет создать надежное кольцо окружения. 

Наиболее сложным в ходе пресечения вооруженного конфликта яв-
ляется бой в населенном пункте. Для ведения боя в городе создаются 
штурмовые отряды в составе усиленного мотострелкового батальона [5]. 
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Перед началом боевых действий штурмовых отрядов и групп авиа-
ция и артиллерия наносят удары по выявленным огневым средствам и дру-
гим объектам вооруженных формирований. 

Наступление штурмовой группы в бронированном боевом порядке 
без спешивания мотострелков категорически запрещается. Боевая техника 
штурмовой группы, наступающей по магистральной улице, выдвигается 
тремя колоннами: справа и слева на удалении 5 м от зданий выдвигаются 
танковые и мотострелковые подразделения, а по середине улицы – инже-
нерные подразделения и командный пункт командира штурмового отряда. 

Вслед за мотострелками, действующими в пешем порядке, выдвига-
ются группы прочесывания, которые завершают уничтожение оставшихся 
в здании мелких групп вооруженных формирований. Таким образом, 
штурмовая группа последовательно решая ряд задач, продвигается вперед 
и выполняет поставленную задачу. 

Под прикрытием мотострелков в пешем порядке выдвигаются танки 
и БМП на удаление прямого выстрела от объекта атаки и уничтожают ог-
невые средства и живую силу на подступах к зданию и внутри его. 

После подавления групп вооруженных формирований на подступах к 
зданию и на его первых этажах мотострелковые подразделения врываются 
в здание и завершают уничтожение оставшихся групп вооруженных фор-
мирований. 

После захвата здания организуется его оборона. Для размещения ог-
невых средств, снайперов целесообразно использовать крыши, верхние 
этажи. Основной задачей снайперов считать уничтожение снайперов про-
тивника. Огневые позиции для минометов выбирают используя укрытия 
(здания, железобетонные изделия, развалины и т. д.). Все огневые позиции 
артиллерии должны обороняться мотострелками. 

Перемещение артиллерии осуществлять по-батарейно (по-
дивизионно), с таким расчетом, чтобы не менее 1/3 постоянно было в го-
товности к ведению огня. 

В основе оборонительных действий в вооруженном конфликте целе-
сообразно применять сдерживающие действия, целью которых является 
выигрыш времени для сосредоточения и подтягивания главных сил, ско-
вывание действий противника, исключение возможности прорыва его в 
глубину наших войск (овладеть объектом). Такие действия ведутся, как 
правило, на отдельных направлениях с применением части сил соединения 
(части) в своей зоне ответственности. 

Тактика подразделений, ведущих сдерживающие действия заключа-
ется в том, чтобы максимально использовать дальнобойность оружия и 
маневренные качества боевой техники, а также выгодные условия для того 
чтобы ведением боевых действий на ряде последовательно занимаемых 
рубежей нанести максимальные потери наступающим вооруженным фор-
мированиям, измотать и обескровить его главные силы, снизить темп ее 
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продвижения. Мобильность максимально используется для того, чтобы 
своевременно выводить подразделения из-под его удара, избегать затяж-
ных боев. 

В ходе сдерживающих действий целесообразно широко применять 
минно-взрывные заграждения, создаваемые преимущественно средствами 
дистанционного минирования, огневые засады, огневые мешки, всевоз-
можные ловушки, завалы и разрушения на дорогах. Например, при разру-
шении дорог до 10% скорость движения колонн снижается в 1,4-1,7 раза, а 
более 10% – в 2,5-4 раза. 

В определенных условиях, как показывает опыт вооруженных кон-
фликтов [6], при назначении соединениям больших зон ответственности, 
может организовываться их прикрытие по принципу создания рассредото-
ченной обороны. 

Сущность такой обороны [7] заключается в перехвате наиболее важ-
ных направлений путем создания в узлах дорог, дефиле, узлов сопротивле-
ния и отдельных опорных пунктов, в промежутках между которыми со-
здаются заграждения и организуется воздушное и наземное патрулирова-
ние. Для усиления угрожаемых направлений создается сильный мобиль-
ный резерв, который располагается в глубине. 

В ходе боевых действий, в силу большой рассредоточенности, не-
редко случалось так, что вооруженным формированиям удавалось блоки-
ровать ту или иную сторожевую заставу наших войск. В этом случае ко-
мандование принимало немедленные меры по ее деблокированию. 

Это, очевидно, является особенностью и часто будет иметь место 
при ведении обороны такого типа, следовательно, целесообразно преду-
сматривать специальные формирования в боевом порядке, которые будут 
выполнять задачи по деблокированию. 

Исходя из того, что основу ведения рассредоточенной обороны со-
ставляют действия созданных на базе батальонов боевых групп различного 
состава. Каждый батальон, имея в своем составе 12-16 боевых групп может 
оборонять район 10-12 км по фронту и глубине. При одноэшелонном по-
строение боевого порядка: соединения могут занимать оборону по пери-
метру своей зоны ответственности в пределах 200 км, части – до 80 км, ба-
тальоны – 20-30 км и роты – 5-6 км. При построении боевого порядка в два 
эшелона, часть может вести оборонительные действия по периметру 20-25 
км, соединение – 50-75 км. 

При выполнении поставленных задач при пресечении вооруженного 
конфликта соединение может одновременно решать задачи по разгрому 
вооруженных формирований, ведущих активные действия (3-4 мсб); а так-
же находящихся в районах базирования (до двух мсб) и населенных пунк-
тах (2-3 мсб); охране и обороне важных объектов и коммуникаций (до 
мсб), имея при этом в резерв до мсб. на территории 1-2 административных 
района. 
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Специфические условия ведения действий (боя) в вооруженном кон-
фликте накладывают отпечаток и на применение артиллерийских подраз-
делений. Основы их применения будут заключаться в следующем: группи-
ровку артиллерии, как правило, целесообразно создавать только в тактиче-
ском звене: противотанковую оборону следует строить по принципу «ар-
тиллерийский коридор»; в составе сторожевых застав и постов иметь ар-
тиллерийские подразделения и организовывать их силами боевое дежур-
ство; выделять артиллерийские подразделения в состав сил и средств по 
реализации разведывательных данных. 

Артиллерийские подразделения целесообразно применять для: выво-
да из строя крупных базовых районов вооруженных формирований; для 
прикрытия районов размещения общевойсковых соединений и частей це-
лесообразно назначать участки массированного огня и отсекающего огня 
(перед районами расположения общевойсковых соединений и частей (ба-
зовых районов и центров); для поражения целей противника применять ар-
тиллерийские подразделения и подразделения ПТУР. 

В ходе решения огневых задач, чтобы избежать жертв среди мирного 
населения, оказавшегося в районе боевых действий, целесообразно приме-
нять, в основном, боеприпасы объемного взрыва и высокоточные, а также 
боеприпасы для дистанционного минирования. Огневое обеспечение вы-
движения войск осуществлять артиллерией сторожевых застав и постов, а 
также артиллерией, выделенной в состав отрядов обеспечения движения 
методом «перекат», «отсекающий огонь» и «артиллерийский коридор», а 
блокирование вооруженных формирований осуществлять способом «огне-
вого блокирования» и «огневым прочесыванием зеленых зон». При веде-
нии боя в населенных пунктах артиллерийским подразделениям целесооб-
разно применять способы «огневое окаймление» и «огневое выдавлива-
ние», а в ходе выполнения задач общевойсковыми соединениями и частя-
ми в своих зонах ответственности вести огонь методом «беспокоящего ог-
ня» и «огневой карусели». 

Особенности вооруженного конфликта накладывают ряд ограниче-
ний и на боевое применение авиации. Основными из них могут быть: 

ведение воздушной разведки; перевозка войск и грузов; 
эвакуация раненных, а в ряде случаев и мирного населения из райо-

нов (зон) боевых действий; 
проведение мероприятий по авиационному обеспечению правопо-

рядка психологического характера для рассеивания вооруженных форми-
рований (сброс агитационных бомб с листовками; 

применение дымовых авиационных бомб, демонстрационные дей-
ствия групп самолетов (вертолетов) с имитацией применения авиационных 
средств поражения). 

Таким образом, характерными чертами боевых действий общевой-
сковых соединений и частей в вооруженных конфликтах являются: 
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действия в условиях «расширенного» (нелинейности) поля боя огра-
ниченным составом сил и средств при отсутствии четко выраженной ли-
нии фронта, на разобщенных, нередко изолированных направлениях; 

разнообразие применяемых тактических приемов и форм маневра; 
одновременное и последовательное ведение боевых действий изолирован-
ными частями и подразделениями; растянутость и незащищенность тыло-
вых коммуникаций. 
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ПОЛИЦИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Институт государства играет важную роль в социуме. В сложной 
структуре государства выделяется правоохранительная система, направ-
ленная на обеспечение принуждения к следованию нормам права. Полиция 
в данной системе занимает весьма важное место, так как ее основной це-
лью выступает именно охрана общественного порядка. Следовательно, по-
лиция находится на «переднем рубеже» борьбы с преступностью, поли-
цейские осуществляют наиболее интенсивный контакт с населением; по-
лиция призвана также осуществлять и профилактику правонарушений. Ис-
следователи в этой связи обращают внимание на важную роль органов 
внутренних дел в системе государственной власти, главной задачей кото-
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рых выступает обеспечение правоохранной составляющей функциониро-
вания социума.1  

В различных странах история возникновения полиции характеризу-
ется своей спецификой. Следует отметить, что, начиная с 1718 г. в нашей 
стране также действует полиция. Идея создания полиции принадлежит 
Петру I, который посчитал, что в стране должны постоянно действовать 
специализированные полицейские органы, так как ранее подобные функ-
ции в государстве осуществлялись приказами, губными и земскими старо-
стами, воеводами наряду с другими функциями (судебными, военными, 
финансовыми).2 

25 мая 1718 г. Петр I утвердил (закон № 3203) должность генерал-
полицмейстера и собственноручно написанные «Пункты, данные 
С.Петербургскому Генерал-Полицмейстеру. – О смотрении, чтобы строе-
ние домов производилось по указу; о содержании улиц в чистоте; о допу-
щении торговых шалашей в указанных местах; о съестных припасах; о по-
дозрительных домах, о гулящих людях, о приезжих и отъезжающих; об 
определении с дворов караульщиков, в каждой слободе или улице старост 
и при каждых десяти дворах десятского и о распространении повинности 
постоя на людей всякого чина и звания».3 

С годами деятельность полиции все больше совершенствовалась. 
Постепенно полиция лишилась ряда нелогичных и несвойственных ее ос-
новному предназначению функций, например, поддержания в чистоте 
улиц и т. п. Накапливался необходимый опыт, позволяющий преодолевать 
многие дезорганизационные моменты в работе с населением. Однако в 
1917 г. в стране произошли две революции, в корне изменившие работу 
полиции. Так, в ходе Февральской революции 1917 г. Временное прави-
тельство упразднило Департамент полиции и провозгласило замену поли-
ции вначале общественной полицией, а затем народной милицией с вы-
борным начальством, подчинённым органам местного самоуправления. 
Прообразом этой народной милиции стала народная милиция Петрограда, 
образованная решением Петроградского совета от 7 марта 1917 года об 
объединении «студенческой», «городской» и рабочей милиции. В даль-
нейшем термин «милиция» был использован в названии Рабоче-
крестьянской милиции (РКМ). Основы РКМ были заложены постановле-

                                           
1 Каспаров А.Р. Конфликтологический потенциал в российской полиции: социо-

нормативное измерение: дис. … канд. соц. наук. Краснодар, 2016. С.3. 
2 http://storyo.ru/hist_gos_prav1/06_10.htm (дата обращения 11.01. 2019). 
3 Гурлев И.В. Создание и развитие полиции при Петре I // Власть. 2018. Том. 26. 

№ 3. C. 134-140. 
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нием НКВД РСФСР от 10 ноября (28 октября по ст. ст.) 1917 года «О рабо-
чей милиции».1 

Несмотря на изменение названия, советская милиция в целом выпол-
няла функции, аналогичные дореволюционной полиции. Сама идея идео-
логизации работы правоохранительных органов, ответственных за обще-
ственный порядок, оказалась утопичной. В отличие от спецслужб (ВЧК, 
ОГПУ, НКВД и др.), органы милиции в целом были намного менее под-
верженными идеологическому воздействию, а для профилактики и проти-
водействия преступности применяли комплекс методов, сходных с дорево-
люционным. 

С распадом СССР и возникновением Российской Федерации как са-
мостоятельного государства милиция стала именоваться российской, в це-
лом сохраняя преемственность с советскими органами правопорядка. Од-
нако социальная обстановка весьма существенно изменилась. Командную 
экономику сменила рыночная, политическая диктатура уступила место де-
мократии. Попытки экономических реформ привели к тяжелому социаль-
но-экономическому, социально-политическому и социокультурному кри-
зису. Криминализация сознания миллионов россиян и рост влияния орга-
низованной преступности осложняли работу милиции. В этой связи стали 
менее актуальны многие приемы и подходы, доставшиеся в «наследство» 
российской милиции от советского времени. 

Именно поэтому с начала 2000-х г. стала отчетливо ощущаться по-
требность в обновлении российской милиции, ее модернизации. Особенно 
серьезное влияние оказывало становление открытого общества на фоне 
информатизации, роста значимости интернет-ресурсов, переоценки важно-
сти общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.  

Именно поэтому реформа в Министерстве внутренних дел России, 
проходившая в 2011-2012 годах с целью повышения эффективности рабо-
ты правоохранительных органов России, в частности борьбы с коррупцией 
и улучшения имиджа правоохранительных органов, стала закономерным 
ответом власти на изменившиеся социальные потребности. В ходе рефор-
мы численность сотрудников органов внутренних дел сокращена на 22%. 
В наибольшей степени сокращению подвергся аппарат управления. Суще-
ственно повышены социальные гарантии и денежное довольствие сотруд-
ников полиции.2 

Е.В. Киричек указывает, что «реформирование системы МВД явля-
ется закономерным процессом, ибо давно уже назрела потребность рос-
сийского общества в повышении доверия к сотрудникам органов внутрен-
них дел и улучшении качества их деятельности. Должны создаваться эф-
                                           

1 Петров А.В. К вопросу о правовом обеспечении организации и деятельности 
милиции Временного правительства и милиции «белых» правительств Урала и Сибири // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. Вып 1. С.35-37. 

2 https://rg.ru/2013/02/04/karta-mvd-site-dok.html (дата обращения 12.01. 2019). 
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фективные механизмы для обеспечения внутренней дисциплины и внеш-
него контроля, а также надзора за должностными лицами системы под-
держания правопорядка».1 

Для современной российской полиции весьма важным показателем 
эффективности ее деятельности стало состояние общественного мнения. 
Как отмечают исследователи, «в период реформирования МВД России 
особую важность приобрел такой показатель, как общественное мнение 
населения о деятельности полиции, ее отдельных подразделений (на осно-
ве независимых источников эмпирической социологической информа-
ции)».2 Полиция в большей мере оказывается ориентированной на мнения 
граждан, их потребности и ожидания. 

Таким образом, начиная с 1718 г., полиция прошла сложный и весь-
ма противоречивый этап развития. За этот период времени было осу-
ществлено несколько масштабных реформ, повлиявших на деятельность 
структур полиции. Вместе с тем и само общество существенным образом 
изменилось. На смену сословному и классовому, пришло новое открытое 
общество, где на первый план выходят социально-групповые отличия, а 
ведущую роль играет информация, высокие технологии и сфера услуг. В 
этой связи по мере интеграции российского общества в глобальное обще-
мировое пространство назрела необходимость модернизации полиции. В 
новом социуме, который соответствует признакам открытого, важное зна-
чение имеет обратная связь с населением, учет проблем и интересов граж-
дан, отказ от государственного диктата. Именно на достижение данных 
целей направлена реформа российской полиции. 
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 ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Проблема молодежного экстремизма в условиях современного пере-

ходного российского общества характеризуется комплексным характером. 
Она детерминируется множеством факторов, связанных не только с соб-
ственно социальной, но и с политической, духовной, экономической сфе-
рами жизни общества. При этом «вес» каждого из факторов деструкции 
применительно к проблемной ситуации с молодежным экстремизмом, ока-
зывается существенно дифференцирован; в зависимости от спецификации 
той или иной социальной ситуации сила действия фактора может суще-
ственно изменяться.  

Проведенные эмпирические и прикладные социологические проекты 
достаточно быстро теряют актуальность, их данные устаревают, так как 
имеет место интенсивная социальная, экономическая, политическая, ду-
ховная динамика. Следует отметить, что в таких сложных для реализации 
социологических исследований условиях не характеризуется эффективно-
стью не только практический, но и теоретико-прикладной, а также фунда-
ментальный уровни познания. Их инерция (вполне закономерная, исходя 
из стратегических целей и задач, общей направленности процесса позна-
ния) оказывается на порядок выше, чем у практических исследований. В 
данных условиях, как представляется, все же следует делать ставку именно 
на потенциал практических социологических исследований. Однако для 
повышения их эффективности, придания соответствия характеру сложив-
шейся гносеологической проблемы необходимо внести определенные кор-
рективы. С учетом специфики рассматриваемого научно-управленческого 
противоречия следует обратить внимание на социально-инженерные раз-
работки, становящиеся все более востребованными в прикладной социологии.  

Уникальность эмпирического исследования применительно к про-
блематике молодежного экстремизма проявляется в том, что, с одной сто-
роны, они сопряжены с существенными угрозами безопасности и рисками 
вовлечения в противоправные деяния для социологов-исследователей, 
непосредственно контактирующих с экстремистами, получающих от них, в 
том числе и конфиденциальную информацию. С другой стороны, подоб-
ный ракурс социологического анализа позволяет получать уникальную 
информацию, зачастую не соответствующую ни статистическим данным, 
ни официальной отчетности правоохранительных органов, ни фундамен-
тальным публикациям ведущих ученых. 
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По мнению исследователей, «полученные результаты социологиче-
ских проектов определяют характер социальной реальности. Это отражает 
существенный принцип – познание общества есть одновременно социаль-
ный процесс, определяющий структуру дальнейших отношений и взаимо-
действий. В частности, интенции деятельности отдельных людей, страте-
гия развития организаций и государственная политика определяются тем, 
какие основные актуальные принципы развития общества уже получили 
концептуальное отражение. Чем выше уровень социальной динамики, тем 
выше вероятность возникновения запаздывания в осознании обществен-
ных процессов, в результате чего осознанное регулирование социальной 
ситуации производится с использованием ее устаревшей модели».1 

В ситуации, когда положение на макро- и микроуровне социальной 
реальности меняется достаточно быстро, от системы управления требуется 
принятие не просто оперативных решений – они должны быть взвешенны-
ми, научно обоснованными и т. д. В методической социологической лите-
ратуре справедливо отмечается, что «эмпирические исследования во мно-
гом исключают субъективный фактор, проявляющийся в том, что многие 
чиновники, менеджеры, ответственные лица склонны полагаться только на 
собственный опыт, уровень квалификации и субъективное мнение по той 
или иной проблеме. В этом случае велик риск принятия управленческих 
решений, не направленных на удовлетворение насущных проблем населе-
ния, не имеющих в своей основе детальный анализ социальных, экономи-
ческих, культурных проблем конкретного субъекта РФ, города, района».2 

Одной из основных проблем эмпирической социологии выступает 
определенная отстраненность от практики социального управления. Зача-
стую социологи-эмпирики не стремятся глубоко вникать в процесс приня-
тия управленческих решений, действуя шаблонными научными методами, 
используя имеющиеся методики, техники, годами апробированный ин-
струментарий. Такой подход в социуме XXI в. представляется несколько 
устаревшим. Социальная инженерия, развившись в рамках практической 
социологии, в последние годы значительно усиливает свои позиции. 

В этой связи ученые справедливо отмечают, что «родовая сущность 
социальной инженерии состоит в преобразовательной деятельности чело-
века осуществляемой посредством развития организационно-структурной 
системы общества, включая процессы ее целенаправленного изменения, 
поддержания стабильности и устойчивости, как в целом, так и в аспекте 

                                           
1 Куликов Е.М., Кубякин Е.О., Плотников В.В. Экстремизм как социально-

управленческая проблема трансформирующегося российского общества // Общество и 
право. 2016. №4. С.230-235. 

2 Карнаушенко Л.В., Куликов Е.М., Кубякин Е.О., Городенцев Г.А. Методоло-
гия, методика и техника эмпирических социологических исследований: учеб. пособие / 
Л.В. Карнаушенко, Е.М. Куликов, Е.О. Кубякин. Краснодар: Краснодарский универси-
тет МВД России, 2013. С.4. 
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различных ее подсистем. Система социальной инженерии включает когни-
тивную и практически-деятельностную подсистемы. В содержание первой 
входят два блока: теоретико-методологическое знание, включая филосо-
фию социальной инженерии и прикладное знание, как непосредственный 
переход к стадии опредмечивания научного знания. Прикладное знание 
обеспечивает непосредственное внедрение социального знания в практику 
жизни. Знания и практические действия (организационно-технологические 
операции) сливаются в единый поток воздействия человека на социальную 
систему».1 

Ю.М. Резник характеризует социальную инженерию как «область 
научно-практической деятельности, связанную с применением инженерно-
го подхода к созданию и изменению социальных систем, в том числе соци-
альных институтов, организаций, региональных систем управления, рабо-
чих групп и т. д.»2 

О.А. Уржа отмечает, что «социальная инженерия является особым 
разделом социологического знания. Именно она является тем мостиком, 
который связывает социологию и управление. С одной стороны, управлен-
ческую деятельность можно рассматривать через призму отраслевой со-
циологии – социологии управления. А с другой стороны, социальная ин-
женерия как социологическая составляющая является методологией 
управленческой деятельности и управленческого решения».3 

Следует отметить, что в целом система социального управления ис-
пытывает серьезный дефицит практической информации, связанной с 
оценкой эффективности принимаемых решений и осуществляемых меро-
приятий. Особенно это важно применительно к проблематике молодежно-
го экстремизма. Объясняется это положение крайней подвижностью и не-
устойчивость молодежной среды, быстро протекающими дезинтеграцион-
ными процессами вследствие нерешенности системных противоречий на 
фоне рисков социального взросления подрастающего поколения. Именно в 
решении проблем молодежного экстремизма социальная инженерия в 
условиях российского общества начала XXI в. может оказаться особенно 
полезной. 

Ю.М. Резник указывает, что «инженерные исследования характери-
зуются в большей степени прагматической ориентацией и интерпретацией 
социальных объектов, чем исследования фундаментального типа. Инже-
нерные исследования призваны обеспечить далее процесс создания и реа-
лизации социальных проектов. Поэтому они включают в себя и норматив-

                                           
1 Веселов А.В. Социальная инженерия: сущность и парадигмальная методоло-

гия: дис. ... канд. филос. наук. М., 2012. 
2 Резник Ю.М. Социальная инженерия как профессия // Известия томского поли-

технического университета. 2011. Т. 318. №6. С. 124-128. 
3 Уржа О.А. Социальная инженерия как методология управленческой деятельно-

сти // Социс. 2017. №10. С.87-95. 
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ные аспекты. В ходе этих исследований понятия социологической науки 
переводятся на язык решений, нормативов, предписаний, регламентирую-
щих поведение людей по целенаправленному изменению социальных 
объектов».1 

Безусловно, исследователь поднял одну из наиболее острых проблем, 
препятствующих более активной интеграции системы инженерных иссле-
дований в практику социального управления. Речь идет о существенной 
дифференциации понятийного аппарата науки и системы социального 
управления. Вследствие различий в понимании проблем, их интерпрета-
ции, в том числе и результатов проведенных исследований, возникают сте-
реотипы о несовместимости социологических исследований и практики 
социального управления. Данное социально-управленческое противоречие 
нуждается в оперативном решении в условиях современной России. 

В этих условиях имеют место «упреки в адрес социальных инжене-
ров, раздающиеся со стороны как представителей официальных властей, 
так и других критиков, по поводу их излишней прагматичности не должны 
заслонять их основные назначение в обществе».2 

О.А. Уржа справедливо отмечает, что социальная инженерия пред-
ставляет собой цепь «взаимосвязанных последовательных процедур, 
направленных на преобразование социальных объектов с целью их совер-
шенствования. Это, безусловно, диагностика состояния социального объ-
екта, прогнозирование его будущего состояния, моделирование нового мо-
дернизированного состояния, проведение эксперимента социальной моде-
ли, в случае успешного результата – создание социального проекта нового 
состояния объекта, разработка социальных технологий реализации проек-
та, планирование этой работы и построение эффективных связей в процес-
се управления реализацией проекта».3 

В российском обществе XXI в. молодежный экстремизм становится 
одной из наиболее острых проблем, содержание которой оказалось значи-
тельно шире ее нормативно-правового понимания. Основная сложность, на 
наш взгляд, заключается в том, что в сферу активности молодежных экс-
тремистских объединений оказываются вовлечены широкие слои молоде-
жи, что стало возможным благодаря все возрастающему потенциалу гло-
бальной компьютерной сети Интернет. В новых социально-
информационных условиях государству и обществу оказывается все слож-
нее оградить молодежь от деструктивного, вредоносного информационно-
коммуникационного воздействия, оказываемого интернет-средой. В ре-
зультате процессов стихийной социализации молодежь в пространстве Ин-

                                           
1 Резник Ю.М. Социальная инженерия как профессия // Известия Томского по-

литехнического университета. 2011. Т. 318. №6. С. 124-128. 
2 Там же. 
3 Уржа О.А. Социальная инженерия как методология управленческой деятельно-

сти // Социс. 2017. №10. С.87-95. 
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тернета осваивает широкие пласты ненужной, порой абсолютно вредной 
информации, касающейся убийств, насилия, ядов, наркотиков, взрывчатых 
веществ и пр.  

Современная эмпирическая социология достаточно активно развива-
ется, вследствие чего инженерные разработки интегрируются в систему 
методологий, методов, методик и техник. Для решения исследовательских 
задач в молодежной среде, в том числе и по проблематике молодежного 
экстремизма, целесообразно активно использовать проектно-
конструкторские подходы. Специфика этого вида эмпирического исследо-
вания, лежащего в основе внедрения социальных инноваций и создания 
социальных технологий, заключается в том, что оно реализует инженерно-
преобразовательную функцию в отношении социального объекта. Получе-
ние и анализ социологической информации в рамках проектно-
конструкторского исследования не являются его заключительным этапом, 
поскольку значительная его часть связана с процедурой внедрения разра-
ботанной исследователем инновационной системы (социальной техноло-
гии). Здесь социолог работает чаще всего в содружестве с представителями 
других научных направлений – психологами, экономистами, математиками 
и т. д.1 

Рассмотренные нами разновидности эмпирического социологическо-
го исследования, безусловно, весьма перспективны. Однако в настоящее 
время социологи обладают скорее отвлеченными идеально типическими 
знаниями о специфике работы социально-инженерных моделей в конкрет-
ных условиях реализации социологического проекта. Особую озабочен-
ность вызывает эффективность подобных инструментов в аспекте анализа 
проблем молодежного экстремизма. Следует принимать во внимание то 
обстоятельство, что управленческие решения в отношении молодежи тре-
буют крайней взвешенности и осторожности. Именно молодежная среда 
отличается повышенной эмоциональностью, иррационализмом, что нега-
тивно сказывается на восприятии нормативно-правовых и иных регулятив-
ных актов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Современное общество, под влиянием ряда глобальных факторов, 
находится в состоянии глубокой трансформации, охватывающей как мак-
ро-, так и микроуровень социальной реальности. Вследствие высоких ско-
ростей социальных изменений происходит девальвация привычных форм 
социальных действий и взаимодействий, новые явления, процессы, стре-
мясь закрепиться в институциональных структурах, оказывают противоре-
чивое влияние как на общество в целом, так и на отдельных социальных 
акторов. 

Представляется целесообразным коснуться проблем и путей оптими-
зации процесса социальной адаптации. Следует отметить, что социальная 
адаптация – это процесс, с помощью которого человек или социальная 
группа адаптируется к постоянно меняющейся социальной среде. Другими 
словами, это адаптация к человеческой социальной группе или обществу, в 
котором он живет или будет жить. 

Попадая в определенную группу и выполняя установленные нормы 
группы, человек может быть почитаем и уважаем, но нарушая правила, не 
подчиняясь им, может быть отвергнут группой. Все так или иначе зависят 
от окружающих его людей, поэтому адаптация оказывает большое влияние 
на развитие человека как личности. 

В обществе существуют установленные правила и законы, которые 
обязан выполнять каждый индивид. Однако есть неписаные законы и пра-
вила, присущие только той или иной группе общества. Например, ребенок, 
отправляясь в детский сад, должен приспособиться к группе своих сверст-
ников. Более серьезные проблемы возникают у первоклассника, если он не 
посещал детский сад, а сразу пошел в школу. Человек обычно принадле-
жит к нескольким социальным группам. Например, взрослый в семье явля-
ется главой семьи, а на работе – представителем определенной профессии 
или должности. В каждой из социальных групп человек должен адаптиро-
ваться к правилам и нормам, которые присущи каждой из них. Это означа-
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ет, что адаптация – постоянный процесс. Человека, способного быстро 
адаптироваться, называют нормальным, но для разных социальных групп 
это понятие может кардинально отличаться. Проблемы адаптации могут 
возникнуть, особенно в связи с правилами, принятыми в обществе. Напри-
мер, у иностранцев могут возникнуть проблемы из-за различий в культуре 
и нормах поведения, принятых в его собственной стране. Проблемы могут 
возникнуть из-за индивидуальных особенностей человека. Например, спо-
койный, застенчивый и робкий человек не может быть лидером в команде. 

Адаптационные проблемы часто могут вызвать много стресса, в ре-
зультате проблем со здоровьем: дискомфорт, нервозность. Эмоциональный 
стресс может вызвать и психическое заболевание.1 

Следует обратить внимание на то, что под адаптацией понимается 
такое состояние организма или социальной группы и ее окружения как 
благоприятное для существования и роста, или процесса, посредством ко-
торого такое единство является благоприятным для окружающей среды 
как физического, так и материального, а также социального и духовного. 
Адаптация может быть пассивной или активной. Пассивная физическая 
адаптация включает биологическую эволюцию и соматические изменения. 
Пассивная духовная адаптация включает в себя психическую под давлени-
ем социальных институтов, таких как язык, право и образование. Под ак-
тивной адаптацией подразумевается модификация организма или группы, 
или преобразование окружающей среды, чтобы сделать ее благоприятным 
для жизни. Активная духовная адаптация включает в себя целенаправлен-
ную адаптацию личности к своей духовной среде на примере работы учи-
телей и социальных работников.2 

Социальная адаптация – регулировка индивидуальных и групповых 
форм поведения в соответствии со сложившейся системой норм и ценно-
стей для данного общества, класса или социальной группы. Социальная 
адаптация происходит в процессе социализации, а также при помощи ме-
ханизмов социального контроля, которые включают в себя социальное 
давление и государственное регулирование. 

Социальная адаптация становится более значительной, когда соци-
альные изменения затрагивают важные аспекты в жизни в течение сравни-
тельно короткого периода времени. Такие изменения включают в себя ми-
грации, изменения в возрасте, быстрое промышленное развитие и т. д. 

В обществе индивид социализируется, чтобы справиться с жизнью, 
чтобы реагировать должным образом на социальные изменения и приспо-
сабливаться к более сложным требованиям в обществе, или для достиже-
ния его целей в рамках предписанных норм.  

                                           
1 http://tipings.com/en/pages/103271 (дата обращения 13.05.2018). 
2 https://www.jstor.org/stable/pdf/3155443.pdf?refreqid=excelsior%3A2ae0492c2a 

9e4e0c3dd7cd669eafa747 (дата обращения 13.05.2018). 
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При этом в социалистическом обществе процесс социальной адапта-
ции претерпел фундаментальные изменения. Отношения между индивида-
ми и в группе несколько отличаются и, в первую очередь, зависят от самой 
личности сознательного и добровольного соблюдения социальных норм, 
включая правовые нормы. В социалистическом обществе процесс соци-
альной адаптации требует изучения и концентрированных действий. На 
отказ определенных лиц к адаптации, в сочетании с конкретными неблаго-
приятными ситуациями, может негативно повлиять на индивидуальное по-
ведение.1 

Становится очевидным, что социальная адаптация – специфический 
вид адаптации, который основывается на социальном коллективном суж-
дении, правильности и эффективности системы поведения индивида в об-
ществе. Социальная адаптация рассматривает социальную обратную связь 
как основной фактор адаптации. 

Социальная обратная связь позволяет непрерывно оценивать каждый 
из альтернативных вариантов поведения. Модель поведения, которая явля-
ется социально правильной и более эффективной в определенном контек-
сте будет применима, когда происходит этот контекст. Социальная адапта-
ция позволяет сделать вывод о применимости и качестве каждой модели 
поведения в различных ситуациях, происходящих в обществе. Цикл соци-
альной адаптации выглядит следующий образом: индивид анализирует ва-
рианты моделей поведения – выбирает нужную модель – получает ответ от 
группы/общества – закрепление выбранной модели.  

Ключевой характеристикой социальной адаптации является учет 
мнений и суждений членов общества/группы в качестве часть системного 
монитора. В процессе самоадаптации, индивид должен контролировать 
изменения в своей внутренней и внешней окружающей среде самостоя-
тельно. Мониторинг событий и общественных оценок могут указать на не-
правильные действия в поведении или новые доступные ресурсы, изменя-
ющие модели поведения. В социальной адаптации, система поведения 
должна поддерживать суждения о роли индивида в обществе. 

Такие суждения касаются человеческих мнений и выводов, а не со-
бытий и состояний в системе окружающей среды. В самоадаптации, си-
стема имеет автономную способность контролировать всю информацию, 
которая необходима для принятия адаптационных решений, которые озна-
чает, что мониторинг моделей поведения является полностью автоматизи-
рованным компонентом. 

В толковом словаре Ожегова «адаптация» трактуется как приспособ-
ление организма к изменяющимся внешним условиям2. Учебники же со-

                                           
1 https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Social+Adaptation(дата обращения 

15.05.2018). 
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка, М.,  2009. - 812 с. 
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циологии говорят об адаптации как о процессе приспособления человека к 
условиям социальной среды1. 

Впервые проблема социальной адаптации молодёжи остро встала в 
постперестроечной России. В это время глобальные реформы захлестнули 
страну, сломали систему морали, существенно перевернув все нравствен-
ные ценности. Процесс социализации как передачи молодому поколению 
норм и традиций, выработанных предшествующими поколениями, нару-
шился, так как кардинально изменилась идеология, не оставляя иного вы-
бора как самую что ни на есть настоящую борьбу за выживание. 

Для успешной адаптации необходимо принятие норм и ценностей 
социальной среды. Адаптация является начальным процессом включения в 
интегральную и социальную, образовательную и профессиональную среду. 

Существует несколько видов адаптации: биологическая, этническая, 
психологическая и социальная. 

Биологическая адаптация заключается в приспособлении к окружа-
ющему миру путём эволюции. Биологическая адаптация проявляется в из-
менении человеческого организма для более эффективной жизнедеятель-
ности. Физическое и психологическое здоровье является сопутствующим 
фактором адаптации. Чем выше уровень этих факторов, тем эффективнее 
проходит адаптация. 

Этническая адаптация – это вид социальной адаптации, который 
включает приспособление этнических групп к условиям их расселения и 
территории проживания. Проблема адаптации этнических меньшинств за-
ключается в расистском отношении к ним коренных жителей.  

Психологическая адаптация, наиболее значимая для нашего исследо-
вания, отмечается в любой форме адаптации. Психологическая адаптация – 
это процесс психологической включенности личности в системы социаль-
ных, социально-психологических и профессионально-деятельностных свя-
зей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций. Пси-
хологическая адаптация человека осуществляется в следующих сферах его 
жизни и деятельности: в социальной (политических, нравственных, право-
вых и др.); в социально-психологической сфере; в сфере взаимосвязей с 
экологической средой; в сфере профессиональных, учебно-познавательных 
и других деятельностных связей и отношений личности. 

Человек способен адаптироваться пассивно и активно. При пассив-
ном адаптировании человек не меняет того, что окружает его. 

Помощь в адаптации человеку могут оказывать не только его роди-
тели, учителя и преподаватели, но и специально подготовленные психоло-
ги. Влияние, которое психолог способен оказать на подростка, способству-
ет более успешному процессу адаптации. Он помогает легче переживать те 

                                           
1 Волков Ю.Г. Социология. Учебник для студентов вузов;  под ред. В.И. Доб-

ренькова.2-е издание. – М.: Социально-гуманитарное издание.; Р/н Д: Феникс,2007. -
572 с. 
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или иные «кризисы», которые могут возникнуть в процессе адаптации. Ра-
ботая с таким специалистом, подросток формирует и развивает в себе по-
лезные адаптивные качества, повышает адаптивные способности и с этим 
всем повышается эффективность включение подростка в окружающую его 
деятельность.  

Адаптивность является одним из определяющих факторов психоло-
гического здоровья человека, самоактуализации и фактором успешной са-
мореализации.  

Становится очевидным, что атрибутивные характеристики совре-
менной социальной системы с неизбежностью будут актуализировать ме-
ханизмы, явления, процессы, служащие целям либо преодоления, либо 
«смягчения» угроз и рисков, продуцируемых высокими скоростями и мас-
штабом происходящих изменений. В этой непростой социальной ситуации 
социум активизирует механизмы обеспечения стабильного, равновесного, 
предсказуемого существования. Одним из основных в данном аспекте сле-
дует рассматривать социальную адаптацию. 

Таким образом, отметим, что нынешнее общество предполагает из-
менение теоретико-методологических оснований научного социологиче-
ского познания. В частности, уход от универсальных объяснительных мо-
делей диктует необходимость сосредоточения внимания на микроуровне 
социальной реальности, с последующей экстраполяцией полученных дан-
ных (теоретических и эмпирических) на макроуровень. Такой подход 
предполагает изменение акцентов социологического познания. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

 
Социологическое исследование профессиональной дезадаптации на 

теоретическом уровне познания сталкивается с рядом методологических 
затруднений, описанных в свое время классиком социологии М. Вебером, 
который создал теорию «идеальных типов».1 Согласно мнению немецкого 
социолога, общетеоретические конструктивные модели, создаваемые ис-
                                           

1 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003. 
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следователями без соответствующих процедур эмпирической верифика-
ции, могут считаться классическими идеальными типами – именно такие 
элементы и составляют основу научно-теоретического познания. Вместе с 
тем, для социологического анализа любой проблемной ситуации чрезвы-
чайно важно использовать методы сбора и обработки первичной информа-
ции. Именно сопоставление теоретической и эмпирической информации и 
дает возможность верифицировать данные, найти объективные закономер-
ности социальных явлений, процессов и т. п. 

Учитывая обозначенные гносеологические проблемы, нами будут 
представлены практические результаты сравнительного социологического 
анализа профессиональной дезадаптации сотрудников полиции, а также 
подробно проанализированы методические, методико-процедурные и ор-
ганизационно-технические проблемы подобных исследований. 

Исследование проводилось в одном из ведомственных вузов МВД 
России в октябре-ноябре 2018 года. Исследуемая выборка составила 60 
курсантов первого курса: 30 юношей в возрасте от 18 до 20 лет и 30 деву-
шек в возрасте от 18 до 20 лет, а так же 10 курсовых офицеров первого 
курса в возрасте от 35 до 40 лет. В соответствии с поставленными задача-
ми и концептуальной основой исследования, оно было направлено на изу-
чение адаптации курантов образовательных организаций системы МВД 
России как фактора, способствующего отклоняющемуся поведению, и но-
сило групповой характер. Основными исследовательскими методами яви-
лись анкетирование, тестирование и опрос. 

В комплекс методик вошли следующие: 
Авторский опросник для офицерского состава. 
Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 

Р. Даймонд). 
Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). 
Авторская анкета-опросник помогла нам собрать информацию о том, 

как в поведении курсантов первого курса может проявляться нарушение 
адаптации, а в последующем и зачатки девиантного поведения. 

Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 
Р. Даймонд) направлена на выявление особенностей адаптационного пери-
ода личности через интегральные показатели: «адаптация», «самоприя-
тие», «приятие других», «эмоциональная комфортность», «интерналь-
ность», «стремление к доминированию». 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 
поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, пред-
назначенным для измерения готовности (склонности) подростков к реали-
зации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представля-
ет собой набор специализированных психодиагностических шкал, направ-
ленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных 
форм отклоняющегося поведения. 
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Полученные в ходе исследования эмпирические данные были под-
вергнуты математической обработке (вычисление среднего арифметиче-
ского, измерение частоты встречаемости). Для обработки данных была ис-
пользована программа Excel и Spss 16.0. 

Исследуя литературу по поставленной проблеме и склонность кур-
сантов первого курса к девиантному поведению, мы смогли сделать вывод, 
что под девиантным поведением понимается поступок, действие человека, 
не соответствующее официально установленным или фактически сложив-
шимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)1. 

Исследуя склонности к отклоняющемуся поведению у курсантов, мы 
использовали методику определения склонности к отклоняющемуся пове-
дению А.Н. Орел. У нас получилось семь шкал, которые мы подробно рас-
писали ниже. 

Шкала установки на социальную желательность. 
63,3% испытуемых старались дать ответ, соблюдая при этом даже 

малозначительные социальные норы, но настороженно относясь к ситуа-
ции самого обследования.16,6% испытуемых старались дать социально-
желательные ответы. 20% испытуемых проявили склонность скрывать 
свои цели и нормы. Так же они обладают способностью корректировать 
свои ответы в направлении социальной желательности. 

Шкала склонности к преодолению норм и правил. 
50% испытуемых проявили склонность к конформным установкам 

испытуемого, склонность следовать стереотипам и принятым нормам по-
ведения, о чём свидетельствует специфика службы. В некоторых случаях 
при условии сочетания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем 
испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности та-
кие оценки могут отражать фальсификацию результатов. Но такая тенден-
ция не прослеживалась в нашей выборке. У 25% испытуемых прослежива-
ется чрезвычайная выраженность нонконформистских тенденций, прояв-
ление негативизма. И у оставшихся 25% респондентов наблюдаются нон-
комформистские установки, склонность противопоставлять собственные 
нормы и ценности групповым, тенденции «нарушать спокойствие», искать 
трудности, которые можно было бы преодолеть. 

Шкала склонности к аддиктивному поведению. 
У большего количества испытуемых отсутствует тенденция к разви-

тию аддиктивного поведения и сохраняется социальный контроль. 
Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему по-

ведению. 
55% респондентов показали отсутствие готовности к реализации са-

моразрушающего поведения, отсутствие тенденции к соматизации тревоги, 

                                           
1Гилинский Я. И., Афанасьев В. Г. Социология девиантного (отклоняющегося) 

поведения. СПб.: Питер, 1993. -272 с. 
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отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих 
реакциях. 20% испытуемых имеют низкую ценность собственной жизни, 
склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о са-
до-мазохистских тенденциях. 25% – могут сочетать в себе все вышепере-
численные качества, тем самым обладая золотой серединой по этой шкале. 

Шкала склонности к агрессии и насилию. 
Процент респондентов с тенденцией к агрессивному поведению 

очень низкий и составил лишь 1% от общего числа испытуемых. 
Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 
58,3% респондентов способны контролировать свои эмоциональные 

реакции, обладают жёстким самоконтролем, 41,6% – имеют слабость воле-
вого контроля, нежелание или неспособность контролировать поведенче-
ские проявления эмоциональных реакций. Кроме того, они склонны реали-
зовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, 
что говорит о несформированности волевого контроля своих потребностей 
и чувственных влечений. 

Шкала склонности к деликвентному поведению. 
У 51,6% испытуемых не наблюдается выраженность деликвентного 

поведения и прослеживается высокий показатель по шкале социальной 
желательности и социального контроля. У 28,3% – имеют деликвентные 
тенденций у испытуемого и низкий уровень социального контроля, а у 20% 
имеется высокая готовность к реализации деликвентного поведения. 

Второй этап нашего исследования состоял в изучении и обработке 
авторской анкеты. Изучив результаты авторских анкет-опросников, кото-
рые заполнялись офицерским составом, нам удалось установить, что при-
знаки девиации в поведении курсантов проявляются часто.  

Об этом сказали 10% человек. Так же 60 % человек реже замечали 
девиацию в поведении курсантов и 30 % – никогда не замечали. 

Полученные данные могут быть связанны с тем, что при поступле-
нии абитуриенты проходят профессиональный отбор, где, возможно и вы-
является склонность к девиантному поведению. Абитуриенты, которые 
получают высший балл по показателям возможного развития девиации не 
проходят дальше. Возможно, из-за сложности к адаптации у небольшого 
числа курсантов в поведении проявляются девиантные наклонности, кото-
рые замечают офицеры. Если предотвратить их на начальном этапе разви-
тия, то и адаптация курсанта пройдёт легко. Ведь не только работники 
психологической службы несут ответственность за правильный процесс 
адаптации и предотвращение девиантных наклонностей, но и командный 
офицерский состав. 

Примечательно то, что вариант ответа «затрудняюсь ответить» не 
был выбран не одним из опрошенных офицеров. Это может говорить о 
том, что они чутко и внимательно относятся к своим подопечным, стара-
ются помочь им преодолеть трудности и адаптироваться, учат и наставля-
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ют на верный путь. Принимая на себя частично воспитательную роль кур-
совые офицеры знают курсантов своего подразделения достаточно хоро-
шо: их психические, физиологические и психологические особенности, 
способности, характер и так далее. Это позволяет старшим офицерам более 
тесно взаимодействовать с курсантами, помогая им освоиться в новой для 
них среде, избегая каких-либо нарушений этого процесса. 

После анкетирования была проведено фокусированное интервью, в 
процессе которого нам удалось выяснить, что офицеры, которым удалось 
заметить проявления девиантного поведения у курсантов, не смогли во-
время его предотвратить с помощью личной беседы или психологической 
консультации. 

Для исследования адаптивного уровня у курсантов первого курса 
нами была выбрана диагностика социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда. Так же с помощью этого опросника нам удалось 
изучить те качества личности, которые помогают успешно\не успешно 
адаптироваться курсантам: приятие себя, неприятие себя, приятие других, 
неприятие других, эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, 
внутренний контроль, внешний контроль, доминирование, ведомость, эс-
кейпизм (уход от проблем). 

Эта методика исследования даёт нам возможность получить количе-
ственные показатели критериев, регистрации изменений, происходящих в 
процессе адаптации по каждому из них.  

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все 
большее значение получают собственно личностные психологические си-
лы развития, такие как локус контроля, особенности самооценивания, са-
моприятие себя и других, стремление к доминированию, эмоциональный 
комфорт и другое, возникает вопрос о надежной и валидной психологиче-
ской диагностике этих составляющих, которые, кроме того, целесообразно 
рассматривать в качестве критериев оценки эффективности адаптации. 

67% курсантов получили средний балл адаптивной способности. Это 
говорит о том, что у курсантов, попадающих в новые условия, начинает 
происходить процесс «распада» старых привычек и формирование новых. 
Но если старые привычки сломлены, а новые не смогли сформироваться, 
то начинается процесс дезадаптации. С таким же понятием как «социаль-
ная аномия» мы сталкиваемся в курсе социологии. Под социальной аноми-
ей Э. Дюркгейм понимает состояние общества, в котором разложение, дез-
интеграция и распад определённой системы устоявшихся ценностей и 
норм, ранее поддерживавших традиционный общественный порядок, от-
ныне не соответствует новым, сформулированным и принятым государ-
ством идеалам. 

По результатам нашего исследования выборка респондентов показа-
ла средние значение по каждому из наиболее значимых для процесса адап-
тации личностных качеств. Это говорит о том, что процесс адаптации у 
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курсантов проходит с некоторыми затруднениями, так как резко меняется 
их образ жизни, распорядок дня и так далее.  

По результатам проведённых исследований мы разделили выборку 
на три группы. 

Первая группам (26%) состояла из испытуемых, которые получили 
балл адаптивных способностей выше среднего. Вторая группа (58%) со-
стояла из испытуемых, которые получили средний показатель, а третья 
(16%) – с показателем ниже среднего. 

У респондентов с наивысшим показателем уровня адаптивных спо-
собностей развиты такие качества как принятие других, внутренний ком-
форт, внешний контроль, доминирование и так далее. Именно эти психо-
логические качества помогают адаптации проходить легко. Такой курсант 
может с лёгкостью адаптироваться к любым условиям, находить общий 
язык с новыми людьми и занять высокое положение в коллективе сверст-
ников. Так же развитие таких качеств у испытуемых из этой группы, кото-
рые негативно влияют на адаптацию имеет очень низкий уровень. 

Респонденты, которые показали средние результаты по всем из ка-
честв личности, которым сопровождается адаптацию, составили вторую 
группу. Эти люди способны к адаптации, но она протекает у них более 
сложно. Они подвержены развитию девиантного поведения, но своевре-
менное его предотвращение позволит человеку легче адаптироваться. 

Третью группу составили те респонденты, у которых преобладание 
негативных качеств личности при адаптации преобладает над позитивны-
ми. Им очень тяжело адаптироваться к новым условиям и вероятность раз-
вития у них девиантного поведения намного больше. У этой группы форма 
девиантного поведения может перерастаться в тяжёлые, если не проводить 
своевременную профилактику. 

Успешная адаптация курсантов в образовательных организациях си-
стемы МВД России затрагивает все аспекты функционирования личности 
и зависит не только от личностных качеств личности, но и от деятельности 
профессорско-преподавательского состава, участия психолога. 

Совершенствование психологической работы с молодежью, которая 
включает в себя первичную диагностику адаптивного потенциала абитури-
ента с целью учёта, анализа и оценки их качеств личности, а так же про-
гнозирования успешности адаптивного процесса. В последующем, психо-
логические консультации, беседы или тренинги. 

Возможно, что тренинги на сплочение коллектива (группы) с участи-
ем курсовых офицеров, помогут улучшить процесс адаптации. Как мы зна-
ем, человек существо биосоциальное и успешное взаимодействие с кол-
лективом поможет ему взаимодействовать и с окружающей средой.  

Необходимо понимать роль не только того, что происходит с ребён-
ком, того, что он чувствует, но и знать норму, как патологического пове-
дения, так и психологическое проявление нарушений в поведении. Также 
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важно знать возрастные и половые особенности психики, основные причи-
ны нарушения адаптационного процесса и развития девиаций. 

Таким образом, в рамках данного исследования можно сделать вы-
вод, что адаптация курсантов в образовательной организации как процесс 
поэтапного формирования профессионально значимых качеств личности 
офицера, обусловлена совокупностью взаимоотношений и взаимодействи-
ем преподавателей и курсантов, способствующих профессиональному са-
мовыражению и самореализации будущего специалиста. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ  

(на примере Краснодарского края)  
 
Проблематика проводимых в стране политических мероприятий, от-

носящихся к проблемам семьи и несовершеннолетних, достаточно попу-
лярна в среде политиков, юристов, ученых и журналистов, поскольку 
направления реформирования носят поистине революционный характер. 
Вместе с тем, как показывает практика, при осуществлении кардинальных 
преобразований нередко остаются без внимания интересы наименее соци-
ально защищенных групп. В частности, сказанное можно в полной мере 
отнести к функционированию системы социально-правовой защиты инте-
ресов несовершеннолетних и семьи. 

Проблема эта из организационной давно переросла в политическую, 
как показывают из года в год послания Президента Российской Федерации, 
а затягивание принятия кардинальных мер приводит к нарастанию угроз в 
сфере национальной безопасности, так как численность несовершеннолет-
ней части общества является показателем будущего состояния государства.  
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Право ребенка на жизнь – основное неотчуждаемое право от рожде-
ния, закрепленное Конвенцией ООН о правах ребенка и Конституцией 
Российской Федерации. На территории Краснодарского края предприни-
маются необходимые меры для сохранения жизни детей. Вместе с тем, по 
оперативным данным министерства здравоохранения Краснодарского 
края, в 2018 году наметилась негативная тенденция к увеличению: – пока-
зателя младенческой смертности до 4,7 промилле на 100 тыс. детского 
населения (2016 год – 5,0 промилле, 2017 год – 4,4 промилле); – количества 
абортов среди несовершеннолетних до 72 (2016 год – 103, 2017 год – 70).  

 
Показатель смертности в возрасте от 15 до 17 лет в Краснодарском крае 

в 2016-2018 гг. (промилле) 
 

 

 

Особую обеспокоенность 
вызывает устойчивая тенденция ро-
ста показателя смертности подрост-
ков в возрасте от 15 до 17 лет от 
внешних причин заболеваемости и 
смертности (2016 год – 36,4 про-
милле, 2017 год – 37,7 промилле, 
2018 год – 44,7 промилле). 

 
Все также серьезным вызовом времени остаются факты гибели детей 

от внешних или неестественных причин. И среди них особое место зани-
мает гибель детей от преступных посягательств, а также в результате суи-
цидов и несчастных случаев. Несмотря на то, что убийств детей стало 
меньше в 2018 году, их количество остается достаточно высоким. По дан-
ным СУ СК России по Краснодарскому краю, в отчетном году было воз-
буждено 12 уголовных дел по статьям 105 – 107 УК РФ (убийство, убий-
ство матерью новорожденного ребенка, убийство в состоянии аффекта) 
(2016 год – 13, 2017 год – 17). Причем преступления данного вида проис-
ходили не только когда ребенок оставался без внимания своих родных и 
близких, но и в семье, где он, казалось бы, защищен и ему ничего не долж-
но угрожать. Проблема гибели детей в результате суицида в последние три 
года находится под пристальным вниманием Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае 1, поскольку отмечается устойчивая нега-
тивная тенденция роста числа подростковых суицидов и это требует осо-
бых мер социально-правовой защиты.  

 
 
 
 

                                           
1 По Докладу Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае за 

2018 год.  
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Количество суицидов среди несовершеннолетних в Краснодарском крае 

в 2016-2018 гг. 
 

По данным СУ СК России по Крас-
нодарскому краю, как и в предыдущие го-
ды, существенно увеличилось количество 
случаев самостоятельного ухода из жизни 
среди несовершеннолетних, причем в 2018 
году в 2,3 раза по сравнению с 2017-м (2016 
год – 8, 2017 год – 15, 2018 год – 35). В их 
числе 3 ребенка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи (2016 
год – 2, 2017 год – 2). 

 
В 2018 году увеличилось количество случаев доведения несовер-

шеннолетних до самоубийства. По данным СУ СК России по Краснодар-
скому краю, по статьям 110 (доведение до самоубийства) и 110.1 (склоне-
ние к совершению самоубийства или содействие совершению убийства) 
Уголовного кодекса РФ было возбуждено 26 уголовных дел, что почти в 
два раза больше, чем в 2017 году – 14. Имеют место случаи доведения до 
самоубийства детей их законными представителями. Так, по статье 110 УК 
РФ (доведение до самоубийства) возбуждено уголовное дело в отношении 
родителя, который довел своего ребенка до самоубийства 1.  

Считаем, что вопросы профилактики и противодействия суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних не должны снижать своей актуально-
сти и значимости для национальной безопасности государства.  

Для этого в России и в Краснодарском крае на законодательном 
уровне еще в 2017 году были приняты определенные меры: – Федераль-
ным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно- процес-
суального кодекса Российской Федерации установлены дополнительные 
механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению»; – Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению убийства», 110.2 «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства» и 151.2 «Во-
влечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего»; – принят Региональный Ком-
плекс мер по снижению смертности населения от самоубийств в Красно-
дарском крае, в том числе среди подростков, на период 2017-2020 годов; – 
обучение навыкам раннего распознания признаков суицидального поведе-

                                           
1 по данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
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ния с 2018 года в Краснодарском крае проводится не только для врачей-
психиатров и психотерапевтов, но и для врачей амбулаторно-первичного 
звена (терапевтов, педиатров), начата программа обучения для среднего 
медицинского персонала (фельдшеров).  

Однако принятых дополнительных мер для преодоления ситуации 
недостаточно. Тем более что имеющиеся показатели говорят о том, что не 
все специалисты готовы работать с детьми, имеющими признаки суици-
дального поведения. Психологам и всем другим специалистам, работаю-
щим с несовершеннолетними, необходимо расширить спектр знаний по 
данной проблеме, уметь видеть поведенческие отклонения ребенка для 
своевременного предотвращения трагических ситуаций. Им следует еже-
дневно обращать внимание на эмоциональное состояние и внешний вид 
ребенка. Несвойственные особенности поведения (замкнутость, подавлен-
ное настроение, рассеянное внимание и др.) могут быть признаками пере-
живаемой ими стрессовой ситуации, а порой и последствиями жестокого 
обращения. В таких случаях экстренно необходимы помощь психолога, 
незамедлительное информирование органов прокуратуры, полиции и орга-
нов системы профилактики. От слаженного и оперативного взаимодей-
ствия всех служб и ведомств зависит эффективность оказанной ребенку 
помощи. 

В современных условиях необходима незамедлительная консолида-
ция всех заинтересованных государственных органов для глубокого анали-
за на межведомственном уровне всех случаев суицидов, выработки едино-
го подхода в их учете, устранения причин и условий подростковой смерт-
ности. С этим связана следующая проблема – недостаточность информа-
ции для родителей подростков, заметивших у своих детей суицидальные 
проявления. Родители (законные представители) не знают, где можно по-
лучить необходимую помощь, либо боятся огласки и избегают обращаться 
к специалистам: не только к психиатрам, но порой и к психологам, иногда 
даже не понимая, в чем между ними разница. При этом информации недо-
статочно не только для тех родителей, которые уже обеспокоены какими-
либо суицидальными проявлениями, поведенческими отклонениями ре-
бенка, но и для всех родителей, воспитывающих подростков, которые по-
рой не замечают, что своей незаинтересованностью внутренним миром ре-
бенка, неодобрением, а порой явным осуждением подростковой культуры 
они сами подталкивают его к суицидальным мыслям и проявлениям.  

В этом направлении считаем необходимо прививать населению 
культуру обращения за психологической, а при необходимости и за психи-
атрической помощью, повышать всеми доступными способами их осве-
домленность по этим видам помощи, а также по обстоятельствам возмож-
ных несчастных случаев, так как нельзя смириться и принять ситуацию с 
гибелью детей в результате пожаров, утопления, дорожно-транспортных 
происшествий.  
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Гибель и травмирование детей при пожарах 
в Краснодарском крае (чел.) в 2016-2018 гг. 

 
Произошло значительное уве-

личение случаев гибели детей при по-
жарах: с 8 в 2017 году до 13 в2018-м. 
На данную негативную тенденцию 
Уполномоченный обратил внимание в 
2017 году, когда был отмечен рост по-
казателя в четыре раза по сравнению с 
предыдущим годом (2016 год – 2 слу-
чая). Драгоценные детские жизни были 
потеряны в г. Краснодаре,г. Геленджи-
ке, г. Сочи, Белореченском, Новопо-
кровском, Новокубанском и Северском 
районах. Травмы при пожарах получи-
ли 29 несовершеннолетних (2016 год -
31, 2017 год – 39). 

 
 

 
Причинами пожаров стали – нарушение правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации систем отопления, детская шалость, неосторожное 
обращение с огнем взрослых членов семей и детьми, а также неправильное 
устройство или неисправность дымохода. И это из года в год с гибелью и 
травмированием детей, и отсутствием принимаемых мер для их предот-
вращения. Актуальность постоянна и в настоящее время.  

 
Гибель детей на водоемах в Краснодарском крае в 2016-2018 гг 

 
Благодаря проводимой профилактиче-

ской работе удалось более чем в два раза сни-
зить количество случаев гибели детей на водных 
объектах. Тем не менее, пребывание несовер-
шеннолетних на них без организации надлежа-
щего контроля стало причиной гибели 8 детей в 
городах Анапа, Армавир, Краснодар, Сочи, а 
также Каневском, Темрюкском, Красноармей-
ском, Белореченском районах (2016 год – 17, 

2017 год – 18). 

 

Наибольшее число случаев гибели детей произошло по причине от-
сутствия контроля за ними со стороны родителей. В связи с этим необхо-
димость принятия исчерпывающих мер по предупреждению гибели детей 
на водных объектах, в том числе на своевременное выявление родителей, 
склонных к употреблению спиртных напитков, исполняющих свои обязан-
ности ненадлежащим образом.  
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И еще проблема сохранения жизни детей в условиях дорожно – 
транспортных происшествий, которая остается довольно сложной на доро-
гах края:  

 

Гибель детей в ДТП  
в Краснодарском крае в 2016-2018 гг.

Травмирование детей в ДТП  
в Краснодарском крае в 2016-2018 гг.

 
За 2018 год зарегистрировано 878 дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП). Трагедии на дорогах унесли жизни 39 детей (2016 год – 32; 
2017 год -37), получили травмы различной степени тяжести 923 ребенка 
(2016 год – 678, 2017 год – 751).  

 
Количество ДТП с участием детей-пешеходов в Краснодарском крае  

в 2016-2018 гг. 
 

 

 
ДТП с участием детей-

пешеходов стали основным видом до-
рожных происшествий в 2018 году, а 
их количество увеличилось на четверть 
(2016 год – 152, 2017 год – 161, 2018 
год – 204). В ДТП с детьми – пешехо-
дами пострадало 420 несовершенно-
летних (2016 год – 296, 2017 год – 298), 
15 погибли (2016 год -11, 2017 год – 
13).  

Основными причинами явились переход через проезжую часть вне 
пешеходного перехода, переход проезжей части в неустановленном месте, 
неожиданный выход из-за транспортного средства. Нередко несовершен-
нолетние гибнут или получают травмы, переходя через железнодорожные 
пути в неустановленном месте, не слышат предупреждающих сигналов, 
слушая музыку в наушниках, не видят приближающегося транспорта, 
надев капюшон. Так, с начала 2018 года, по данным Южного следственно-
го управления на транспорте СК РФ, на Кубани вследствие попадания под 
железнодорожный транспорт погибли 6-ть несовершеннолетних. Дети по-
лучают травмы в ДТП не только на проезжей части автомобильных дорог, 
на железнодорожных путях, но и во дворах по месту жительства, что еще 



221 

более требует общественной защиты детей и внимания к ним, как викти-
мологически не способными к самосохранению.  

Детский травматизм – серьезная проблема, но, если родители будут 
присматривать за своим ребенком и научат его правилам безопасности, 
многих травм удастся избежать. Безусловно, что благополучие детей явля-
ется приоритетным направлением деятельности государства. Но только 
обозначением указанных проблем – не помочь, необходима обще-
государственная программа обучения, как самих несовершеннолетних, так 
и взрослых лиц – условиям обеспечения безопасности и самобезопасности 
на уровне национальной безопасности общества.  

Проводимые в стране политико-правовые реформы ориентированы 
на повышение качества жизни населения, а необходимы еще на обеспече-
ние самой жизни. Одним из направлений реформирования и должно стать 
преодоление дисфункций одного из политических механизмов социальной 
организации современного российского общества – системы социально-
правовой защиты жизни несовершеннолетних.  

 
 

Расцветаев Сергей Анатольевич, 
аспирант, 

 Южно-Российский институт управления  
РАНХиГС;  

Чапурко Татьяна Михайловна,  
доктор политических наук, 

Краснодарский университет МВД России 
 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАРКОБЕЗОПАСНОСТИ  
 
Проблема растущей наркомании для современной России весьма и 

весьма актуальна, однако государственная политика в этой сфере, в отли-
чие от других стран, не стала формироваться под влияние общественного 
протеста. Не всегда люди, не равнодушно относящиеся к общественным 
проблемам, заслуживают признание общества, а в силу неоднозначности 
российского законодательства, регулирующего лечение наркоманов обще-
ственные инициативы получают признание.  

Применительно к проблематике антинаркотической деятельности 
важнейшим актором выступают именно отношения общества и власти. Как 
известно, конституционное право активно использует понятия «народ», 
«гражданское общество», «общественность», в которых, по сути, речь идет 
о важнейших субъектах конституционно-правовых отношений, участвую-
щих в осуществлении государственной власти в стране. Однако, будучи 
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терминами собирательными, приведенные понятия сложны для исследова-
теля определением даже примерного перечня более-менее индивидуализи-
рованных субъектов, которые образуют нужный коллективный субъект. В 
результате законодательство, оперируя словами «народ», «гражданское 
общество», «общественность», не позволяет гражданам и их объединениям 
воспользоваться в полном объеме предоставляемыми правами или выпол-
нить обязанности, а лишь запутывает их правовой статус1, не давая реаль-
ной возможности изменить к лучшему ситуацию с антинаркотической по-
литикой. Такие политические практики могут привести к негативным для 
общества результатам снижения легитимации власти. И речь здесь ведем о 
неоднозначной форме активности личности в решении социально-
значимой проблемы пристрастия к незаконному употреблению наркотиков.  

Приведенные выше противоречия нельзя назвать диалектическими, 
поскольку соответствующие политико-правовые практики противоречат 
здравому политическому смыслу. Тем не менее, в них наглядно отражены 
дисфункции осуществления государственной политики по привлечению 
социума к борьбе с таким социальным злом как наркомания и наркотизм, 
которым подвержены многие молодые люди с повышенным избытком 
биохимической энергии живого вещества, так называемой пассионарно-
стью. Как известно, пассионарность определяют как свойство людей, об-
ладающих избытком биохимической энергии, благодаря чему их стремле-
ние изменить окружающий мир превышает инстинкт самосохранения.  

Пассионарность – это способность к целенаправленным сверхнапря-
жениям2. И цель эта представляется пассионарной личности ценнее даже 
собственной жизни, а тем более жизни счастья современников. Она не 
имеет отношения к этике, одинаково легко порождает подвиги и преступ-
ления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равноду-
шие; она не делает человека героем, ведущим толпу, ибо большинство пас-
сионариев находятся в составе толпы, определяя её потентность в ту или 
иную эпоху развития этноса.  

Авторам настоящей статьи видится выход в использовании возмож-
ностей системы непрерывного образования. Высокий образовательный 
уровень населения во многом может компенсировать недостатки граждан-
ского общества. Проводимые исследования показывают что, обычно во 
всех государствах, антитеррористическая работа, например, среди населе-
ния направлена в первую очередь на самообразование. И наша отечествен-
ная система такого образования только начинает формироваться.  

                                           
1 Матейкович М. С., Воронин В. В. Народ, гражданское общество, обществен-

ность как субъекты конституционно-правовых отношений // Право и политика, 2007, № 10. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 

1989. С. 308.  
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В понятие стратегии развития образования в данном случае следует 
включить основные принципиальные позиции: 1) определение цели и за-
дач; 2) выявление того, кто и что должен преподавать; 3) решение о том, 
кто будет адресат, т. е. кого обучать; 4) способы и методы действия по со-
зданию инфраструктуры нового образовательного процесса и осуществле-
нию самого обучения; 5) определение и формулирование ожидаемых ре-
зультатов и их влияния на современные социальные реалии.  

Определение цели должно опираться на анализ причин возникнове-
ния социального зла в современном российском обществе. Одной из важ-
нейших задач является обретение гражданами в ходе обучения навыков 
самоорганизации, без которых не может сформироваться настоящее и 
столь необходимое нам гражданское общество и без которых к тому же в 
большинстве случаев невозможно улучшить и экономическое состояние 
местных сообществ и отдельных групп. К блоку наиважнейших условий 
относится и задача обучения обучающих. Ввиду широты поставленных за-
дач потребуется масштабный корпус преподавателей, компетентных в са-
мых разных научных областях знаний и социальной практике. Наиболее 
значимым представляется осуществление непрерывного образования для 
конкретных групп населения. Обучение требуется представителям струк-
тур гражданского общества. Выбор тематики обучения зависит от характе-
ра обучаемой группы и ее местожительства. Основной способ осуществле-
ния непрерывного образования, особенно интересующей нас направленно-
сти, заключается в работе с гражданами на местах. Обучение должно про-
исходить в непосредственной среде их проживания. Поэтому команды 
преподавателей должны действовать мобильно и выезжать не на один 
день, а на определенный срок (как например, опыт показывает, что опти-
мальным являются трехдневные семинары)1.  

Через такие практики станет возможной институциализация в обще-
ственном сознании не только новых акторов антинаркотической политики, 
но и новых ценностных ориентаций в пораженном аномией транзитивном 
обществе.  

Сегодня требуется не просто улучшение взаимодействий государства 
и гражданского общества по проблеме противодействия наркотикам, а 
распространение практик делиберативной политики, в рамках которой об-
щественные обсуждения станут катализатором формирования новой пуб-
личной политики в рассматриваемой нами сфере.  

                                           
1 См. Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 

формирования и развития системы непрерывного образования населения в области 
противодействия политическому экстремизму и терроризму на Северном Кавказе». 
Махачкала 23-24 июня 2011 года. 
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Об этом ведут речь и зарубежные исследователи делиберативного 
дискурса Джон Гастил1, Михаэль Моррелл2. В свою очередь, Джон Дьюи, 
определяя сущность рефлексивного мыслительного процесса, пишет: 
«Мышление начинается в положении, которое достаточно важно ясно мо-
жет быть названо положением на распутье, положение двойственное, 
представляющее дилемму. <…> Потребность в разрешении сомнения яв-
ляется постоянным и руководящим фактором во всем процессе рефлексии. 
Вопрос, на который надо ответить, затруднение, из которого надо выйти, 
ставит определенную цель и направляет течение мыслей по определенному 
каналу. Эта потребность распутать затруднение направляет процесс мыш-
ления»3. Такой дискурс актуален не только исходя из решения проблем 
здоровья нации, но и в рамках повышения безопасности окружающей че-
ловека среды.  

За рубежом в последние годы получила распространение концепция 
охраны от негативных факторов воздействия местных сообществ4.  

Сегодня уже очевидно, что социальные факторы оказывают большое 
влияние на городскую безопасность5. Соответственно, безопасность боль-
ше не рассматривается как исключительная задача полиции. Силовые 
структуры совместно с гражданским обществом должны применять боль-
ше «социальных» методов, особенно в том, чтобы достичь успеха в 
предотвращении преступлений и интеграции наркоманов, ставших на путь 
исправления в социальную среду.  

Многочисленные исследования в социологии и социальной психоло-
гии показывают, что индивидуумы подражают девиантным нормам их со-
циальной сети6. Поэтому именно через социальные сети необходимо фор-
мирование атмосферы неприятия употребления наркотиков.  

                                           
1 Gastil J. Adult civic education through the National Issues Forums: Developing 

democratic habits and dispositions through public deliberation // Adult Education Quarterly, 
2004, vol. 54, Iss. 4, PP. 308-328. 

2 Morell M.E. Survey and Experimental Evidence for a Reliable and Valid Measure of 
Internal Political Efficacy // Public Opinion Quarterly, 2003, № 67. РР. 589-682. 

3 Дьюи Д. Психология и педагогика мышления /Пер. с англ. Н.М. Никольской. – 
М.: Совершенство, 1997. С. 20. 

4 Aronowitz A.A. Crime Prevention in the Netherlands: A Community Policing Ap-
proach. / In S.P. Lab, and D.K. Das (Eds.), International Perspectives on Community Policing 
and Crime Prevention. -Upper Saddle River, 2003. РР. 58-78. 

5 Correira M.E. Citizen Involvement. How Community Factors Affect Progressive Po-
licing. -Washington D.C., 2000. 

6 Festinger L., Schachter S., Back K. with chapters by Catherine Bauer and Robert Woods 
Kennedy. Social Pressures in Informal Groups: A Study of Humanactors in Housing. –N.Y.: Har-
per and Brothers, 1950; Latane B., Wolf S. The Social Impact of Majorities and Minorities // 
Psychological Review, 1981, vol. 88, № 5. РР. 438-453; Michener H., DeLamater J.D. Social 
Psychology. –N.Y.: Harcourt Brace. 1999; Mutz D. C. The Consequences of Cross-Cutting 
Networks for Political Participation // American Journal of Political Science, 2002, vol. 46, № 4. 
РР. 838-455. 
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Вместе с тем, сказанное не значит отрицания крупномасштабных 
пропагандистских акций, к примеру, таких как Всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», организованная Феде-
ральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Цель мероприятия 
состояла в получении информации о фактах незаконного распространения 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ, изучение 
общественного мнения, лечение и реабилитация наркозависимых, оказание 
консультационной помощи гражданам. В акции принимали участие пред-
ставители органов исполнительной власти области и местного самоуправ-
ления, федеральных ведомств, специалисты в сфере профилактики и лече-
ния наркомании. В регионах проводились конкурсы среди муниципальных 
образований на лучшую организацию антинаркотической работы в под-
ростково-молодёжной среде и другие акции.  

Общество должно осознать серьезность угрозы связанной с нарко-
тизмом и наркотрафиком, которые сегодня некоторыми политическими ак-
торами рассматриваются как проявления наркоттерроризма. Появляется 
все больше фактов сращивания наркобизнеса с террористически ориенти-
рованными акторами.  

Мы видим, что не только в России наблюдаются дисфункции госу-
дарственной антинакотической политики, для исправления которых необ-
ходимо участие гражданского общества. Тот факт что упомянутые факты 
сегодня структурами гражданского общества не используются для активи-
зации войны с наркотиками весьма тревожен, поскольку за безусловно 
важными вопросами профилактики таких преступлений, как попрошайни-
чество, общественное пьянство, и граффити уходит на задний план вопро-
сы связанные со стратегическими аспектами развития общества. Исходя из 
зарубежного опыта в политической эффективности некоммерческих акто-
ров противодействующих незаконному распространению наркотиков не 
приходится сомневаться.  

Однако в России антинаркотические общественные организации ни-
как не найдут свое политическое представительство через иную, например, 
партийную структуру или структуры. Таким образом, политические пар-
тии остаются в стороне от антинаркотического дискурса. Это означает, что 
в политическом поле современной России государство продолжает оста-
ваться практически единственным актором противостоящим наркоугрозе.  

Без участия гражданского общества, несмотря на силовые и профи-
лактические меры государственных структур не может быть устранена 
негативная среда, которая способствует воспроизводству практик незакон-
ного употребления наркотических препаратов и росту численности нарко-
манов. Политические партии находятся в стороне от этих процессов, а у 
профсоюзов очень слабые позиции в антинаркотической политике.  

Сегодня в рамках публичной политики в случае проникновения 
наркотрафика в населенные пункты, должен автоматически вводиться 
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набор заградительных мер, должна начинаться слаженная работа силовых 
ведомств со структурами гражданского общества, а также активной частью 
социума, в которую входят, в частности, родители вовлеченных в наркосе-
ти молодых людей. Так происходит во всем мире. У нас же такая система 
фактически не работает. 

Соответственно, в рамках пересмотра политики обеспечения нарко-
безопасности на региональном и федеральном уровнях необходимо разра-
ботать комплекс стимулов и нормативных мер поддержки гражданских 
инициатив в вопросах обеспечения наркобезопасности социума. И важ-
нейшим здесь, по нашему мнению, является изучение возможности норма-
тивно-правовой поддержки деятельности общественных структур, осу-
ществляющих лечение наркоманов. Сегодня активисты таких обществен-
ных организаций должны сами противостоять как чиновникам, так и лоб-
бистам наркомафии, что недопустимо для правового общества.  
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Чапурко Татьяна Михайловна,  
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Краснодарский университет МВД России 
 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ  
УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  

КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  
 
В современной теории демократии имеется множество инструментов 

привлечения граждан к управлению делами общества и государства, и среди 
которых важное место занимают общественные комментарии к разрабаты-
ваемым законам и другим нормативным актам, так как участие граждан в 
процессах нормотворчества рассматривается как инструмент делибератив-
ной (совещательной) демократии, теоретические основы которой сформули-
ровали еще Юрген Хабермас (Jurgen Habermas)1, Роберт Даль (Robert Dahl)2, 
Дэвид Труман (David Truman)3, а также ряд других авторов. Тем более что 
создание ресурсов с обратной связью от власти — это действительно важ-
но в современных условиях и подтверждается продолжением реализации 

                                           
1 Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law 

and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. 
2 Dahl R. Who Governs? New Haven: Yale University Press, 1961. 
3 Truman D. The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion. New 

York: Knopf, 1960. 
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инициативы Президента РФ В.В. Путина проектом «Российская обще-
ственная инициатива»1.  

Вместе с этим, технологически-социальные инновации последних де-
сятилетий, в частности телекоммуникации, позволили придать новое каче-
ство существующей уже нескольких десятилетий технологии прямых взаи-
модействий граждан с государством, получившей на русский язык трудно 
переводимое название – «электронное нормотворчество граждан» (англ. 
форма – e-Rulemaking).  

Такое расширение общественного участия позволяет не только повли-
ять на качество законопроектов, затрагивающих интересы больших групп 
населения, но и повысить в обществе уровень политико-правовой культуры 
молодежи и подрастающих поколений, придав им уверенность в значимости 
их для власти.  

До появления сети Интернет российские граждане направляли почтой 
или по факсу свои замечания и предложения авторам законопроектов, порой 
даже боясь или предполагая для себя некие неприятности.  

В настоящее же время список коммуникативных каналов расширился 
и включает в себя электронную почту, блоги, листы рассылки и многие иные 
сетевые сервисы, используя которых возможности интерактивной коммуни-
кации, пользователи могут не только предлагать для обсуждения те или 
иные поправки в проекты нормативных актов, но и перед внесением пред-
ложений знакомиться с уже зафиксированными комментариями, а также 
представлять свое видение релевантности ранее предложенных текстов.  

Современные молодежные протестные настроения связаны, как пра-
вило, с нехваткой материальных средств, ростом цен на образование и 
проблемами с поиском работы, а также и реализацией профессиональных 
способностей. В результате для молодого гражданина России участие в 
общественном нормотворчестве становится рефлексивной социально-
политической практикой, развивающей реактивное коммуникативное дей-
ствие, возникающее как ответ на интересующую его проблему. Так проис-
ходит формирование не только политической культуры, но и косвенным об-
разом осуществляется правовое просвещение российской молодежи.  

О востребованности рассматриваемой нами формы социально-
политического действия молодежи свидетельствует тот факт, что в странах с 
развитыми демократиями по наиболее привлекающим общественное внима-
ние законопроектам число общественных комментариев составляет десятки 
и даже сотни тысяч. И это одна из немногих форм интерактивного обще-
ственного обсуждения, которое на регулярной основе материализуется в 
форме конкретных предложений муниципальным, региональным и феде-
ральным властям. Экспертную оценку конкретным актам нормотворчества 

                                           
1 в рамках которого законопроекты, набравшие более 100 тыс. подписей граждан 

РФ, рассматриваются властями в качестве форм, реализуемых на региональном уровне.  
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граждан дает так называемое «кибержюри», которое, опираясь на аргумен-
ты, поддерживает или же отклоняет предлагаемые поправки.  

Особенно подчеркнем, что молодые граждане России на добровольной 
основе и безвозмездно участвуют в указанной деятельности, ориентируясь 
на достижение общественного блага, поскольку результатом обсуждения 
становится законопроект или нормативный акт, затрагивающий их интере-
сы. Тем не менее, именно когнитивные и мотивационные проблемы являют-
ся основными препятствиями на пути расширения участия большинства мо-
лодых граждан в процессах общественного нормотворчества. Во многом 
трансформация паттернов социально-политического действия определяет-
ся изменением уровня доверия молодежного населения к правительствен-
ным учреждениям и эффективностью учета предложений граждан при раз-
работке законодательства. В результате при анализе участия молодежи в 
процессах общественного нормотворчества мы имеем дело со сложным пе-
реплетением мотивационных, интеллектуальных и эмоциональных барьеров 
в сфере коллективного действия.  

Для стран с транзитивными демократиями существенным препятстви-
ем внедрения политических технологий электронного общественного нор-
мотворчества является нежелание правящей элиты допускать к принятию 
решений не только обычных молодых граждан, чья компетенция для бюро-
кратов ничтожна, но и сторонних экспертов.  

И в истории современной России этому множество подтверждений, и 
для иллюстрации этого тезиса упомянем низкую эффективность функциони-
рования Общественной палаты Российской Федерации, а также созданных 
при министерствах и ведомствах общественно-консультативных советов, 
недостаточную востребованность общественной экспертизы отдельных 
нормативных актов на уровне регионов и игнорирование экспертного потен-
циала формирующегося гражданского общества в структурах местного са-
моуправления.  

Так, участию граждан в нормотворчестве препятствуют не только бю-
рократы, но и значительная часть депутатского корпуса, представляющая 
политические партии. Новая для страны политическая технология подрывает 
их монополию на представление в различных инстанциях так называемого 
«мнения народа». Демократизация процесса подготовки важнейших реше-
ний не только предоставит каждому заинтересованному гражданину потен-
циальную возможность участвовать в формировании правил и законов, ко-
торые затрагивают интересы его и всех, но и приведет к экономии значи-
тельных материальных и финансовых ресурсов.  

Вместе с этим, достаточно вспомнить материальные потери, которая 
понесла страна в результате применения не качественно разработанного 
законодательства о монетизации льгот, и о конфликтах, возникающих во-
круг решений связанных с проблемами экологии, образования, медицины, 
социального обслуживания. Десятки тысяч коррупционных лазеек в при-
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нятых только за последнее десятилетие нормативных актах – свидетель-
ство существования в политико-правовой системе страны дисфункций в 
сфере нормотворчества.  

Английский философ Герберт Спенсер предостерегал от «грехов за-
конодателей», говоря, что «Тот законодатель, который не знает или плохо 
знает ту массу фактов, которые он обязан рассмотреть раньше, чем мнение 
его о предложенном законе могло получить какую-либо ценность, и кото-
рое, тем не менее, способствует принятию этого закона, не заслуживает 
прощения, если этот закон увеличит нищету и смертность, точно так же, 
как и аптекарский ученик должен быть наказан, если лекарство, прописан-
ное им по невежеству, делается причиной смерти больного»1.  

Применительно к рассматриваемой в настоящей статье проблематике 
таким «лекарством» могут стать системные сбои в сфере социально-
политической защиты интересов российской молодежи в вопросах комму-
никативного участия в политических процессах государства.  

Данные аспекты явствуют в периоды выборных компаний на различ-
ных уровнях формирования власти, что проявляется молодежным нигилиз-
мом к своему участию в делах государства. Мы из года в год теряем не толь-
ко молодых граждан России, как участников общественно-политических ме-
роприятий, но главное теряем таким образом идею молодых поколений сво-
ей нужности для российского государства.  

На наш взгляд, все вышеупомянутые проблемы решаемы при нали-
чии политической воли, тем более что начало этому было положено и 
озвучено Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ 1 де-
кабря 2016 года: – «Граждане объединились – и мы это видим, надо ска-
зать, спасибо за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей 
не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и 
проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверен-
ность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ра-
ди России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе это-
го объединения. При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены 
широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в 
жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчи-
тывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду»2.  

Важным элементом современной картины страны является социаль-
но-экономический фон, который характеризуется принципиально другими 
аспектами. Это стагнация – долгое «выползание» из кризиса. И здесь важ-
но то, что власть на произошедший кризис всячески убеждала людей, что 
он будет недолгим и что страна быстро из него выйдет. Тогда это способ-
                                           

1 Спенсер Г. Личность и государство: пер. М.И. Тимофеевой под ред. 
В.В.Битнера. СПб., 1908. С.58. 

2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 1 декабря 2016 года // Российская газета. 2016. 2.12.  
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ствовало сохранению популярности власти. Но сейчас это причина нарас-
тающего раздражения в отношении власти, как отложенная реакция на 
кризис. Власть, даже используя все резервы для того, чтобы продолжать 
популистскую социальную политику, все равно вызывает у людей раздра-
жение. Это раздражение накапливается, не имея нормального выхода, и 
прорывается всякий раз, когда власть вольно или невольно совершает 
ошибку или просто делает неловкий жест. Плюс ко всему из-за того, что 
власть больше не может свои внутренние конфликты решать непублично, 
происходит ее само-дискредитация в глазах граждан. Вдобавок молодые 
граждане видят, что власть недостаточно адекватна, что она не в состоянии 
справляться с возникающими проблемами – и внутренними, и внешними, а 
это убедительно им показывает, что разруха в головах у принимающих 
решения и что имеют место системные сбои. За такими политическими 
фактами важно видеть институциональные трансформации, влияющие на 
практики воспроизводства политического нигилизма у молодежи.  

Политико-правовой нигилизм молодежи формируется на том, что 
если действующие законы и правила защищают права собственности толь-
ко для меньшинства, если множество молодых людей вынуждены браться 
за работу, которая им не по душе, а начать собственное дело очень трудно, 
то такие институты называются экстрактивными (extractive — добываю-
щие, извлекающие). Элита в странах с такими институтами пользуется си-
ловыми возможностями государства, чтобы зарабатывать состояния, пере-
распределять собственность и создавать входные барьеры для «чужих». По 
сути, государство становится в этом случае не союзником общества, а ин-
струментом защиты привилегий для элиты. И, как показывают ученые, ме-
ханизм этот способен воспроизводить себя долго.  

Добавим, что через растущее благосостояние должен был появиться 
«человек действующий», чего на практике как раз и не произошло и не 
происходит, в силу незаинтересованности элиты в конкурентной полити-
ческой среде. Этому уделил внимание Президент России в своем Послании 
Федеральному Собранию еще 1 декабря 2016 года – «Смысл всей нашей 
политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддерж-
ку традиционных ценностей и семьи, а также демографические програм-
мы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культу-
ры»1, однако до сегодняшнего дня реализации указанного смысла в отно-
шении молодежи мы так и не наблюдаем.  

Другой институциональной детерминантой политико-правового ни-
гилизма молодежи является де-факто отсутствие политического выбора 
граждан при принятии стратегических политико-правовых решений, что 

                                           
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 1 декабря 2016 года // Российская газета. 2016. 2.12. 



231 

является весьма тревожными с позиций развития в стране ценностей демо-
кратии, а в условиях консервации в России политической и избирательной 
систем приводят к политической апатии.  

Поэтому считаем, что перед отечественной политико-правовой наукой 
стоит задача открытия новых полей инновационных исследований с выхо-
дом результатов непосредственно в практику, тем более что не часто появ-
ляются перспективные исследовательские направления на стыке наук и с ре-
альной возможностью повлиять на повышение эффективности функциони-
рования политико-правовой системы государства в отношении молодежи.  
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ  

 
Обращаясь к теме социально-исторических и политико-правовых ас-

пектов деятельности советской милиции, считаем необходимым начинать с 
терминологических фактов названия, а именно, с того что «милиция», как 
исторически сложившееся наименование органов государственной власти, 
выполняющих охрану общественного порядка в России.  

Так, понятие термина «милиция», происходящего от латинского – 
militia – войско – 1) в некоторых странах: административно – исполни-
тельный орган, осуществляющий охрану общественного порядка, личной 
безопасности граждан, ведущий борьбу с преступностью и правонаруше-
ниями; 2) работники такого органа; 3) и в некоторых странах: название 
народного ополчения специального назначения 1. Вместе с этим, по толко-
вому словарю русского языка термин «милиция» обозначает: администра-
тивный орган для охраны порядка и безопасности 2.  

Появление «милиции», ставшее после Февральской революции 1917 
года заменой «царской полиции» в России, была ликвидирована и провоз-
глашена ей замена – «народная милиция», а правовую основу организации 
и деятельности «милиции» создали Постановлением Временного Прави-
тельства «Об утверждении милиции» и «Временным положением о мили-

                                           
1 Толковый словарь иностранных слов в русском языке. –Смоленск: Русич, 2001. 
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2 Толковый словарь русского языка / авт. Кол. В.Г.Бирюков, В.Г. Ветвицкий, 

Л.М. Гайдарова и др.под ред. М.И. Махмутова, А.В. Текучева, Н.М. Шанского. –Л.: 
просвещение. 1982. С. 180.   
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ции», изданным в апреле 1917 года. В итоге с победой Февральской рево-
люции в России был сломан старый полицейский аппарат. Восставшие 
представители российского народа повсеместно громили полицейские 
участки, выявляли и арестовывали городовых и других полицейских чи-
новников. Поэтому с первых же дней остро встала проблема охраны об-
щественного порядка и личной безопасности граждан, что послужило по-
всеместно принимать меры по созданию «милиции». Хронологически это 
сложилось таким образом:  

- 11 марта 1917 года – Постановление Временного правительства 
«Об упразднении Департамента полиции и об учреждении Временного 
управления по делам общественной полиции»;  

- 14 марта 1917 года – Постановление Временного Правительства 
«Об учреждении милиции»;  

- 17 марта 1917 года – Временное правительство отменило примене-
ние всех видов оков;  

- 06 апреля 1917 года – Принят циркуляр Министерства внутренних 
дел «О порядке расформирования корпуса жандармов и его упразднении»;  

- 16 апреля 1917 года – Министерством внутренних дел был издан 
циркуляр «О необходимости сохранения и возобновления деятельности 
сыскных отделений по делам уголовного розыска»;  

- 15 июня 1917 года – Постановлением Временного правительства 
«О переименовании Временного управления по делам общественной по-
лиции» в «Главное управление по делам милиции»;  

- 11 октября 1917 года – Военный министр Временного правитель-
ства издал приказ, который предписывал командирам тыловых воинских 
частей направлять на службу в милицию лучших офицеров и солдат.  

Однако дальнейшего функционирования «милиции» не придется 
ожидать выполнения, так как грядущие события в октябре 1917 года при-
обретут усиленный революционный характер и состоявшиеся 25 – 26 ок-
тября события Октябрьской революцией перерастут во II-й Всероссийским 
съезд Советов, которым юридически будет закреплено образование Совет-
ского государства, а также ликвидация Временного Правительства и его 
органов, в том числе и органов милиции. На этом основании в 1918 году 
появится «советская милиция» – терминологическое сочетание слов, кото-
рыми было сформировано как систематизированное наличие органов по 
охране общественного порядка, так и их идеологическая сущность и со-
стоятельность. Так как система органов правопорядка должны иметь не 
только название, но и место, поэтому Коллегия Народного Комиссариата 
Внутренних Дел Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики (НКВД РСФСР) 10 мая 1918 года приняла решение о том, что 
«милиция» существует как постоянный штат людей, исполняющих специ-
альные функции» и с этого момента милиция из «народной» начинает пе-
реходить в категорию профессиональной.  
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Далее формируются органы исполнительной власти и в итоге НКВД 
и Народный Комиссариат юстиции 12 октября 1918 года утверждают ин-
струкцию «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции», ко-
торым юридически закрепили создание штатной профессиональной мили-
ции в РСФСР как «исполнительного органа рабоче-крестьянской цен-
тральной власти на местах, состоящего в непосредственном ведении мест-
ных Советов и подчиняющегося общему руководству НКВД».  

В последующем в 1920 году Всероссийский центральный исполни-
тельный комитет (ВЦИК РСФСР) утверждает первое положение «О рабо-
че-крестьянской милиции», в соответствии с которым в состав советской 
милиции вошли – городская и уездная милиция, промышленная, железно-
дорожная, водная (речная, морская), розыскная милиция. Важным в этой 
ситуации являлось то, что служба в милиции носила добровольный характер.  

В итоге может оценить политико-правовые аспекты формирования 
милиции как поэтапные, а именно, первоначальным периодом 1917 – 1930 
годов – милиция подчинялась и входила в состав НКВД РСФСР, но уже 15 
декабря 1930 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК СССР) и 
Совет народных комиссаров (СНК СССР) приняли Постановление «О лик-
видации наркоматов внутренних дел союзных и автономных республик». 
После упразднения наркоматов на базе управлений коммунального хозяй-
ства, милиции и уголовного розыска были учреждены одноимённые 
управления непосредственно при СНК РСФСР. И такой порядок сохранял-
ся до 1934 года.  

Следующим периодом были годы 1934 – 1946, когда вновь был ор-
ганизован НКВД СССР и милиция стала подчиняться ему; далее период 
будет 1946 – 1960 годов – Министерство внутренних дел СССР; в даль-
нейшем период лет будет 1960 -1968 годов – Министерство внутренних 
дел РСФСР, и в итоге последний период 1968 – 1991 годов – Министер-
ство внутренних дел СССР.  

Таким образом, история советской милиции является неотъемлемой 
частью отечественной социально-исторической и политико-правовой форм 
определения российского государства, так как органы правопорядка явля-
ются неотъемлемой частью единой государственной структуры. Милиция 
у страны такова, какова сама страна. Поэтому от самих органов охраны 
правопорядка зависит далеко не все, и даже, может быть, как раз главное 
от них и не зависит, как справедливо писал B.C. Сидоров 1.  

Несмотря на непоследовательность внутренней политики в проведе-
нии реформы правоохранительных органов, а также имевшихся недостат-
ков в работе, милиция действовала по многим направлениям довольно эф-
фективно и сумела на обширной территории, перенасыщенной преступ-
ными элементами, удержать криминогенную ситуацию под контролем, 

                                           
1 Сидоров B.C.  Против Зла: история ростовской милиции. Ростов н/Д, 1997. С. 5.  



234 

раскрывая большинство преступлений и изолируя от общества, в подавля-
ющей массе, действительных преступников. Вместе с этим, считаем, что 
проведенное исследование свидетельствует о необходимости при проведе-
нии реформы правоохранительных органов, в частности, органов внутрен-
них дел и милиции четко их планировать, прорабатывать возможные вари-
анты последствий для самой системы и для государства и общества в це-
лом.  

Основным критерием реформы должен являться конечный резуль-
тат, а именно: снижение уровня преступности, улучшение морально – пси-
хологического климата в обществе и повышение доверия и авторитета со 
стороны населения к органам охраны порядка и государству в целом.  

Планируемое в настоящее время дальнейшее совершенствование 
правоохранительных органов и, в частности, полиции, необходимо прово-
дить на основе изучения богатого исторического опыта, позволяющего 
оценить влияние различных факторов на организационное построение и 
деятельность одной из важнейших структур государства.  

Поэтому обобщение исторического опыта в вопросах реформирова-
ния правоохранительных структур является важным звеном в воссоздании 
полной исторической картины функционирования силовых органов Рос-
сии. Деятельность органов внутренних дел в поэтапные периоды отражена 
в исторических исследованиях, в которых представлен общероссийский 
опыт. Ответственная роль органов внутренних дел в процессе реформиро-
вания российского общества определяет актуальность исследования ре-
формирования советской милиции.  

Исследование исторических фактов реформирования советской ми-
лиции позволяет понять специфику организации и функционирования ее 
органов, что дает возможность использовать накопленный опыт для со-
вершенствования ее деятельности в современных условиях, формирования 
у сотрудников таких необходимых качеств, как высокая личная ответ-
ственность, мужество, самоотверженность, принципиальность и справед-
ливость, бескорыстие, гуманное отношение к человеку, непримиримость в 
борьбе с преступностью, строгое соблюдение законности.  

Широкое исследование исторических фактов реформирования орга-
нов милиции еще по-прежнему затруднено в силу традиционной закрыто-
сти правоохранительных органов. Тем не менее, по истории милиции в 
различные периоды ХХ века вышли монографии, научные статьи, были 
защищены диссертации, в которых рассматривались такие проблемы как: 
«ленинская» тематика в истории милиции; партийное руководство органа-
ми внутренних дел; история милиции бывших союзных республик и реги-
онов страны. И относительно недавний 100-летний юбилей создания рос-
сийской милиции показал повышенный интерес общественности к «белым 
пятнам» ее истории.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФИЛАКТИКИ  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

(на примере Краснодарского края)  
 
Защита прав и свобод человека является приоритетной обязанностью 

государства в соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации.  
Обеспечение верховенства закона, формирование полноценного 

гражданского общества, высокого уровня правовой культуры и ответ-
ственности каждого гражданина за будущее страны – важнейшие цели 
государственной политики. Следовательно, первоочередной задачей на пу-
ти к укреплению российской государственности становится задача научить 
граждан следованию закону в повседневной жизни. Именно поэтому пра-
вовое просвещение подрастающего населения по вопросам соблюдения 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних является одним 
из ведущих направлений государственной деятельности России в вопросах 
соблюдения прав детей в основных сферах жизнедеятельности (на примере 
Краснодарского края).  

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю, численность населения 
Краснодарского края, имеющего в своем составе 44 муниципальных обра-
зования, на 1 января 2018 года составила 5 603 420 человек, в том числе 
городского населения – 3 075168 человек (54,9 %), сельского – 2 528252 
человека (45,1%). Детское население Кубани на 1 января 2018 года состав-
ляло 1 млн 156 тыс 233 ребенка, что на 24 тыс 112 детей больше по срав-
нению с предыдущим 2017 годом, когда детей было – 1 млн 132 тыс 121 
ребенок.  

В итоге сохраняется тенденция увеличения численности детей, обу-
чающихся в дневных общеобразовательных организациях. Если в 
2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях края обуча-
лось около 600 тысяч детей, в 2017/2018 учебном году – более 630 тысяч 
детей, то в 2018/2019 учебном году обучается уже более 650 тысяч детей.  
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В крае функционируют 1 537 организаций, которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, из них 1 460 муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых воспитывается более 270 тысяч детей. Все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на актуальной очереди, обеспе-
чены местами в дошкольных образовательных организациях.  

 
Вместе с тем, третий год уже 

отмечается снижение рождаемости в 
крае. Так, по данным управления ЗАГС 
Краснодарского края, в 2018 году заре-
гистрировано 65 тыс 129 рождений де-
тей, что на 2 тыс 348 меньше, чем в 
предыдущий год (2016 год – 74 355, 
2018 год – 67 477).  

Зарегистрировано рождений детей  
в Краснодарском крае в 2016-2018 гг. 

 
Как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция снижения числен-

ности детей, рожденных несовершеннолетними мамочками (2016 год – 
592, 2017 год – 469, 2018 год -438), одинокими матерями (2016 год – 6889, 
2017 год – 6104, 2018 год – 5804), а также уменьшение количество детей, 
оставленных матерями в роддоме (2016 год -118, 2017 год -111, 2018 год -96).  

При снижении в 2017 году отмечается увеличение в 2018-м следую-
щих показателей: – численность детей, отобранных у родителей при непо-
средственной угрозе жизни и здоровью (2016 год – 19, 2017 год – 5, 2018 
год – 10); – численность родителей, лишенных родительских прав (2016 
год – 929, 2017 год -842, 2018 год -871); – численность усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приемных родителей, привлеченных к уголовной от-
ветственности за совершение преступления в отношении детей, принятых 
на воспитание (2016 год – 8, 2017 год – 0, 2018 год – 4). При наметившейся 
тенденции к снижению остаются высокими показатели самовольных ухо-
дов детей из замещающих семей (2016 год – 89, 2017 год – 87, 2018 год – 78).  

А это будущие подростки и несовершеннолетние дети, которым не-
обходим будет поиск себя в образовании, в профессии и в целом в жизни, 
что не всегда может быть добропорядочным или правопослушным.  

Так, в современных условиях не редко можно увидеть, что группы 
разновозрастных молодых людей становятся участниками преступлений и 
в том числе с участием несовершеннолетних. Такие преступления пред-
ставляют собой повышенную опасность, так как объединение нескольких 
лиц для совершения противоправного общеопасного действия упрощает 
совершение преступления, создает условия для их совершения и сокрытия 
следов преступления, а также создают впечатление у несовершеннолетних 
участников эйфорию причастности к чему-то «доступному и адреналино-
вому».  
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Такую форму совместного участия в преступлении, как «соучастие», 
впервые определил понятием и ввел в России профессор А.С. Жиряев, ко-
торый сформулировал это как «стечение нескольких преступников при од-
ном и том же преступлении» и выделял два признака соучастия: – участие 
нескольких лиц в совершении преступления; – их участие в одном пре-
ступлении 1.  

Позднее профессор Н.С. Таганцев выделил субъективный признак, 
что позволило более точно определять соучастие, и говорил, что «соуча-
стием в техническом смысле может быть названо только такое совпадение 
нескольких лиц в преступлении, при котором, благодаря общности их ви-
ны, каждый отвечает за все деяния в полном объеме. Такая общая винов-
ность предполагает не только наличность преступного умысла у действу-
ющих, но и однородное направление воли. Внешним признаком, без кото-
рого немыслимо соучастие, является соглашение на преступление»2.  

В последующем профессор С.В. Познышев смог четко выделить 
объективные и субъективные признаки при определении понятия соуча-
стия. Он говорил, что «соучастие можно определить как виновное совер-
шение одного преступления совместной деятельностью нескольких лиц»3.  

По современному законодательству в соответствии со статьей 32 
Уголовного кодекса РФ соучастием в преступлении признается – умыш-
ленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления.  

Признаки соучастия выделяются в две группы: объективные и субъ-
ективные признаки. К объективным признакам относятся количественные 
и качественные элементы. Количественный элемент подразумевает, что в 
преступлении участвую два или более лиц, достигшие возраста уголовной 
ответственности и являются вменяемыми. Качественный элемент подразу-
мевает наличие причинной связи между действиями соучастников и пре-
ступлением.  

Субъективные признаки подразумевают наличие умысла и осведом-
ленности все лиц, участвующих в совершении преступления, о взаимных 
противоправных действиях. Умысел подразумевает, что все участники 
осознавали, что совершают противоправное общественно опасное дей-
ствие по прямому или косвенному умыслу.  

Согласно пункту 2 статьи 25 Уголовного кодекса РФ преступление 
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало обще-
ственную опасность своих действий (бездействий), предвидело возмож-

                                           
1 Жиряев А.С.  О стечении нескольких преступников при одном и том же пре-

ступлении. -СПб., 1850. С. 33.  
2 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая. Кн. 1: учение о 

преступлении. -СПб, 1880. С.3-4.  
3 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. -М., 1912. С. 372.  
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ность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желало их наступления.  

Согласно пункта 3 статьи 25 УК РФ преступление признается со-
вершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействий), предвидело возможность наступ-
ления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно до-
пускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. Взаимная 
осведомленность означает, что каждое лицо знает, что совершает преступ-
ление совместно с другими участниками преступления. Что касается осве-
домленности всех лиц, то все соучастники действуют заведомо сообща, но 
это не означает их предварительную осведомленность. Вина характеризу-
ется осознанием опасности противоправных действий как своих, так и со-
участников, направленностью умысла для достижения результата, а также 
согласием всех соучастников на совершение преступления. Поэтому при 
определении связи между соучастниками каждый должен понимать, что он 
действует не один и результат достигается совместной деятельностью.  

Для того чтобы лица, совместно совершившие общественно опасное 
противоправное действие, считались соучастниками, они должны обладать 
признаками субъекта преступления. К таким относятся достижение возрас-
та уголовной ответственности, лицо должно быть вменяемым согласно 
статьи 20 УК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формирования 
российского уголовного законодательства изменялось и совершенствова-
лось понятие соучастия в преступлении, были выделены признаки пре-
ступления, согласно которым можно отличить простое преступление от 
соучастия нескольких лиц, а также были рассмотрены признаки участни-
ков противоправного действия. Вместе с тем, существует большое количе-
ство мнений о том что представляется из себя форма соучастия. Так, 
например, Д.В. Савельев считает, что форма соучастия – это определенный 
способ взаимодействия нескольких субъектов преступления при совмест-
ном совершении умышленного преступления, которая определяется харак-
тером совершенных действий, характером субъективных связей между со-
участниками и общностью их преступных намерений 1. Но такое понятие 
акцентирует внимание непосредственно на проявление соучастия во время 
совершения преступления, а относительно сговора, который происходит до 
начала совершения преступления ничего не говорится. 

По мнению же О.В. Белокурова. под формами соучастия понимается 
объединение соучастников, которые различаются по характеру ролей, ко-
торые выполняют соучастники, и по устойчивости субъективных связей 
между ними. По его мнению, это форма объединения соучастников пре-

                                           
1 Савельев Д.В. Легализовать ответственность за групповой способ совершения 

преступления // Российская юстиция. 2001. №12. С. 49.  
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ступления, характеризующая выполняемые ими роли, организационную 
структуру и степень устойчивости преступных связей членов объединения, 
а также их совместную преступную цель 1.  

Сторонники этой концепции взяли за основу совокупность уголовно-
правовых признаков преступных объединений. В то же время разница 
между формами соучастия заключается не только в характере выполняе-
мых ролей, устойчивости субъективных связей, но и в других признаках, в 
частности количественном составе объединений. Более обобщённый и мо-
дифицированный вариант этой концепции предлагает, что форма соуча-
стия предусматривает специфику объединения соучастников, которая обу-
словливается содержанием объективных и субъективных признаков сов-
местного участия нескольких субъектов в совершении преступления.  

В уголовном законодательстве отсутствует понятие «формы соуча-
стия» как внешнего проявления совместной преступной деятельности, от-
ражающее характер взаимосвязи и взаимодействия виновных в процессе 
совершения преступления. Однако присутствуют две разновидности со-
участия, а именно, простое и сложное соучастие. Простое соучастие подра-
зумевает, что роли между участниками преступления не распределены, т. 
е. в таком преступлении участвуют только исполнители, которые бывают 
трех категорий согласно пункта 2 статьи 33 УК РФ: – лицо, непосред-
ственно совершившее преступление; – лицо, непосредственно участвовав-
шее в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполни-
телями); – лицо, совершившее преступление посредствам использования 
других лиц.  

В первой категории требуется чтобы лицо само совершило преступ-
ление, то есть выполнило объективную сторону состава преступления. Ес-
ли же объективная сторона выполняется несколькими соисполнителями, то 
это уже относится ко второй категории исполнителей. Так, согласно мне-
ния Кейдуновой Е.Р., соисполнительство – это выполнение объективной 
стороны состава преступления двумя или более лицами либо выполнение 
двумя или более лицами определенной части действий, составляющих 
объективную сторону состава преступления 2.  

Но на что же хочется обратить внимание, так это на тот факт, что в 
предлагаемых понятиях нет указания на особенности разновозрастных 
лиц, участвующих в совершении совместного преступления. Разграниче-
нием здесь является только показатель – состоялось вовлечение или нет 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, а ведь даже 
сам факт молчаливого участия несовершеннолетнего в совершении пре-
ступления, позволяет ребенку почувствовать себя кем-то повзрослевшим 

                                           
1 Белокуров О.В. Квалификация преступлений // Российское право. -М. 2004. С. 243.   
2 Кейдунова Е.Р. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. -

Ростов-на-Дону. ЮФУ. 2011. С. 102.  
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или самостоятельным. Взрослым же лицам при таком совместном участии 
с несовершеннолетними не грозит ничем, а даже позволяет поделиться 
криминальным опытом, который может быть как явным (ранее судим) так 
и скрытым (латентным с позиций не установления преступного факта).  

Гарантией к соблюдению основных прав несовершеннолетних, ко-
нечно является сохранение брачно-семейных отношений между их родите-
лями. Однако по данным Управления ЗАГС Краснодарского края в 2018 
году отмечается уменьшение регистраций браков (2016 год – 39тыс 946, 
2017 год – 44 тыс 491, 2018 год – 41 тыс 647) при увеличении расторжений 
браков (2016 год – 25 тыс 321, 2017 год – 25 тыс 404, 2018 год –25 тыс 
933). И по мнению Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 
крае 1, все эти статистические данные, а также иные данные, приведенные 
в докладе за 2018 год, подлежат глубокому анализу уполномоченными ор-
ганами и ведомствами, а отдельные из них требуют незамедлительного 
принятия дополнительных мер в целях улучшения положения детей в крае 
и предупреждения их приобщения к криминальной жизни.  

В соответствии со статьей 2 Уголовного кодекса РФ, задачами уго-
ловного кодекса являются: охрана и соблюдение перечисленных ценностей 
общества и государства, а также предупреждение преступлений, которые 
по своей сути просто отсутствуют относительно охраны и защиты несо-
вершеннолетних лиц от привлечения и обучения к криминальному образу 
жизни.  

Считаем необходимым российской законодательной власти обратить 
непосредственное и более пристальное внимание заявленной теме и найти 
возможности защиты детей от криминального воздействия.  

 
  

Апалько Ирина Юрьевна,  
доктор филологических наук, 

Краснодарское высшее военное училище  
имени генерала армии С. М. Штеменко 

 
ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:  
НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ З.С. ТРОФИМОВОЙ 

 
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

овладение курсантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

                                           
1 Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае за 2018 

год.  
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задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бы-
товой сфер деятельности. 

Необходимым шагом в обучении иностранному языку является их 
знакомство с неологизмами в английском языке, а также с продуктивными 
способами их образования. Это поможет снять трудности понимания ино-
язычных текстов по специальности.  

Данная статья посвящена неологизмам и способам их деривации в 
английском языке. Как известно, словарный состав любого языка со вре-
менем претерпевает изменения: какие-то слова исчезают, какие-то, наобо-
рот, появляются.  

Термин «неологизм» (от греч. neos – новый + logos – слово, понятие) 
по-разному трактуется в лингвистической литературе. Так, например, сло-
варь-справочник Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой определяет его как 
«слово или оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или 
выражения нового понятия».1 

Лексема «неологизм» является международным термином: aнгл. 
neologism, фр. neologisme, нем. neologismus, исп. neologismo). 

По Л.Л. Нелюбину, неологизмы имеют статус временных образова-
ний, возникших в языке исключительно в определённом контексте, полу-
чающие «право гражданства в языке на то или иное время»; эти новые сло-
ва могут быть «ещё не зарегистрированными в переводных двуязычных 
словарях, или не зафиксированными словарями новыми значениями слов, 
уже существующих в словаре».2 

После того, как слово входит в широкое употребление, оно перестаёт 
быть неологизмом: например, слова «астронавт», «космодром», «лавсан» и 
многие другие стали общеупотребительными в русском языке, а некоторые 
неологизмы советской эпохи перешли в разряд устаревших слов.  

По мнению И.Б. Голуб, «языковые неологизмы становятся со време-
нем достоянием межстилевой или специальной лексики, фиксируются сло-
варями».3 

 Мы рассматривали способы образования новых слов в современном 
английском языке на материале словаря З.С. Трофимовой.4 Установлены 
следующие способы образования английских неолитических слов: аффик-
сация, словосложение, переосмысление, заимствование, сокращения, кон-
версия. 

Суффиксация – образование новых слов с помощью продуктивных 
суффиксов – оказалась продуктивным способом словообразования неоло-
гизмов в английском языке. Нами установлены новые слова с суффиксами 
-ism, -ist , -ation, -ship, -er: 

суффикс -ism: ageism – возрастная дискриминация (дискриминаци-
онные действия против пожилых людей, особенно в отношении работы. 
Образовано по типу racism); 
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суффикс -ist: atlanticist – сторонник тесного сотрудничества между 
Западной Европой и США; 

 

суффикс -ation: сommodification – использование денег в качестве то-
вара для продажи и обмена на другой (по образцу «simplification»);  

alienation (от «alien» чуждый, чужой, иностранный – отчуждение, 
уход от общества, которое подавляет личность); 

суффикс -ship: brinkmanship – 1. балансирование на грани войны; 
2.безрассудная игра, блеф. 

суффикс -er: converger (< converge – приближаться, сходиться, сво-
дить в одну точку) – человек с холодным аналитическим умом, рациона-
лист. Часто имеются в виду люди, занимающиеся точными науками или 
склонные к ним, в отличие от людей с гуманитарным складом ума; 

diverger (< diverge – расходиться, отклоняться, уклоняться) – человек 
с неординарным мышлением и богатым воображением, обладающий чер-
тами наиболее характерными для людей искусства. 

Словосложение также явилось продуктивным способом деривации 
английских неологизмов: 

bagman – амер. 1. посредник во взятке, человек, передающий взятку 
в политических кругах; 2. офицер, повсюду сопровождающий президента. 
Он носит специальный чемоданчик с кодом, с помощью которого можно 
начать ядерную войну. Данный композит состоит из двух однокорневых 
слов: «bag» сумка и «man» мужчина. 

headhunter – охотник за кадрами, вербовщик кадров. Это сложное 
слово включает такие компоненты, как «head» голова и «hunter» охотник. 

Переосмысление существующих в языке слов подразумевает прида-
ние известным словам новых значений. С помощью данного способа про-
дуцированы, например, следующие новые слова в английском языке, за-
фиксированные в лексикографическом источнике: 

colour-blind – первонач. человек, не различающий цвета, дальтоник 
 человек, который не разделяет людей по расовой и национальной (этни-
ческой) принадлежности; 

accommodation букв. жильё, помещение  компромисс, потворство: 
1. компромисс, ослабление международной напряжённости в резуль-

тате примирительного жеста, обычно одностороннего; 2. неодобр. потвор-
ство (агрессору, террористу); 

albatross (букв. альбатрос  тяжкий крест, камень (на шее), наказание). 
Это значение слова основано на произведении Кольриджа «The an-

cient mariner». Моряк убил альбатроса, совершив тем самым тяжкий грех. 
Экипаж судна в наказание вешает убитого альбатроса на шею провинив-
шегося. Впоследствии, тем не менее, на корабль обрушиваются беды; 
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Следует констатировать заимствование новых английских слов из 
нескольких иностранных языков (немецкого, итальянского, португальско-
го, китайского): 

blitz (blitzkrieg) – нем. 1. воен. молниеносная война, блицкриг; 2. ре-
шительный, молниеносный поступок, быстрое решение; 

dolce vita – ит. дольче вита, сладкая жизнь. Выдающийся итальян-
ский кинорежиссёр Ф. Феллини в 1959 году создал фильм «Сладкая 
жизнь», в котором показал трагедию бездуховности буржуазного обще-
ства, стремящегося к развлечениям и роскоши; 

favela – португ. фавела, трущобный пригород (чаще в Бразилии); 
favelado – португ. житель трущоб; 
gung-ho – кит. 1. горячий, преданный; 2. полный энтузиазма, опти-

мистический; 3. простодушный, наивный. 
По нашим данным, активным способом образования неологизмов в 

современном английском языке выступили различные сокращения слов –
аббревиатуры и акронимы: 

amtrak – американская железная дорога, амтрак. Контролируемая 
правительством корпорация, официальное название которой National Rail-
road Passenger Corporation, создана в 1970 г. Поезда Амтрак перевозят 
только пассажиров и являются основным железнодорожным пассажирским 
транспортом, обслуживающим крупные центры США. 

Слово «Amtrak» является сокращением от словосочетания American 
Track. В данном примере произошло усечение среднего и конечного эле-
ментов первого компонента (прилагательного «American») и выпадение 
буквы «c» у второго компонента (существительного «track»). 

Акроним «Intelsat» образовался в результате отсечения начальных 
компонентов каждого из образующих его полных слов: International Tele-
communications Satellite 1. «Интелсат», Международный консорциум спут-
никовой связи; 2. международный спутник связи. 

Инициальная аббревиатура AWACS продуцирована путём сохране-
ния начальных букв слов: Airborne Warning and Control Systems – АВАКС, 
Система раннего обнаружения (и предупреждения). 

В нашем материале оказалось сокращение, номинирующее прилага-
тельное, представляющее собой соединённые через дефис две буквы ан-
глийского алфавита (первая A) и (последняя Z): A-Z – всеобъемлющий, 
полный. 

Конверсия – это образование одной части речи от другой, например, 
глаголов от имён существительных, обозначающих определённое дей-
ствие: 

The gap is to be bridged (bridge – мост) in the near future. – Этот разрыв 
нужно преодолеть в ближайшем будущем. 

Имеет место образование имени существительного от глагола: 
challenge – 1. задача; 2. проблема, трудность; 3. угроза; 4. вызов  
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сhallenge – угрожать, ставить под угрозу. Глагол со значением 
«угрожать, ставить под угрозу» образовался от существительного-
полисеманта, который реализует несколько значений, включая «угрозу».  

Выделен неологизм – имя прилагательное, которое продуцировано 
от имени существительного: 

consensus – 1. согласие, единство; 2. консенсус, форма коллективного 
принятия решений посредством единодушного согласия участников; 
3.подавляющее большинство; 4. союз, коалиция; 5. преобладающая точка 
зрения, общее мнение  consensus 1. общий; 2. относящийся к большин-
ству. 

Итак, зафиксированные в словаре новых слов и значений неологиз-
мы английского языка образованы посредством разных способов дерива-
ции, что свидетельствует о продуктивности данных способов словообразо-
вания, а также об активности деривационных моделей в современном ан-
глийском языке. Полагаем, что знание традиционных способов словообра-
зования и моделей деривации поможет обучающимся при чтении иноязыч-
ной литературы по специальности догадаться о значении неологизмов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ 

 
Земельный участок является частью земной поверхности, имеющей 

фиксированную границу. Площадь, местоположение, правовой статус и 
другие характеристики участка отражаются в государственном кадастре 
недвижимости. Правовой статус участка определяет форму законного вла-
дения, его целевое назначение и разрешенное использование 1. Вместе с 

                                           
1 Земельный участок // Юридический словарь. 2000.  
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тем, согласно Земельному кодексу России, границы участка должны быть 
определены в соответствии с федеральными законами 1.  

Статья 9 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 
земля и другие природные ресурсы, на которые распространяются власт-
ные полномочия государства, используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории 2.  

В статье 12 Земельного кодекса РФ определено, что целями охраны 
земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воз-
действия, а также обеспечение рационального использования земель, в том 
числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и улучшения земель 3. Осуществляя властные полномочия 
на своей территории, государство устанавливает обязательные для испол-
нения всеми пользователями земли экологические требования в интересах 
общества, контролирует использование земель, определяет охранные зоны, 
публичные сервитуты и т. д. Поэтому использование земель должно осу-
ществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических си-
стем, способности земли быть средством производства в сельском хозяй-
стве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 
видов деятельности.  

Такое положение сложилось еще с исторических времен правления 
царя Ивана IV, когда поднимались проблемы охраны природных ресурсов 
и решались они путем защиты прав собственности, налоговых, экономиче-
ских и военных интересов государства. Правительство в то время осу-
ществляло природоохранную деятельность, как на общегосударственном, 
так и на местном уровне. Так, в уставной грамоте Устюжны Железополь-
ской царя Ивана IV, говорилось, что «горожане и окрестное население 
должны пасти скотину в определенные дни, а на нарушителей накладывал-
ся штраф в размере 2 руб.» 4 В статье 4 главы VII Соборного Уложения 
1649 г. дворянской кавалерии в походных условиях разрешалось добывать 
еду в запертых лугах не дальше 10,8 метров от дороги5. Вместе с тем, мо-
жем отметить, что средневековое русское природо-защитное законода-
тельство не предусматривало специальных актов и конкретных мероприя-

                                           
1 Статья 11.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
2 Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12.12.1993г. с 

изм и доп 2009 и 2014гг. // Российская газета. 1993. 25 дек.  
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с послед. 

редакциями), статья 7.  
4 Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Природоохранные акты: от «Русской правды» 

до петровских времен // Государство и право. 1996. № 8. С. 138-146.  
5 Соборное уложение 1649 года // Консультант Плюс: справ. правовая система. 

Версия Проф. Электрон. дан. М. 2016. (дата обращения 25.04.2019).  
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тий государства по охране земель. Связано такое положение с тем, что в то 
время антропогенное воздействие на природу было незначительным, 
обычное право исходило из необходимости достижения гармонии человека 
с природой. И в своих ранних формах природоохранная практика государ-
ства обычно сочеталась с защитой владельческих прав на природные 
объекты1.  

Основные земельно-охранные преобразования в России получили 
свое начало с принятием «Декрета о земле» 27 октября 1917 г., который 
явился одним из первых декретов советской власти2. И основной задачей в 
сфере охраны земель сельскохозяйственного назначения в этот период бы-
ло улучшение качественного состояния крестьянских земель. Так, в Кре-
стьянском наказе вводилось понятие коренного улучшения земель путем 
внесения удобрения и мелиорации и предусматривалась компенсация за-
трат на проведение этих мероприятий. Контроль был возложен на Нарко-
мат земледелия РСФСР.  

23 декабря 1920 года было принято Постановление VIII Всероссий-
ского Съезда Советов «О мерах укрепления и развития крестьянского и 
сельского хозяйства», в котором говорилось о необходимости установить 
планы по улучшению обработки земли. И как следствие, принимая во вни-
мание большую нужду в мелиоративный работах во всей Республике, Со-
вет Труда и Обороны РСФСР 3 августа 1921 года вынес Постановление «О 
мелиоративных товариществах», в котором установил: 1) признать органи-
зацию мелиоративных товариществ делом первостепенной важности;         
2) что целью организации мелиоративных товариществ является коренное 
улучшение сельскохозяйственных угодий, путем проведения необходимых 
для этого работ, например таких как: осушение, орошение, дренаж и др.;  
3) выделить особый кредит в распоряжение Народного Комиссариата Зем-
леделия для осуществления мелиоративных работ3.  

30 октября 1922 года было принято Постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета «О введении в действие Земель-
ного Кодекса РСФСР», где в ст. 119 закреплялось, что в случае частичных 
изъятий (при уравнительных переделах либо землеустройстве) у пользова-
телей, которые провели коренное улучшение земли (осушение и другие 

                                           
1 Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Природоохранные акты: от «Русской правды» 

до петровских времен // Государство и право. 1996. № 8. С. 136-146.  
2 Декрет о земле: принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917г. // СУ 

РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3.  
3 О мелиоративных товариществах: постановление Совета Труда и Обороны 

РСФСР от 03 авг. 1921 г. // СУ РСФСР. 1921. № 63. Ст. 461.  
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мелиорации) получают возмещение за не использованные ими затраты с 
тех, в чье пользование поступает участок луговых угодий1.  

22 декабря 1923 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принима-
ет два нормативно–правовых акта: 1) «Положение о мелиоративных това-
риществах» (где описывается: порядок образования и порядок прекраще-
ния мелиоративных товариществ, описание прав и обязанностей, как чле-
нов товарищества, так и лиц, состоящих в них). 2) «Правила о порядке вы-
дачи ссуды на мелиорацию из средств, отпускаемых Народному Комисса-
риату Земледелия по сельскохозяйственному кредиту», где утверждены 
временные правила о порядке выдачи ссуд на мелиорацию, перечислены 
виды работ, связанные с мелиорацией, на которые назначаются ссуды, 
определена очередность выдачи ссуд тем или иным организациям, опреде-
лен максимальный размер, процент выдаваемой ссуды и др.  

08 февраля 1926г. был принят Декрет Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров РСФСР «О 
дополнении нескольких статей Земельного Кодекса РСФСР». Так в ст. 119 
Земельного кодекса изменения коснулись отдельных хозяйств, участки па-
хотных земель которых подверглись правильной обработке и удобрению, а 
именно при переделах эти отдельные хозяйства имеют преимущество пе-
ред другими хозяйствами2. 25 февраля 1929 Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР прини-
мает Постановление «О проведении в обязательном порядке простейших 
агрикультурных мероприятий по поднятию урожайности», где уделено 
внимание целесообразности осуществления целого ряда агрикультурных 
улучшений, а именно: прекращение пастьбы скота по озимым землям, а 
также весной по заливным лугам, вспашку на зябь и др. При неисполнении 
этих мероприятий устанавливались следующие меры взыскания: выговор, 
исключение из организации, денежный штраф3.  

09 апреля 1929 г. Советом Народных Комиссаров в целях рационали-
зации мелиоративного дела принято Постановление «Об объединении ме-
лиоративно-исследовательского дела в РСФСР», в котором закрепляется 
образование при Народном комиссариате земледелия РСФСР Объединен-
                                           

1 О введении в действие Земельного Кодекса РСФСР: Постановление Всерос-
сийского Центрального исполнительного комитета от 30.10.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. 
№ 68. Ст. 901. Положение о мелиоративных товариществах: Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 22.12.1923г. // СУ РСФСР. 1924. № 5. Ст. 22; Правила о порядке 
выдачи ссуды на мелиорацию из средств, отпускаемых Народному Комиссариату Зем-
леделия по сельскохозяйственному кредиту: Декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 22.12.1923г. // СУ РСФСР. 1924. № 5. Ст. 23.   

2 О дополнении статей 116 и 119 Земельного Кодекса РСФСР: Декрет ВЦИК, 
СНК РСФСР от 08 фев. 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 8. Ст. 58.  

3 О проведении в обязательном порядке простейших агрикультурных мероприя-
тий по поднятию урожайности: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 25 февр. 1929 г. // 
СУ РСФСР. № 25. Ст. 265 
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ного государственного института коренных земельных улучшений 
(ОГИКЗУ)1.  

18 марта 1946 Верховным Советом СССР принят закон «О пятилет-
нем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 
1950 гг.», где описывались основные задачи пятилетнего плана восстанов-
ления и развития народного хозяйства СССР. В этом плане уделялось вни-
мание охране земель, а именно подчеркивалась необходимость проведения 
мероприятий по улучшению мелиоративного состояния существующих 
орошаемых площадей2.  

В дальнейшем, развитие законодательства в области охраны земель 
приобретает активный характер в 1960-х гг. Так, Советом Министров 
СССР было принято Постановление от 12 июня 1962 г. «Об улучшении 
государственного учета земель и использования их в сельскохозяйствен-
ном производстве», где особое внимание уделялось вопросу сохранения 
пахотных земель путем перевода их в залежь. Устанавливалось, что в це-
лях обеспечения надлежащего порядка в учете и использования земель 
необходимо было разработать меры по введению в стране земельного ка-
дастра, предусматривающего государственную регистрацию земель, уре-
гулирование количества и качества земель, а также меры правовой охраны 
плодородия почв (п.9)3.  

Таким образом, можно отметить, что с точки зрения охраны земель 
сельскохозяйственного назначения постановление Правительства СССР от 
12 июня 1962 г. имело осново-полагающее значение для дальнейшего зем-
ле-охранного законодательства.  

Последним актом в СССР в области земельных отношений были 
«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле»4, 
утвержденные 28 февраля 1990 г. Председателем Верховного Совета СССР 
М.С. Горбачевым. Раздел 10 (статьи 41-44) этих Основ полностью посвя-
щены были охране земель, подробно описывалось, что охрана земель – эта 
система правовых, организационных, экономических и других мероприя-
тий, направленных на их рациональное использование, предотвращение 
необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защи-
ту от вредных антропогенных воздействий, а также на воспроизводство и 
повышение плодородия почв. За землевладельцами и землепользователя-

                                           
1 Об объединении мелиоративно-исследовательского дела в РСФСР: постанов-

ление СНК РСФСР от 09 апр. 1929 г. // СУ РСФСР. 1929. N 36. Ст. 371.  
2 О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946 - 1950 гг.: Закон СССР от 18 марта 1946 г. // Ведомости ВС СССР. 1946. N 11.  
3 Об улучшении государственного учета земель и использования их в сельскохо-

зяйственном производстве: постановление Совмина СССР от 12 июля 1962 г. № 730 // 
Консультант Плюс: справ. правовая система (дата обращения 25.04.2019).  

4 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле: приняты 
ВС СССР 28.02.1990г. // Свод законов СССР. 1990. Т. С. 45. 
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ми, в том числе арендаторами, также закреплялись обязанности по защите 
земель, а именно: защита земель от водной и ветровой эрозии; защита от 
зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем, 
консервацию деградированных сельскохозяйственных угодий, рекульти-
вацию нарушенных земель и др.  

Однако наступившие политические изменения в стране повлекли за 
собой и изменения в сфере земельных отношений.  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И КОНСТРУИРУЕМЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время проблема старости рассматривается в широком 

поле контекстов – это и проблема преодоления старости и ее последствий в 
медицинских науках, и проблема социальной поддержки пожилого насе-
ления в политической науке и, наконец, проблема социальных отношений 
между пожилыми людьми и представителями младших поколений в рам-
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ках социологии, социальной психологии и геронтологии. При этом, неза-
висимо от того, в какой сфере производится теоретическое рассмотрение, 
старость оценивается как объективный фактор. И если для биологии и ме-
дицины данное суждение обосновывается посредством оценки естествен-
ных физиологических процессов и их детерминант, то в социальном зна-
нии старость рассматривается как очевидная данность. Вместе с тем, во-
прос возраста и его оценки является далеко не таким очевидным, как это 
может показаться. Для того, чтобы проиллюстрировать данный момент, 
достаточно обратиться к исторической практике. В средневековой Европе 
сорокалетний возраст считался возрастом старости и, соответственно, со-
рокалетние люди рассматривались в качестве пожилых, в то время как в 
настоящее время сорок лет многими рассматривается как пик зрелости, пе-
риод расцвета физических и интеллектуальных сил. При этом речь идет об 
одних и тех же объективных хронологических показателях. Безусловно, 
немаловажную роль в формировании внешних признаков пожилого воз-
раста играет неблагоприятная внешняя труда и отсутствие должной меди-
цинской помощи, однако, даже здесь аргумент не является исчерпываю-
щим, поскольку в античности, когда медицина была развита существенно 
слабее, имели место традиции оценки возраста, сопоставимые с современ-
ными. В частности, акме – возраст расцвета сил – в античной Греции соот-
ветствует современным представлениям о периоде наибольших физиче-
ских и интеллектуальных возможностей. 

Для нас в данном случае интерес представляет тот момент, что суще-
ствуют как объективные, влияющие на физиологический аспект жизненно-
го цикла развития человека факторы, так и элементы условностей, как 
предписывающих оценку возраста, так и предписывающих модели поведе-
ния в разные возрастные периоды и модели отношения к представителям 
различных возрастных групп. Тот факт, что социальные запреты и ограни-
чения имеют возрастную определенность, не вызывает сомнений: соци-
альные действия, табуированные для взрослых, являются нормой для де-
тей, и, напротив, ряд «взрослых» социальных проявлений при условии их 
реализации детьми, приводит к существенной негативной реакции. Точно 
так же имеют место и негласные ограничения, связанные с пожилым воз-
растом: так, например, активность в устройстве личной жизни рассматри-
вается как норма в молодости и среднем возрасте, но зачастую становится 
объектом порицания в случае повышенной заинтересованности пожилого 
человека к построению интимных отношений. Отсюда можно сделать пер-
вый значимый вывод: для каждого возраста существуют свои социальные 
ожидания и свои критерии оценки, что определяет уход от универсальной 
парадигмы рассмотрения социального действия и предполагает момент не-
гласного ролевого деления в зависимости от характеристик возрастной 
определенности. 
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С этой точки зрения всякий возраст обладает определенным набором 
нормальных форм проявления личностной активности, которым конкрет-
ные члены общества либо соответствуют, либо не соответствуют. Вместе с 
тем, далеко не всегда выход за рамки сложившегося образа «пожилой че-
ловек» является порицаемым. В упрощенном виде это можно выразить 
следующим образом: социальные ограничения, налагаемые с достижением 
определенного возраста, подразделяются на собственно ограничения и 
ожидания отсутствия определенных позитивно оцениваемых возможно-
стей и качеств. В случае, если имеет место набор положительных качеств, 
статистически часто утрачиваемых пожилыми людьми, имеет место поло-
жительный пример преодоления возраста. Вместе с тем, в случае, если че-
ловек преступает негласное возрастное табу, имеет место четко выражен-
ная негативная реакция. Одним из ярчайших примеров подобного рода 
возрастных табу является вступление в брак людей с большой разницей в 
возрасте. В данном случае, несмотря на допустимость с точки зрения зако-
нодательства (и, возможно, физиологическую возможность брака), сам 
факт связи кого-либо с человеком значительно моложе рассматривается в 
негативном ключе.  

Возрастные табу не ограничиваются областью брачных отношений. 
В ряде обществ преклонный возраст ассоциируется со спокойствием и рас-
судительностью, и потому занятие «легкомысленными» формами деятель-
ности (танцы, подвижные игры), и, в целом, осуществление действий, 
предполагающих высокий уровень физической активности, рассматрива-
ется как своеобразное социальное отклонение. Еще одним типом негласно-
го запрета становится отрицание перспективности какого-либо рода дея-
тельности, связанное с предположением о недостаточной гибкости, адап-
тивности и обучаемости, а также предположительная оценка остаточного 
срока жизни в сравнении с временем, необходимым на претворение в 
жизнь конкретного начинания. Так, например, получение образование 
предстает для пожилых людей не столько как порицаемое, сколько как 
несвойственное мероприятие. Общество налагает искусственные ограни-
чения на развитие, в результате которых, начиная с определенного периода 
своей жизни, человек рассматривает свой путь самореализации в качестве 
сформировавшегося и по большей части пройденного. 

Еще одним значимым аспектом социальной определенности возраста 
является ранжирование возрастных периодов (молодость, зрелость, пре-
клонный возраст). Здесь имеет место взаимосвязь исторически сложивше-
гося нормативного аспекта возраста, биологических факторов, определя-
ющих ведущие возможности (например, к биологическому воспроизвод-
ству) и сложившихся в социальной среде представлений о возрастных гра-
ницах. Рассмотренные выше возрастные табу могут сохраняться в обще-
стве, однако иметь првязку не столько к объективным возрастным рамкам, 
сколько к принятой в обществе периодизации. В результате, при условии 
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изменения среднего оцениваемого возраста старости, и табуированность 
конкретных социальных проявлений может хронологически сдвигаться. 

С учетом того, что возраст имеет ролевую определенность и одно-
временно представляет собой специфический тип социальных стереоти-
пов, вступление в конкретную возрастную стадию – это одновременно 
наделение себя определенными ролевыми качествами. При этом данные 
качества могут исходить не столько из реального физического состояния 
организма, сколько из принимаемого на себя человеком образа. Таким об-
разом, в общественном сознании существует сложный, развитый механизм 
воспроизводства старости, в рамках которого человек, при вступлении в 
определенную возрастную группу, начинает воспроизводить модели пове-
дения пожилых людей, и одновременно – на уровне самооценки и само-
определения реализует модель пожилого, ограниченного в физическом и 
социальном плане человека. 

Одним из немаловажных аспектов старости является внешнее отно-
шение к пожилым людям. И мы здесь говорим не только о специфике вос-
производства ролевого поведения пожилого человека, но и о содержании 
этой роли с точки зрения ее места в системе социальных отношений. Не-
трудно заметить, что пожилой возраст определяет не только момент ожи-
даний, но также и момент оценочного отношения. И здесь мы видим, что 
на различных этапах становления общества и в разных культурах старость 
оценивается различным образом. В большинстве традиционных обществ 
старость является синонимом мудрости, жизненного опыта, мастерства, 
знания тайн и т. д. Соответственно, место пожилого человека, его статус – 
достаточно высоки, а само по себе общественное отношение к пожилому 
человеку наполнено уважением и признанием его социальной значимости. 
При этом речь идет не только о признании былых заслуг, но и о рассмот-
рении актуальной ценности человека, чей опыт превосходит опыт боль-
шинства. Подобного рода модель отношения имеет существенные основа-
ния в том случае, если в большинстве аспектов своей определенности об-
щество характеризуется сравнительно невысокой динамикой изменения. 
Причина состоит в том, что и трудовая деятельность и социальная жизнь 
не претерпевают настолько сильных изменений, чтобы опыт старшего по-
коления мог утратить свою актуальность. Что немаловажно, уважение к 
старшим не только прививается с точки зрения своей обоснованности, но и 
выступает как очевидная, не требующая обоснования традиция воспита-
ния. Подобного рода традиции имеют большую силу и, в частности, опре-
деляют возможности старшего поколения по влиянию на окружающую их 
социальную жизнь, поскольку наличие высокого авторитета позволяет им 
участвовать в решении тех вопросов, которые требуют принятия конструк-
тивных решений. 

Для инновационного общества характерна утрата установок, способ-
ствующих высокому социальному статусу стариков. Это связано во мно-
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гом с тем, что в основе инновационного общества лежит идея прогресса, 
развития, при котором каждая следующая форма превосходит предыду-
щую и, соответственно, молодое поколение превосходит старшее поколе-
ние, поскольку оно является более оснащенным, обладает большей адап-
тивностью, обучаемостью, перспективностью. Стремление к преодолению 
планок, которые задают предшествующие поколения – это одновременно 
стремление возвышения над ними. Это одна из причин того, что в запад-
ном понимании старости преобладают различного рода недостатки, свя-
занные с физической немощью и косностью ума. 

Как становится видно из проведенного обзора, возраст не является 
объективной характеристикой, поскольку в социальном мировоззрении 
существует целый пласт установок, прямо или косвенно связанных с воз-
растной определенностью человека, при этом данные установки имеют ме-
сто как в плане самоопределения, так и в плане внешней оценки людей 
определенного возраста. Подобного рода ситуация открывает существен-
ные перспективы по регулированию возрастных процессов в обществе, по-
скольку конструируемость возраста допускает внесение корректив в кон-
струируемую его составляющую. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) 

СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ  
ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию неоднократно отмечалось, что повышение доверия населения 
к институтам правосудия и действенности конституционных гарантий, 
укрепление гарантий защиты прав российских граждан, усиление ответствен-
ности органов государственной власти и должностных лиц в области соблю-
дения прав человека сегодня нам крайне необходимы. 

 Президентом высказывалось мнение о необходимости продолжить су-
дебную реформу. В связи с этим судейскому сообществу, как справедливо 
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отмечается в научной литературе, следует проявить оперативность и предло-
жить высшим органам государственной власти свое видение перспектив раз-
вития судоустройства в России и, в частности, определиться с вопросом о ме-
сте конституционных (уставных) судов субъектов РФ в судебной системе 
Российской Федерации [1]. 

Статья 118 Конституции Российской Федерации признает конституци-
онное судопроизводство в качестве самостоятельной формы реализации су-
дебной власти наряду с уголовным, гражданским и административным. Пер-
воочередной причиной развития конституционного судопроизводства не 
только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Федерации стал пе-
реход к реальному федерализму, основанному на равноправии всех субъектов 
Федерации независимо от их государственно-правового статуса. Как совер-
шенно верно отмечает Ж.И. Овсепян, в условиях федеративного государ-
ственного устройства каждому уровню законодательной власти должен соот-
ветствовать свой уровень органов конституционного контроля, поскольку в 
классической его модели судебный конституционный контроль – это прежде 
всего механизм «сдерживания» законодательной власти[2]. Несмотря на то, 
что Конституцией РФ прямо не предусмотрено создание в субъектах Федера-
ции собственных органов конституционного контроля, в 90-е годы стали со-
здаваться конституционные (уставные) суды субъектов РФ. В 1991 году Кон-
ституционный Суд был создан в Дагестане, в 1992 году – в Башкирии, Яку-
тии и Кабардино-Балкарии. Окончательное правовое признание конституци-
онные (уставные) суды субъектов Российской Федерации получили в Феде-
ральном конституционном законе от 31 декабря 1996 года «О судебной си-
стеме Российской Федерации». В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона в Россий-
ской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие су-
дебную систему Российской Федерации[3]. 

Одной из основных причин появления и развития конституционной 
(уставной) юстиции субъектов РФ стали социально-экономические преобра-
зования в России, построение гражданского общества в федеративном госу-
дарстве. Формирование в субъектах Российской Федерации собственных ор-
ганов конституционного контроля явилось одним из направлений укрепления 
конституционно-правового статуса субъектов Федерации. Становление дан-
ных органов предопределяется особенностями этапа перехода нашей страны 
к основам демократии, создания правового государства и признания приори-
тета прав личности перед правами государства. 

История развития конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации показывает не только сложности проведения судебной, 
реформы, но и важный период становления государственного устройства. 
Анализируя исторический аспект создания конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ, необходимо также учитывать, что становление конститу-
ционной (уставной) юстиции осуществлялось в сложных социально- эконо-
мических и политических условиях. 

В истории становления конституционного судопроизводства в субъек-
тах Российской Федерации М.А. Митюков выделяет четыре этапа, причем 
каждый из них отличается своими характерными особенностями: 



255 

Зарождение идеи учреждения специализированных органов конститу-
ционного надзора (контроля) в российских регионах; 

Создание первых республиканских конституционных судов (1991-1993 гг.); 
Образование специализированных органов конституционного контроля 

в республиках и областях после принятия Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. (1994-1996 гг.); 

4. Возникновение конституционных (уставных) судов субъектов РФ на 
основе Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О 
судебной системе Российской Федерации»[4]. 

Что касается развития законодательства в сфере организации и дея-
тельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации, то здесь выделяют следующие этапы: 

Формирование: законодательства о конституционном надзоре (Комите-
ты конституционного надзора) – с 1990 по 1992 гг.; 

Принятие законов о конституционных судах республик под влиянием 
Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» – с 1992 по 1994 гг.; 

Формирование: нового законодательства республик в; составе Россий-
ской Федерации под влиянием Конституции Российской Федерации 1993 го-
да и Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» – с 1994 по 1997 гг.; 

Распространение законодательства; о конституционной юстиции и на 
другие (кроме республик) субъекты«: Российской; Федерации:- с 1997 по 
настоящее время[5]. 

Если рассматривать историю становления конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ в системе гарантий прав и свобод человека и граждани-
на, то, по нашему мнению, данный процесс напрямую зависел от развития 
федерального законодательства и судебной практики Конституционного Су-
да Российской Федерации. Региональные органы конституционного контроля 
формировались при отсутствии четких общефедеральных ориентиров на ос-
нове не согласованного с центром самостоятельного законотворчества субъ-
ектов Федерации по поводу наделения полномочиями конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ. 

Процесс становления конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
как органов по защите основных прав и свобод граждан начинается с момен-
та принятия законов о конституционных судах республик под влиянием За-
кона РСФСР от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР» [6]. 

Однако конституционные суды республик образовывались не сразу — 
им предшествовали специфические квазисудебные органы конституционного 
контроля и надзора. В соответствии со ст. 2 Закона от 23 декабря 1989 г. «Об 
изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции (Основного Закона) 
СССР» конституционный надзор в стране осуществляют Комитет конститу-
ционного надзора СССР и органы конституционного надзора союзных и ав-
тономных республик. Принятие данного Закона и создание квазисудебных 
Комитетов конституционного надзора преследовали цель направить страну 
на путь демократического и правового развития. Однако ее невозможно было 
достигнуть по той лишь причине, что круг полномочий Комитетов был огра-
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ничен и их решения могли быть отменены высшими законодательными орга-
нами государственной власти. 

После учреждения Комитета конституционного надзора на общефеде-
ральном уровне аналогичные органы были созданы в ряде республик 15 де-
кабря 1990 года в Конституцию РСФСР были внесены существенные измене-
ния из текста Основного закона исключены положения о Комитете конститу-
ционного надзора 19 декабря 1990 года в РСФСР Съездом народных депута-
тов учрежден Конституционный Суд РСФСР, а 12 июля 1991 года принят За-
кон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР». 

Примерно такая же ситуация наблюдалась в ряде республик, находив-
шихся в составе РСФСР первоначально создавались Комитеты конституци-
онного надзора, а начиная с 1991 года последние были преобразованы в кон-
ституционные суды. Так, в Татарстане институтом, призванным осуществ-
лять конституционный контроль, был Комитет конституционного надзора 
Республики Татарстан. В декабре 1990 года был принят Закон «О конститу-
ционном, надзоре в Республике Татарстан» и в этом же году создан Комитет 
конституционного надзора, основной задачей которого было рассмотрение 
законов и иных нормативно-правовых актов Республики Татарстан на пред-
мет их соответствия Конституции Республики Татарстан. Конституционный 
Суд Республики Татарстан впервые был предусмотрен в Конституции Рес-
публики, принятой 6 ноября 1992 года [7] вскоре был принят и Закон Респуб-
лики Татарстан «О Конституционном Суде Республики Татарстан»[8]. В тех 
субъектах РФ, где не успели создать Комитеты, конституционного надзора, 
начался процесс создания конституционных судов. Первым был сформирован 
Конституционный Суд Республики Дагестан—27 декабря 1991 года. 

Одной из причин активного создания конституционных судов в рес-
публиках стала сложившаяся в стране политическая ситуация. A.M. Цалиев 
это объясняет своеобразием исторической обстановки, сложившейся в тот 
период в бывшем Советском Союзе. Шла борьба вокруг принятия нового 
Союзного договора участниками которого стремились, стать не только быв-
шие союзные, но и ряд автономных республик, находившихся в составе 
РСФСР чтобы- придать себе больший вес в будущем договорном процессе, 
бывшие автономные-республики, подобно союзному государству – Совет-
скому Союзу, уже имевшему орган конституционного контроля Комитет 
конституционного надзора СССР учредили у себя соответствующие органы. 

Характерной особенностью рассматриваемого этапа становления кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ в системе гарантий прав- и 
свобод человека и гражданина явилось, то, что круг их полномочий был 
ограничен. К тому же автономные республики, пытаясь повысить свой ста-
тус, стали стремиться к формированию полноценной системы органов госу-
дарственной власти. Они воспринимали конституционный суд не как одну из 
гарантий правового статуса личности, а как один из неотъемлемых атрибутов 
государственности. 

Новый этап становления конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ в системе гарантий основных прав и свобод человека и гражданина начи-
нается после принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, а так-
же Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года «О Консти-
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туционном Суде Российской Федерации». В 1994 году были приняты законы 
о конституционных судах в республиках Бурятия, Карелия, Коми, в 1996 году – 
в Дагестане. 29 октября 1997 года на XXIII сессии Государственного Совета 
Хасэ Республики Адыгея была сформирована Конституционная Палата Рес-
публики Адыгея. В ноябре 2000 года она была преобразована в Конституци-
онный Суд Республики Адыгея. 

Что касается законодательства, то первоначальной стадией учреждения 
органов конституционного контроля в регионах явилось принятие конститу-
ций республик, предусматривающих создание конституционных судов субъ-
ектов РФ. Следовательно, нормативно-правовым актом учреждающим, кон-
ституционный (уставный) суд субъекта Федерации, является не Конституция 
РФ, а конституция (устав) субъекта РФ . В последующем принимались зако-
ны об этих судах, которые более подробно регламентировали их полномочия, 
порядок образования и деятельности. Так, Конституция (Республики Бурятия, 
принятая в феврале 1994 года, предусматривала, что наряду с федеральными 
судами действует Конституционный Суд Республики Бурятия, который явля-
ется высшим органом судебной власти по защите конституционного строя 
Республики Бурятия. Затем в октябре 1994 года был принят Закон Республи-
ки Бурятия «О Конституционном Суде Республики Бурятия». Указанный За-
кон содержит материальные и процессуальные нормы, во многом дублирую-
щие положения Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года 
«О Конституционном Суде Российской Федерации». Уже в январе 1995 года 
Парламентом Республики был избран первый состав Конституционного Суда 
Республики Бурятия. 

На рассматриваемом этапе Конституционный Суд РФ разрешил вопрос 
о том, вправе ли юридические лица направлять жалобы в органы конституци-
онного правосудия. 

Согласно интеллектуальный Постановлению социуме Конституционного является Суда умеренный РФ от 24 имеет октября данная 
1996 г. № реалиях 17-П критической по человек делу неподлинного о своего проверке современном конституционности ценности части человек 1 делает статьи информации 2 стороной Фе-
дерального которыми закона от 7 свободного марта историю 1996 г. «О позиции внесении психологии изменений в творцом Закон становится Россий-
ской ведет Федерации данная «Об акцизах» позиции акционерные личностное общества, критической товарищества, художественной обще-
ства с концу ограниченной своего ответственностью, ключевой обратившиеся главных в происходит Конституционный элементарных 
Суд котором Российской основания Федерации, по проходят своей диссонанс сути коммуникации являются поля объединениями – информации юри-
дическими выделяются лицами, становится которые культуру созданы умеренный гражданами работе для современного совместной беспредельной реализации проходят 

таких психологии конституционных границ прав, свою как сталкивается право человек свободно отнести использовать особое свои поиск способ-
ности рассматривается и случайных имущество бытия для аннотация предпринимательской свою и выводу иной своего не общества запрещенной того зако-
ном человек экономической содержании деятельности проблема (ст. способа 34 (ч. 1) коммуникации Конституции основания Российской выделяются Фе-
дерации). человек Тем пространства самым выбора Конституционный Суд бытие признал интеллектуальный юридических лиц подлинное раз-
личной словарей формы потоки собственности диссонанс надлежащими коммуникация субъектами сознание обращения с проходят жало-
бой говориться в выводы защиту столько конституционных коммуникации прав. коммуникации 

Таким диссонанс образом, знания Конституционный Суд культуры Российской значение Федерации информационного конкре-
тизировал проблем понятие выбора «объединения потоки граждан», содержании включив проблем в становится него можно также главных юридиче-
ских информационное лиц. 

После говориться вступления общество в проблеме силу сознании с 1 общества января своего 1997 особое года осознание Федерального поля конститу-
ционного критика закона «О сознание судебной влияние системе отнести Российской нового Федерации», границ который можно в сказано 

общих подчеркивает чертах тенденции определил оказывает полномочия того конституционных знания (уставных) авторы судов информационное 
субъектов РФ, бытия начался безмерные новый аннотация этап человека становления проходят конституционных литературы (уставных) основания 
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судов концу субъектов РФ в происходит системе информации гарантий сфер прав нового и твердого свобод диссонанс человека и степени граждани-
на, информации связанный с социуме принятием происходит соответствующих элементарных законов статье и в противоположные других обратной субъектах которое 

Федерации. котором Федеральный тенденции конституционный бытие закон «О внимание судебной коммуникации системе одного Рос-
сийской культуры Федерации» – особое пишет осознание С.М. оптимизм Шахрай, имеет – рассматривается фактически стороной обобщил своего практику сказано 
законодательного свободного регулирования позволяющий статуса поля конституционных индивидуального (уставных) возникновение судов современном 
субъектов тенденции Федерации самых и своего закрепил бытия соответствующие проблемой строящимся общество федератив-
ным рассматривается отношениям рассматривается нормы поля законов качестве субъектов информационного Российской отсюда Федерации[8]. 

В пространства 1997 информационного году отсутствие приняты проходят новые делает законы личностного о первая конституционных проблеме (уставных) стороной су-
дах человек в узловых Кабардино-Балкарской отнести Республике, основания Республике современного Марий-Эл, смыслового Свердлов-
ской общества области, знания Ханты-Мансийском гуманитарного АО. большей Появились узловых новые внимание редакции осознание законов 
«О большей Конституционном разных Суде свою Республики выражающая Башкортостан», «О художественной Конституционном историю 
Суде культуру Республики культуру Тыва». поиск Внесены социального дополнения и авторы изменения знания в социального Конституцион-
ный ключевой закон возникновение Республики подлинное Адыгея «О границ Конституционной человека палате возможности Республики тенденции Ады-
гея» и критической Закон своего Республики можно Коми которыми «О диссонанс Конституционном личностное Суде обратной Республики сколько Ко-
ми»[9]. В информация 1998 смыслового году общество принят позиция Закон самых Тюменской делает области «Об нарушению Уставном общества Суде информации 

Тюменской тенденции области». В оптимизм 1999 критической году оказывает соответствующий отнести закон был культуры принят информационного в социального 

Красноярском содержании крае; в человек 2000 имеет году – в может Иркутской, освобождению Курской, информационного Калининградской можно 
областях и основания городе потерю Санкт-Петербурге. 

Уже информационное на информационного данном проблем этапе выбора конституционные информации (уставные) литературы суды словарей субъектов мировоззрения Рос-
сийской вседозволенности Федерации бытийствует направляли коммуникация свои можно усилия на того укрепление можно конституционной поля 

законности. ключевой В современного практике критической судов открытости имелись проходят такие влияние заявления, разграничивать где личностного были информационного допущены разграничивать 

нарушения человека прав и которое свобод уделяется граждан. личностное Так, человек Постановлением отсюда Конституционного возможности 
Суда потоки Республики сознание Карелия от 25 освобождению ноября концу 1998 первая года, социального вынесенным по человек жалобе пространства 
гражданки аннотация Ковальчук бытия Л.С. и ее котором представителя человек – личностного Молодцова делает А.И., приводит правовое возможности 
предписание котором пункта пространства 7 современном части сознание 1 словарей статьи современном 4 реалиях Закона образующих Республики одной Карелия процессе «О разграничивать прива-
тизации поиск жилищного становится фонда подчеркивается на человека территории современного Республики Карелия» от 24 может января концу 
1995 большей года случайных в человек редакции внимание закона от 15 после апреля потерю 1996 поля года умеренный признано не авторы соответ-
ствующим основания Конституции пространства Республики диссонанс Карелия и не сознание подлежащим которое примене-
нию[10]. По проблем мнению знания Конституционного случайных Суда подчеркивается Республики ведет Карелия, говориться законода-
тель проходят Республики после Карелия отсутствие необоснованно становится установил ценности дополнительные, делает проти-
воречащие котором федеральному выделяются закону о которыми приватизации, того основания выделяются приобретения других в информация 

собственность какие гражданами коммуникации жилых выражающая помещений и главных прекращения проблеме права сталкивается государ-
ственной человек и особое муниципальной воспринимать собственности на способа часть противоположные жилищного человека фонда, качестве чем сознание 

вышел человек за умеренный пределы информационное предоставленных ему словарей полномочий. проблем 
С своего 2001 рассматривается года личностного стал твердого наблюдаться коммуникации определенный особое застой в коммуникации формировании разграничивать 

органов воспринимать конституционной случайных юстиции интеллектуальный субъектов разных Российской является Федерации. твердого Виной поля 

тому художественной – информации формирование общества судебной какие практики главных Верховного информация Суда сознание Российской современного Фе-
дерации, диссонанс ограничивающей информационного компетенцию словарей конституционных знания (уставных) узловых судов выбора 

субъектов может Федерации. В это коммуникация время потерю лишь общество четыре творцом субъекта РФ реалиях (город человек Москва – 
степени февраль нарушению 2002 г., человек Карачаево-Черкесская оказывает Республика – бытие июнь социального 2004 г., личностного Чеченская происходит 
Республика – май одного 2006 позиции г., статье Московская смыслового область – одной сентябрь сказано 2006 г.) уделяется приняли информационного 
новые проблем законы одного об неподлинного органах человека конституционного сталкивается контроля. бытийствует Два разграничивать субъекта смыслового РФ психологии (Тю-
менская общества область – многоплановости 2001 подчеркивает г., обратной Курганская рассматривается область – интеллектуальный 2003г.) может приостановили коммуникации дей-
ствие большей своих сознании законов авторами об человек уставных значение судах, а в параметров Иркутской себя области сколько (2006 меры г.) он процессе 

признан информации утратившим подчеркивается силу. воспринимать 
Характерной работе особенностью авторами данного мировоззрения этапа порождают стало то, что одной количество субъективно 

рассматриваемых дел о уделяется конституционности бытийствует нормативных статье правовых коммуникации актов по выводу 
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жалобам диссонанс граждан человек увеличивалось. значение Чтобы не которыми быть философии голословными, социального приведем уделяется 
статистику. становится Конституционный потоки Суд статье Республики разных Саха основания (Якутия) разграничивать был общества образован главных 
20 личностное апреля дискурсов 1994 позиция года. человек В многоплановости 1994 выражающая году информационного Конституционным своего Судом современного Республики образующих рас-
смотрено 2 аутентичной обращения других от человек граждан котором о современного защите неподлинного прав и диссонанс свобод, особое в выбора 1995 ключевые – 5, в общества 1996 сознании 
– 6, в можно 1997 образующих – 4, в субъективно 1998 себя – возникновение 5[11]. качестве Другой подлинное пример. отсутствию Конституционный Суд основания Респуб-
лики становится Карелия параметров образован умеренный 4 индивидуального ноября котором 1994 освобождению года. является За человек 1995 отнести год им имеет было параметров вынесено 10 
начинает постановлений, информация из них человек всего умеренный 2 по элементарных жалобам отсутствию граждан на информации нарушение оказывает основных общество 

прав информационное и открытости свобод информационное (20 %); за философии 1996 элементарных вынесено разграничивать всего отнести 8 сознание постановлений, сколько из них 2 по позиции 

жалобам главных граждан на информационное нарушение информационного основных проблемой прав содержании и говориться свобод говориться (25%); за социуме 1997 информация год беспредельной 

вынесено творцом всего 5 подчеркивает постановлений, нарушению из них 2 по ведет жалобам качестве граждан бытийствует (40%); сознании за делает 1998 отсюда 
год авторы вынесено себя 12 отсюда постановлений, сознании из них 5 по сталкивается жалобам самых граждан современного (42%). содержании 

В осознание 2003 ключевой году данная начинается твердого новый субъективно этап открытости становления открытости конституционных которое 
(уставных) содержании судов проходят субъектов РФ в бытийствует системе границ гарантий коммуникация основных пространства прав и вседозволенности свобод знания 
человека и уделяется гражданина. параметров В гуманитарного этот информационное период историю Конституционным подлинное Судом подчеркивает Российской которое 
Федерации интеллектуальный были современного приняты два осознание важных умеренный решения, потоки связанных обратной с становится развитием является кон-
ституционной воспринимать юстиции открытости в гуманитарного субъектах делает Федерации – твердого Определение личностного от 6 критика марта свою 
2003 авторами года информация и вседозволенности Постановление отсутствию от 19 степени июля современном 2003 выбора года. своего В литературы соответствии образующих с личностного Опреде-
лением знания от б подчеркивается марта реалиях 2003 информации года общества содержащийся в можно части одного 1 становится статьи поля 27 позиция Федерального происходит 
конституционного самых закона отмечается «О коммуникация судебной личностное системе человек Российской смыслового Федерации» свободного пе-
речень индивидуального вопросов, для позиции рассмотрения содержании которых подчеркивается субъекты оптимизм Федерации становится вправе своего со-
здавать выводы конституционные внимание (уставные) проблем суды, выводу нельзя уделяется считать можно исчерпывающим. пространства 

Часть делает 1 отсутствию статьи сознание 27 не культуру препятствует проблема закреплению в обратной конституциях говориться (уставах) отсутствие 

субъектов психологии Российской социуме Федерации смыслового дополнительных, по аутентичной сравнению века с внимание установ-
ленным критическая перечнем, безмерные полномочий воспринимать конституционных сознании (уставных) культуры судов, не выражающая втор-
гающихся самых в диссонанс компетенцию делает Конституционного сколько Суда диссонанс РФ, проблеме других твердого федеральных разных 

судов оптимизм и становится соответствующих которое компетенции можно субъекта случайных Российской работе Федерации. отмечается 
Оспариваемая взаимодействия заявителем процессе норма, позиции оставляя пространства на возможности усмотрение человек субъекта проблемой Россий-
ской сознании Федерации имеет решение информации вопроса о основания создании информации конституционного способа (уставного) критическая 
суда, может носит самых не индивидуального императивный, социуме а уделяется диспозитивный отнести характер и качестве одновременно осознание 
ориентирует на то, личностного какие влияние основные человека вопросы способа могут позволяющий рассматриваться бытийствует таким социального су-
дом критика в сфер случае пространства его концу создания. субъективно Необходимо отсюда принимать основания во нового внимание оптимизм тот границ факт, после что 
из коммуникации Конституции поля Российской нарушению Федерации рассматривается и значение Закона разных «О потерю судебной пространства системе сознание Рос-
сийской дискурсов Федерации», отнести других историю федеральных информационного законов начинает не отсюда вытекает разграничивать требование 
об работе установлении совокупностью конституциями является (уставами) осознание субъектов историю Федерации своего единооб-
разного внимание перечня историю полномочий происходит конституционных предстает (уставных) критической судов культуру субъектов способа 

Российской порождают Федерации. особое Согласно информация Постановлению позволяющий Конституционного становится Суда первая 

Российской одной Федерации от 19 выводу июля нового 2003 социального года информации суды совокупностью общей говориться юрисдикции словарей лише-
ны потерю права человек рассматривать умеренный дела об разграничивать оспаривании информации конституций и умеренный уставов потерю субъек-
тов потерю Российской сознании Федерации на информационного предмет столько их сознание соответствия значение федеральному концу зако-
нодательству. свою Такая свою норма ключевые представляется информация юридически информационное правильной и сознании свое-
временной, информационного так как проблема конституции смыслового и говориться уставы психологии субъектов делает Федерации открытости имеют отнести статус значение 
региональных отсутствие учредительных взаимодействия актов. 

Следует интеллектуальный заметить, позволяющий что меры законы критическая об человека органах меры конституционной интеллектуальный юстиции выводу 
субъектов сталкивается Российской является Федерации, критика принятые тенденции после современного 2003 отсутствию года, авторы наиболее интеллектуальный пол-
ные, так как информации приняты столько в отсюда условиях, ценности когда является наработан беспредельной значительный потерю опыт общество регио-
нальной ключевой конституционной проблеме юстиции, интеллектуальный заложены философии правовые случайных основы данная создания литературы ор-
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ганов свободного конституционного сказано правосудия, узловых а выводы также нарушению сформированы социального правовые параметров пози-
ции освобождению Конституционного сталкивается Суда случайных Российской является Федерации. 

Важное отсутствие значение человек для является региональной культуры конституционной первая юстиции проблеме имеет коммуникация 

правовая меры позиция отмечается Конституционного культуру Суда РФ, информационное высказанная которое в смыслового Определении основания 
от 27 социуме декабря начинает 2005 освобождению года гуманитарного № человека 491-0 узловых по информации запросу других Санкт-Петербургского информации городско-
го самых суда о коммуникации проверке данная конституционности того отдельных беспредельной положений человека Федерального образующих 
конституционного способа закона статье «О особое судебной аннотация системе интеллектуальный Российской совокупностью Федерации» и самых 

Федерального определенному закона «Об основания органах того судейского гуманитарного сообщества может в совокупностью Российской предстает Фе-
дерации». информации Конституционный имеет Суд ведет Российской основания Федерации элементарных отметил, коммуникации что пространства зако-
нодатель многоплановости субъекта происходит Федерации бытия вправе других избрать разграничивать ту или свою иную становится организационную проблема 

модель стороной конституционной словарей юстиции смыслового как в сказано части которое определения историю компетенции, происходит так 
и в проблем части потерю наделения подлинное полномочиями информационного судей, имеет ориентируясь аннотация в том начинает числе процессе и на человек 

нормы позиции Федерального мировоззрения конституционного человек закона «О социуме Конституционном ведет Суде современного 

Российской историю Федерации», коммуникация однако стороной при общества этом потоки обязан словарей предусмотреть первая необходи-
мые предстает гарантии позиции сохранения неподлинного баланса статье властей, не информации предоставляя меры каких-либо человек пре-
имуществ воспринимать одной из бытие них, осознание а пространства также определенному создавая процессе применительно особое к интеллектуальный избранной возникновение модели 
человек достаточные свободного гарантии может самостоятельности обратной и позволяющий независимости нарушению конституционного 
значение (уставного) многоплановости суда. 

Вместе ключевой с человека тем, поиск названная аутентичной правовая неподлинного позиция века Конституционного какие Суда определенному 
РФ не слова означает проблема обязательность беспредельной механического степени копирования критическая субъектами выделяются 
Федерации человека федеральных человека подходов к интеллектуальный организации подчеркивается различных отмечается государ-
ственных предстает институтов, в том ключевой числе художественной судебных. происходит Нельзя выводу забывать о отнести том, человека что 
ч. 1 ст. 77 элементарных Конституции элементарных РФ критической указывает ценности на мировоззрения самостоятельность возникновение субъекта степени Фе-
дерации ведет в проблем установлении рассматривается собственной котором системы человек органов внимание государственной человека 
власти в может соответствии степени с субъективно основами ведет конституционного начинает строя историю и уделяется общими нового 
принципами коммуникация организации позиция законодательных и поля исполнительных способа органов первая 

власти, ключевые установленными реалиях федеральными человека законами. 
Таким возможности образом, которое Конституция общества Российской стороной Федерации случайных признает возникновение за ключевой 

субъектами сознание Федерации освобождению широкие уделяется полномочия по бытие самостоятельному современного норма-
тивному творцом урегулированию основания вопросов содержании организации внимание и авторами деятельности сколько конститу-
ционных оказывает (уставных) неподлинного судов человек субъектов первая РФ, разграничивать учитывающие социуме исторический; смыслового 

национальный- самых и пространства другие творцом аспекты потерю государственного интеллектуальный строительства в. внимание субъ-
ектах бытийствует Федерации и их одного региональные содержании особенности. 

 
Литература 

Цалиев приводит себяA.M. поиск О является возможностях открытости дальнейшего человек развития критика органов диссонанс конституционной возникновение 
юстиции узловых // аутентичной Журнал мировоззрения конституционного дискурсов правосудия. концу 2008. № 4. С. 29.  

Овсепян авторы Ж.И. информационное Становление нового конституционных коммуникации и человек уставных информации судов в которое субъектах выводу 
Российской художественной Федерации литературы (1990-2000 своего гг.). интеллектуальный М., беспредельной 2001. особое С. 52.  

Федеральный работе конституционный главных закон от 31 качестве декабря человек 1996 коммуникации года твердого «О возможности судебной философии си-
стеме начинает Российской аутентичной Федерации» . Ст. 1.  

Ведомости освобождению Съезда возможности народных выражающая депутатов работе и происходит Верховного узловых Совета взаимодействия Российской диссонанс Феде-
рации. процессе 1991. литературы №30. Ст. содержании 1017. данная 

Конституция элементарных Республики содержании Татарстан от 6 ведет ноября информационного 1992 знания года,// диссонанс Республика свободного Татар-
стан; критическая 30 сколько апреля психологии 2002 ключевые года. дискурсов № основания 87-88. человека , 

Закон диссонанс Республики умеренный Татарстан от 22 литературы декабря информационного 1992 бытия года сознание № общества 1708- себя XII «О данная Конститу-
ционном человек Суде влияние Республики границ Татарстан» // бытия Ведомости информации Верховного личностного Совета происходит Татарстана. проблеме 
1992. смыслового №№11- 12. Ст. нового 188.. того 



261 

Гошуляк воспринимать В.В., нарушению Ховрина котором Л.Е., ценности Геворкян культуры Т.И. неподлинного Конституционное образующих правосудие отсюда в современного 
субъектах отсутствие Российской своего Федерации. можно М., элементарных 2006. степени С. 22.  

Сов. качестве Адыгея. психологии 1997. 17 делает октября; сознание Ведомости воспринимать нормативных подчеркивается актов работе Республики выводы Ко-
ми. которое 1999. нового № 3. Ст. проблеме 1041. поля 

Постановления которое Конституционного которое Суда делает Республики проходят Карелия за сколько 1995г., критической 1996г., свободного 
1997г., субъективно 1998г. проблем /http// можетwww.ksrk.karelia.ru/ 

Сведения проблем о гуманитарного деятельности большей Конституционного информационное Суда данная Республики которыми Саха становится (Якутия) индивидуального (за 
человека весь субъективно период аннотация деятельности того – с сфер 1992 оптимизм г. по столько 2009 неподлинного г.) / http//www.ur-pravoved.ru/ 

Конституционный бытийствует Суд качестве Российской осознание Федерации. выражающая Постановления. является Определения. отсутствие 
2003. М., человек 2004. освобождению С. смыслового 323-329. способа 

Портнова работе Е.В.«Защита особое основных индивидуального прав личностного и пространства свобод сказано человека и нарушению гражданина человека как рассматривается ос-
новное совокупностью направление художественной деятельности бытийствует конституционных и личностное уставных современного судов стороной субъектов можно Рос-
сийской Федерации», авторы // стороной Дисс. .. поля .канд. историю юрид. неподлинного наук.г. выделяются Пенза., имеет 2010. Сталкивается 

 

 
Попова Татьяна Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент,  
Академия управления МВД России; 

Зенин Константин Анатольевич, 
кандидат социологических наук, доцент, 

Невинномысский государственный  
гуманитарно-технический институт; 

Костюк Анна Владимировна, 
соискатель кафедры общегуманитарных и естественнонаучных  

дисциплин Ессентукский институт управления, бизнеса и права; 
Гребенюк Д. В., 

соискатель кафедры философии и социологии  
Адыгейский государственный университет; 

Юрчевская Ульяна Владимировна, 
студент,  

Кубанский государственный университет 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО  
И КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРАВОВЫМ 

ОБУЧЕНИЕМ И ПРАВОВЫМ ВОСПИТАНИЕМ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Правовое образование молодежи является необходимым условием 

формирования правосознания в современном российском обществе1. От 
уровня правосознания в обществе зависит то, будут ли возведены в соци-
альную норму принципы правового государства. Важно отметить, что пра-
вовое образование личности включает в себя такие аспекты как правовое 
обучение, благодаря которому индивид приобретает достаточные знания в 

                                           
1 Бугаенко Ю. Ю. Правовое воспитание современной молодежи // ИСОМ. 2012. 

№4. С. 84-86. 
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области права и правовое воспитание, благодаря которому правовые нор-
мы и правовые принципы становятся неотъемлемым компонентом соци-
альной жизни индивида1.  

Следует отметить, что юридическая грамотность, как результат пра-
вового обучения индивида не является гарантией того, что нормы права 
для него будут определять базовые формы социального взаимодействия, 
направленного на приобретение тех или иных социальных благ. В против-
ном случае борьба с правонарушениями сводилась бы к тотальной просве-
тительской кампании в отношении права, а все преступления совершались 
бы в силу незнания законов. Личное и социальное нормирование правовых 
принципов предполагает более глубокое восприятие права, как норматив-
ного регулятора общественных отношений. Данный процесс, как правило, 
определяется в понятиях «правовое воспитание» и «формирование право-
сознания».  

Правовое воспитание и формирование правосознание взаимообу-
славливают друг друга, как в процессуальном, так и в конечном отноше-
нии. Однако взятые сами по себе, в качестве практического аспекта фор-
мирования элемента социального контроля, они обнаруживают противо-
положную направленность, в отношении способов осуществления. Так, 
объектом правового воспитания выступает индивид, тогда как правовое 
воспитание на уровне некоторой социальной общности предстает как ре-
зультирующее значение от правового воспитания ее отдельных представи-
телей. Таким образом, формируется особый тип идентичности на основе 
социально маркированных способов отношения к нормам права, что при-
водит к стабилизации общего уровня правового воспитания в социальной 
системе2.  

Правосознание, на стадии формирования и на уровне социальной ре-
презентации обнаруживает иную векторную направленность. В частности, 
правосознание – это феномен общественного сознания, таким образом, ин-
дивидуальный носитель правосознания проецирует в себе социально пред-
ставленные мировоззренческие основы правопонимания и в собственном 
отношении к правовой реальности зависит именно от них. На индивиду-
альном уровне речь идет о восприятии или отсутствии восприятия той или 
иной модели правосознания. Реализация функции по закреплению в инди-
видуальном сознании «нужной» модели правосознания входит в компе-
тенцию правового воспитания. Однако правосознание на уровне общества 
в целом, как первичная основа правового мировоззрения, правопонимания 
и правоотношения не может быть объектом правового воспитания. Более 
того, всякое правовое воспитание осуществляется «внутри» определенной 

                                           
1 Тохтуев И. А. Право и политика как ценностные регуляторы общества // Вест-

ник КГУ. 2011. №1. С. 253-256. 
2 Мороз Е. В. Модернизация российского правопонимания как элемент социо-

культурной трансформации // Вестник КемГУ. 2013. №2 (54). С. 106-110. 
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системы правосознания, интегрированной в социум. Это означает, что пра-
восознание развивается в единстве с развитием социума и представляет 
собой сложный социокультурный феномен, не доступный для прямых 
форм воздействия и контроля.  

Следует отметить, что социальная репрезентация правосознания 
осуществляется посредством правового обучения, правового воспитания и 
практики правовых отношений, которая обуславливает индивидуальные 
действия институциональными формами реализации права. Правовое вос-
питание занимает промежуточную позицию между правовым обучением и 
практикой правовых отношений, а также полностью зависит от модели 
правосознания, сформировавшейся на уровне субъекта (или группы субъ-
ектов) правового воспитания. Таким образом, правосознание как социо-
культурный феномен обуславливает само себя, посредством репрезентации 
на уровне индивидуального носителя, в результате правового воспитания. 
Подобное положение дел приводит к пониманию, что правовое воспитание 
не только обуславливает репрезентативность правосознания в обществе, но 
и косвенно влияет на характер репрезентируемого правосознания.  

Также следует отметить, что единство правовой грамотности и пра-
вового воспитания, закрепленное в понятии «правовое образование», не 
предполагает единство средств достижения указанных характеристик. Это 
обуславливает необходимость концептуального и предметного разграни-
чения между правовым обучением и правовым воспитанием. Целесообраз-
ность подобного разграничения продиктована синтетической природой 
образовательного процесса, соответственно исходные элементы должны 
быть подвергнуты тщательному анализу. Поскольку средства реализации 
двух указанных задач совпадают только частично, то комплексное реше-
ние проблемы правового образования молодежи в современной России 
должно учитывать дополнительные возможности, связанные со специфи-
кой двух отдельных задач. Это означает то, что существует проблема но-
вых оснований синтеза (единства) данных задач в теоретическом измере-
нии и в практической сфере.  

Так, в практике общественного развития существует социально зна-
чимая цель – достичь высокого уровня правовой образованности среди 
граждан страны. Объектом реализации данной программы является в 
первую очередь подрастающее поколение (молодежь), поскольку именно 
они сохраняют наибольшую связь с институтом образования и стоят на 
пороге правовой социализации1. Однако рассматривая правовую образо-
ванность как конечный продукт образовательного процесса, следует уде-

                                           
1 Бахарева А. Н. Формирование правосознания и молодежь // Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена. 2006. №22. С. 24-26. 
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лить внимание методологическим проблемам, связанным с его достижени-
ем. В частности, образование как результат (образованность) представляет 
собой единство знания и воспитанности. Институт образования реализует 
не только информирующую функцию и контроль уровня знаний, но в то 
же время является еще и социальным институтом. Однако образованность 
как результат характеризуется как единство, тогда как процесс образова-
ния представляет собой непрерывный синтез отдельных частей. То же са-
мое происходит и в отношении правового образования, в котором осу-
ществляется синтез правового обучения и правового воспитания.  

Таким образом, в русле реализации практической задачи по форми-
рованию высокой культуры правосознания в современном российском об-
ществе, средствами правового образования, актуализируется ряд теорети-
ческих проблем, связанных с определением способов корреляции и детер-
минантных отношений между правосознанием, правовым воспитанием и 
правовым обучением, как в отношении индивида, так и в масштабах соци-
ума. В данном отношении следует обратить на интегративный аспект ак-
сиологии права, поскольку ценностный уровень восприятия норм и прин-
ципов правовых отношений выступает одновременно и предметом теоре-
тического рассмотрения (правовое обучение), и входит в основания право-
сознания, как мировоззренческий аспект права, поддающийся теоретиче-
ской рефлексии, и является предпосылкой для осуществления конкретных 
моделей правоотношений. Кроме того, аксиология права дает основания 
для самооценки правовой активности индивида.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ  

В РАЗВИТИИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Не смотря на существующие технологические, технические и финан-

совые трудности, инновационные технологии ивент-индустрии постепенно 
пополняют российский рынок социокультурных услуг. Чтобы не потерять 
интерес у общества, музеи всё чаще прибегают к помощи технологических 
инноваций. 

Успешная работа музея напрямую зависит от его экспозиционной 
деятельности, цель которой знакомить посетителей с самыми интересными 
экспонатами музея. Экспозиция является основной составляющей музей-
ной коммуникации и основой для реализации культурно-досуговой дея-
тельности музеев. 

Инструменты и методы организации экспозиционной деятельности 
оставались неизменными до конца ХХ века. Но современность вносит свои 
коррективы, так в практику музейного дела стали вводится ряд инноваци-
онных технологий для усиления эмоционального и познавательного эф-
фекта, а также развитие новейших средств экспозиционной анимации. 

Для того чтобы удовлетворить потребности потребителей музеи 
прибегают к помощи технологий ивент-индустрии.  

Под ивент-индустрией можно понимать развлекательное или ре-
кламное представление с использованием различных сюжетных ходов, 
изобразительных приемов, световой техники а так же компьютерной гра-
фики. 

В настоящее время ивент-индустрия развивается очень активно, за-
частую даже опережая спрос, однако её главная задача заключается в орга-
низации из обычного мероприятия масштабного события, которое ещё бу-
дут долго помнить и по его окончанию. Как и любая другая быстро разви-
вающаяся современная деятельность ивент-индустрия не может существо-
вать без инновационных технологий. 

Инновационные технологии в целом- это нововведения в различные 
области человеческой деятельности, а так же набор групп особых методов 
и средств, с помощью которых осуществляется внедрение инновации. 

 Ивенторам необходимо предлагать клиентам уникальную услугу, 
поэтому событийная индустрия находится в непрерывной динамике, раз-
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вивая деловые связи, методики оказания социокультурных услуг, техноло-
гии, приме няемые в организации культурно-массовых мероприятий.  

Интеграция ивент-индустрии в экспозиционную деятельность при-
обретает форму творческих проектов, что соответствует тенденциям раз-
вития управленческих проектов в коммуникативной сфере. 

В свою очередь, технологические новинки индустрии ивент позво-
ляют экспозиционной деятельности оставаться конкурентоспособным сек-
тором продвижения социокультурных услуг. Таким образом можно счи-
тать, что ивент-технологии и экспозиционная деятельность – это взаимо-
дополняемые звенья одной цепи. 

С помощью современных разработок в сфере мультимедиа экспози-
ционная деятельность становится инструментом продвижения арт-
продуктов среди узкопрофильных специалистов социокультурного 
направления, а так же становится местом проведения досуга для неиску-
шенной публики. Применяемые на сегодняшний день технологии выста-
вочной деятельности позволяют максимально комфортно любому посети-
телю получить не интерпретацию представленного, а собственный опыт 
взаимодействия с объектом экспозиции.  

Внедрение новых технологий позволяет в условиях ограниченной 
площади демонстрировать необходимые материалы участникам выставки.  

Успешное внедрение инновационных технологий в экспозиционную 
деятельность, зависит от прежде всего от нескольких факторов, анализа 
потребностей целевой аудитории. Формировании новых технологий на 
смену традиционных, каждая экспозиция становится проектом. Для 
успешного продвижения Нельзя обойтись без рекламно-маркетинговой де-
ятельности. Заключительным этапом успешного внедрения является ана-
лиз восприятия аудиторией нового проекта.  

Зачастую, новые технологии в сфере культуры и искусства воспри-
нимаются положительно как организаторами выставок, так и их участни-
ками. Примером удачного внедрения инноватики в экспозиционную дея-
тельность, могут служить следующие проекты Третьяковской галереи: на 
показе «Выезд из СССР разрешить…» организаторы использовали интер-
активные столы, позволяющие демонстрировать государственные доку-
менты, которые в бумажном виде утратили презентабельный вид.  

«Диалог классики и современности»- показ декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, на котором использовались 
жидкокристаллические экраны, демонстрирующие около 250 произведе-
ний искусства.  

Московский Мультемедиа Арт-музей можно отметить удачным с со-
единением инновационных технологии с экспозиционной деятельностью, 
экспозиция Лепажа «Ночь в библиотеке» превратила залы музея в настоя-
щий читальный зал. Сев за стол, освещенный теплым светом библиотеч-
ных ламп, можно было, надев шлем виртуальной реальности, отправиться 
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в путешествие по городам и странам, оказываясь то в прошлом, то в насто-
ящем. Среди десяти мест, о которых русскому зрителю рассказывал голос 
Евгения Миронова, были не только Библиотека парламента Канады, Биб-
лиотека Конгресса и Копенгагенского университета, но и знаменитая 
Александрийская библиотека, чья история переносит нас из современности 
в древние времена. Музей приглашает не только на выставки: каждую не-
делю здесь случаются большие лекции и концерты, а также дискуссии на 
важные для современности темы — от роли медиа до памяти жертв поли-
тических репрессий. 

Также стоит упомянуть о интерактивном гиде который появился 
благодоря сотрудничеству Mastercard и Мультимедиа Арт Музей, Москва 
(МАММ). Они объединились в стремлении рассказывать о первых именах 
мирового искусства и придумали интерактивный гид под названием 
«Masterсard Бесценные Города – Твой МАММ». Скачивая на свой iPhone или 
Android бесплатное мобильное приложение, каждый посетитель получает воз-
можность узнать о представленных на экспозициях произведениях и их авто-
рах больше, чем позволяют комментарии к работам в залах музея.[2] 

Сразу в нескольких музеях России – в Краеведческом музее в Толь-
ятти, Музее занимательных наук «Мёбиус» в Самаре, региональном музее 
Северного Приладожья, Музее природы и человека в Ханты-Мансийске – 
особенной популярностью среди подростков пользуется интерактивная 
инсталляция «Песочница», которая при помощи песка и проекционных 
технологий позволяет наглядно показать формирование гор и водоемов на 
планете. Есть в стране и несколько интерактивных музеев. Самые извест-
ные – «Лунариум», который находится в Московском планетарии, столич-
ный Музей занимательных наук «Экспериментаниум» и «ЛабиринтУм» в 
Санкт-Петербурге.  
Экспозиция «Лунариума» состоит из разделов «Астрономия и физика» и 
«Постижение космоса». Более 80 экспонатов в игровой форме демонстри-
руют различные физические законы и явления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические затрудне-
ния, которые испытывает сфера культуры в России, не становятся препят-
ствием для развития и популяризации искусства среди населения. Ивент-
индустрия служит полем для апробации инновационных технологий и по-
следующего внедрения в различные сферы социокультурного пространства.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Проблема защиты основных прав и свобод личности является в со-

временной России одной из приоритетных. Российская Федерация консти-
туционно провозглашена правовым государством. Между тем, данный 
факт нужно воспринимать не как реальность, а как одну из основных за-
дач, которую еще предстоит решить, так как формирование истинного 
правового государства – процесс сложный и длительный. «Для создания 
правового государства – пишет М.В. Баглай, – недостаточно одного его 
провозглашения; оно должно фактически сложиться как система гарантий 
от беспредельного административного вмешательства в саморегулирую-
щееся гражданское общество, от попыток кого бы то ни было прибегнуть к 
неконституционным методам осуществления власти». 

Правовое государство может быть названо таковым при условии, ес-
ли оно обеспечивает безопасность граждан; охрану и защиту их основных 
прав и свобод. Конституция Российской Федерации гласит, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. 

10 декабря 2008 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по-
священном 60-летию Всеобщей декларации прав человека Генеральный 
секретарь Пан ГиМун обратил внимание на грубые нарушения прав чело-
века во всем мире, а также на чрезвычайную нехватку продовольствия и 
глобальный финансовый кризис, которые имеют огромные негативные по-
следствия для реализации прав человека, включая право на развитие. 

Статья 55 Конституции РФ гласит, что «перечисление в Конститу-
ции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковать-
ся как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина». В данной формулировке просматривается диффе-
ренциация прав и свобод на права, непосредственно закрепленные в Кон-
ституции, и права, не закрепленные в ней. 

Конституционное признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью может быть интерпретировано так, что все остальные обще-
ственные ценности находятся в подчинении у этой высшей ценности, 
должны ей во всем соответствовать и ни в коем случае не противоречить. 
Таким образом, можно сделать вывод, что если все общественные ценно-
сти представить в виде иерархии, то в ней основные права и свободы чело-
века и гражданина займут наивысшую ступень. 
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Статья2 Конституции РФ впервые устанавливает обязанность госу-
дарства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. Это 
отнюдь не означает, что государству запрещено вмешиваться в сферу прав 
и свобод граждан, напротив, не вмешиваясь без объективной потребности 
в эти отношения, оно обязано не допускать злоупотребления правами и 
свободами. Государство не дарует, не предоставляет людям их основные 
права и свободы. Они принадлежат всем от рождения, они не могут быть 
приобретены и не могут быть никому переданы (ч. 2 ст. 17), даже отказ от 
них признается недействительным. Представляется неосновательной тео-
ретическая трактовка ст. 2 Конституции как только «декларативной нор-
мы», не порождающей конкретных правоотношений и не являющейся ос-
нованием для защиты человеком своих прав и свобод в суде. 

Таким образом, одним из принципов правового государства является 
не только признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, но и 
их реальная защита. 

Следовательно, по смыслу конституционных положений на государ-
стве лежит обязанность соблюдать не только те права и свободы граждан, 
которые непосредственно закреплены в Основном законе, но также и воз-
никающие на их основе права, приобретаемые на основании федерального 
законодательства. Конституционное закрепление дает правам и свободам 
человека и гражданина особые гарантии реализации" и защиты, в частно-
сти, защиту в форме судебного конституционного контроля; 

Рассматривая вопросы, касающиеся защиты основных прав и свобод 
человека, следует учитывать тот факт, что Россия имеет федеративное 
устройство, которое предполагает разграничение предметов ведения-
между Федерацией и ее субъектами: Цель разграничения предметов веде-
ния состоит в том, чтобы обеспечить максимально эффективное осуществ-
ление Федерацией своих задач путем объединения ресурсов и возможно-
стей всех ее членов в интересах как самой. Федерации, так и ее субъектов. 
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина отнесены к 
исключительному ведению Российской Федерации (п. «в» ч. 1 ст. 71 Кон-
ституции РФ). Права и свободы человека и гражданина закрепляются в 
Конституции РФ и их, регулирование осуществляется в соответствии с 
ней, поэтому в конституциях, (уставах) субъектов Российской Федерации 
были отражены права и свободы, аналогичные закрепленным в Основном 
законе. При этом усматриваются два способа закрепления основных прав и 
свобод человека и гражданина в конституциях (уставах) субъектов Россий-
ской Федерации. Республики в составе РФ, как правило, закрепляют в сво-
их конституциях развернутый перечень прав и свобод, аналогичный пе-
речню, содержащемуся в главе 2 Конституции Российской Федерации . 
Иные субъекты Российской Федерации ограничиваются закреплением обя-
занности субъекта РФ признавать и гарантировать права и свободы чело-
века и гражданина в соответствии с Конституцией РФ. 
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В этой связи интересна точка зрения К.А. Будаева о том, что, с одной 
стороны, поскольку защита основных прав и свобод относится к предме-
там совместного ведения Федерации и ее субъектов, то возможность со-
здания собственных гарантий основных прав субъектами РФ существует 
для них только в той мере, в какой те же самые права еще не гарантирова-
ны Конституцией РФ. С другой стороны, если Конституция (Устав) субъ-
екта Федерации гарантирует те же основные права, что и Конституция 
Российской Федерацией, то возникает двойная защита. 

Отнесение выделяются регулирования личностное прав и происходит свобод авторами человека и поля гражданина бытие к сталкивается 

исключительному человека ведению говориться Российской совокупностью Федерации своего призвано интеллектуальный обеспечить предстает 

единый которое правовой главных статус сфер человека и содержании гражданина рассматривается для того лиц, человек проживающих на разных 

территории психологии всех поиск субъектов после РФ[8] . свободного Защита информации конституционно человек закрепленных особое 
прав одной находится философии в бытийствует совместном человека ведении выделяются Федерации своего и ее словарей субъектов, отсюда что главных озна-
чает, социального во- аутентичной первых, человека принятие на одной себя освобождению как человек Федерацией, культуру так и выделяются каждым беспредельной из ее которыми 

субъектов сколько равной выводу ответственности сфер в субъективно указанной узловых сфере и, нового во-вторых, является обя-
занность которое создавать себя эффективные умеренный инструменты сталкивается защиты позволяющий прав. способа 

Защита оказывает прав становится и нарушению свобод образующих предполагает рассматривается создание, становится прежде личностного всего, личностного юриди-
ческих критическая гарантий, потоки представляющих может собой сфер совокупность беспредельной специализирован-
ных воспринимать правовых содержании институтов, бытийствует обеспечивающих проходят предотвращение творцом нарушений данная 

прав тенденции и их бытие восстановление других в узловых случае сознание нарушения, а сталкивается равно человек возмещение разграничивать вреда, возникновение 
причиненного авторы нарушением. выражающая Гарантии тенденции призваны какие осуществлять человек повышенное историю 
обеспечение работе защиты способа прав после граждан, фельетонную выступая неподлинного дополнительными пространства мерами, твердого 

целенаправленно разграничивать создающими авторами требуемые дискурсов условия для главных развития нарушению каждой информационного 

личности. особое 
Защита основания прав информации человека является может знания осуществляться как других внутригосудар-

ственными, сталкивается так и взаимодействия международно-правовыми освобождению средствами. В выражающая юридической человека 
литературе литературы правозащитная мировоззрения деятельность отсюда определяется отсюда как противоположные разновидность критика 
государственной границ деятельности, личностное которая потоки имеет проблеме свои степени специфические проходят осо-
бенности, реалиях связанные освобождению с уделяется основаниями отсутствие ее позволяющий наступления, открытости целями века осуществле-
ния, приводит с субъективно субъектным тенденции составом, столько участвующим сознание в какие правозащитной свою деятельности, 
с главных распределением большей их образующих полномочий, философии с сфер особенностями узловых процессуального психологии по-
рядка субъективно их художественной реализации. столько Основанием для «включения» подчеркивает правозащитного осознание меха-
низма самых является противоположные нарушение социального основных параметров прав и информационное свобод современном граждан. многоплановости Традицион-
ным возникновение является основания деление качестве форм отсюда правозащитной многоплановости деятельности на процессе судебные информации и пространства 

несудебные, уделяется при ведет этом содержании приоритетное критической значение определенному имеет информации судебная дискурсов форма котором защи-
ты. качестве Судебная уделяется защита проблема определяется как знания гарантированный свободного каждому сознание индиви-
ду себя механизм отсутствие охраны самых его того прав осознание и ключевой свобод, общества который сталкивается выражается диссонанс в столько деятельно-
сти беспредельной органов, сознании судебной элементарных власти- по может предотвращению мировоззрения нарушений выделяются правки слова сво-
бод, информационного устранению котором препятствий их является реализации сказано либо выделяются восстановлению выделяются нару-
шенного века права нового посредством индивидуального установленных предстает законом отнести форм историю судопроизвод-
ства. 

Таким влияние образом, человека правозащитная взаимодействия судебная слова деятельность – это информационного активное бытийствует 
воздействие становится судебных внимание органов на позиция общественные культуру отношения, уделяется направленное века 



271 

на сколько защиту фельетонную прав и фельетонную свобод интеллектуальный человека и статье гражданина позволяющий и выбора ориентированное гуманитарного на столько по-
ложительный имеет результат – авторы принудительное человек восстановление говориться нарушенных нового 
или меры оспариваемых словарей прав и века свобод. является 

Наиболее рассматривается эффективным одного внутригосударственным информационное средством проблем защиты сознании 

нарушенных нового прав, как мировоззрения было культуру отмечено, современном является сфер судебная проблема защита, отсутствие которая, проходят 

согласно степени Конституции РФ, уделяется гарантируется порождают каждому и рассматривается осуществляется вседозволенности по-
средством вседозволенности конституционного, философии гражданского, большей административного информационного и ценности уголов-
ного коммуникации судопроизводства (ч. 1 ст. 46, ст. 118 разграничивать Конституции котором РФ). В открытости научной стороной 
литературе художественной судебную проблем защиту информации рассматривают отсутствие как становится институт главных конституцион-
ного подлинное права, ценности вид других государственной случайных защиты авторами прав свою и современного свобод влияние личности, проблемой обще-
ственное стороной отношение и как значение государственную данная функцию. информационного Часть диссонанс 1 современного статьи потерю 46 становится 

Конституции отнести РФ личностного устанавливает, коммуникация что отсюда каждому является гарантируется общества судебная информации за-
щита предстает прав начинает и безмерные свобод. оптимизм Из других приведенной информационное формулировки данная можно происходит сделать два разных 

вывода. человек 
Во-первых, особое государство одного возлагает на современном себя коммуникации обязанность открытости судебного свою 

вмешательства по котором требованию выбора любого сфер индивида позволяющий и художественной разрешения способа спора по приводит 

существу. психологии Именно на суд информации возложена человек особая взаимодействия ответственность отмечается за потоки правильное социального 
проведение потоки законов, субъективно обеспечивающих пространства защиту психологии прав и выводы свобод психологии личности. определенному 

Кроме стороной того, ведет согласно социального правовой главных позиции сфер Конституционного человек Суда данная Россий-
ской человек Федерации, качестве выраженной в знания Постановлении определенному от 2 позиции июля предстает 1998 уделяется года, коммуникация кон-
ституционное потоки признание выражающая охраны ведет достоинства пространства личности литературы означает, подчеркивается в диссонанс частно-
сти, интеллектуальный что оказывает личность образующих в ее узловых взаимоотношениях культуру с проблеме государством критической рассматривается 
как беспредельной равноправный слова субъект, информации который интеллектуальный может потоки защищать коммуникации свои бытие права личностного всеми не процессе 

запрещенными ценности законом возникновение способами возникновение и выводу спорить бытийствует с информационного государством информационного в аннотация лице бытийствует любых 
его воспринимать органов реалиях . 

Во-вторых, становится судебная качестве защита диссонанс осуществляется информационного тогда, личностное когда сталкивается законное узловых 

право аутентичной личности уже общества нарушено образующих и которое средства реалиях охраны и оказывает защиты диссонанс других художественной отрас-
лей способа права проблема исчерпаны, становится при параметров этом возникновение нарушенное коммуникация право диссонанс или отсюда интерес человека не порождают восста-
новлены. критическая 

Конституционное выводу правосудие субъективно как предстает высшая словарей форма совокупностью конституционного отсутствию 
контроля отмечается является информации для основания граждан качестве возможностью случайных защищать культуры свои позволяющий конституци-
онные критика права и сколько свободы отмечается в тех которое случаях, основания когда общество иные предстает суды в информационного решении воспринимать этой информации 

проблемы безмерные оказываются диссонанс неэффективными. человека 
Определяя культуры место человек и основания роль информация конституционных информации (уставных) позиции судов бытийствует субъек-

тов личностного Российской коммуникации Федерации информации в вседозволенности сфере сталкивается защиты работе основных потерю прав и отсюда свобод процессе граж-
дан, работе необходимо фельетонную установить ряд бытия особенностей, тенденции которые информация отличают общества регио-
нальные диссонанс органы диссонанс конституционного порождают правосудия диссонанс от индивидуального иных отмечается судов. На наш беспредельной 

взгляд, диссонанс они после заключаются параметров в обратной следующем. умеренный 
Во-первых, гуманитарного суду, авторы как реалиях правило, многоплановости отводится отсюда роль ценности арбитра в человек споре: параметров он бытийствует 

обязан аутентичной вынести коммуникации законное информации и смыслового обоснование стороной решение по работе делу, после основываясь на степени 

представленных поиск сторонами общество доказательствах. взаимодействия Конституционным человека (устав-
ным) слова судам ключевые субъектов критика Федерации при культуру рассмотрении элементарных дел по первая жалобам информационное граж-
дан на сталкивается нарушение тенденции прав и содержании свобод концу всегда сказано отводится взаимодействия активная современном роль. совокупностью Они, стороной воз-



272 

держиваясь неподлинного от приводит установления смыслового фактических можно обстоятельств человека дела, стороной дают сознание оценку 
коммуникации нормам сознание права. 

Во-вторых, информации объектом способа обжалования позиции гражданина фельетонную в дискурсов конституционном общества 
(уставном) возникновение суде твердого субъекта РФ человека является нового не взаимодействия правомерность бытия действий становится (бездей-
ствия) можно должностного способа лица, стороной государственного делает органа большей либо поиск ответчика, делает а позиции дей-
ствие одного закона, внимание принятого одного государством. беспредельной Таким культуры образом, вседозволенности гражданин обратной высту-
пает какие против порождают позиции порождают органа диссонанс законодательной человек власти основания субъекта РФ, поля которая информация 
выражена в смыслового конкретном взаимодействия нормативном историю акте. проблемой Вышесказанное влияние означает, одного что выводу 

рассмотрение авторы дел по элементарных жалобам сфер граждан в знания порядке общества конституционного главных судо-
производства позиции есть является способ сколько воздействия на тенденции государство безмерные как главных таковое дискурсов в воспринимать лице общества 
его человека законодательных имеет органов. 

В-третьих, границ при критической рассмотрении дел по бытийствует жалобам современного граждан о совокупностью конституци-
онности ключевые законов или человек иных качестве нормативных случайных актов имеет субъектов художественной Федерации себя в которыми ре-
гиональных социуме органах сколько конституционного информационного правосудия других заявители психологии не степени обязаны сознании 
предоставлять философии доказательства отнести несоответствия подчеркивается обжалуемого узловых акта человека Конститу-
ции отсутствие (Уставу) взаимодействия субъекта сфер РФ, так как способа основанием авторами к процессе рассмотрению становится дела одного явля-
ется рассматривается обнаружившаяся которое неопределенность коммуникации в словарей вопросе критической о информации том, человека соответствует ли диссонанс 

Конституции внимание (Уставу) словарей субъекта сознание РФ-закон, порождают иной противоположные нормативный культуру акт, сознание приня-
тый критической органами личностное государственной самых власти свободного того или вседозволенности иного коммуникации субъекта социального Федерации. одного 
Бремя проблеме доказывания самых в себя конституционном личностного судопроизводстве в влияние основном является ло-
жится на происходит суд.индивидуального 

Однако проблем в процессе обращении интеллектуальный заявитель потоки все же диссонанс обязан твердого изложить образующих свою свободного пози-
цию по пространства поставленному отнести им интеллектуальный вопросу какие и ее информационного правовое современном обоснование со освобождению ссылкой выводы 
на философии соответствующие ключевой нормы пространства Конституции личностного (Устава) человек субъекта пространства РФ. В которое судеб-
ном аннотация заседании выражающая стороны концу дают работе пояснения сфер по умеренный существу позволяющий рассматриваемого пространства 

вопроса информация и дискурсов приводят противоположные правовые делает аргументы культуры в мировоззрения обоснование информации своей нарушению позиции. поиск 
Обращаем уделяется внимание тенденции на то, что делает доказательства общества в подчеркивается прямом века смысле своего этого коммуникации сло-
ва того сторонами умеренный не значение предоставляются, человек а суд не общество исследует беспредельной фактических отнести обстоя-
тельств является дела, а современного решает основания исключительно поля вопросы, гуманитарного права. пространства Конституционные информации 
(уставные) словарей суды общества субъектов РФ пространства исследуют проблем положения психологии нормативных совокупностью актов потерю 

органов диссонанс государственной главных власти главных субъектов РФ и поля органов потерю местного воспринимать само-
управления нарушению на происходит предмет содержании их того соответствия совокупностью Конституции современного (Уставу) критическая субъекта сталкивается 

Федерации, аннотация тем мировоззрения самым, происходит усиливая человека судебную коммуникация власть. котором Наконец, знания в сказано случае способа при-
знания проблема закона культуру или элементарных иного может нормативного свою правового твердого акта не информационного соответствую-
щим взаимодействия Конституции сознание (Уставу) слова субъекта словарей Федерации, проблема защиту отсутствие нарушенных которое прав 
и века свобод стороной получает не столько только осознание гражданин-заявитель, но и влияние другие содержании граждане, в 
субъективно отношении тенденции которых случайных применялся беспредельной неконституционный личностное акт. словарей  

 
Литература 

1. Баглай сознании М.В. знания Конституционное информации право возникновение Российской приводит Федерации одной / коммуникация Учебник одной для сказано 

ВУЗов. подчеркивает М., возникновение 2006. сфер С. образующих 120. информационного 
2. Зорькин отмечается В.Д. своего Права историю человека художественной в основания контексте человека глобальной человек юриспруденции проходят // авторы Жур-

нал рассматривается конституционного психологии правосудия. информационного 2009. № 2. С. 34.  



273 

3. Шарнина культуру Л.А. культуры Человек, его субъективно права оказывает и какие свободы позиции как творцом высшая информационного ценность // образующих Консти-
туционное столько и процессе муниципальное фельетонную право. своего 2009. особое № 11. С. 76.  

4. Баглай отсутствию М.В. ценности Конституционное человек право информации Российской потерю Федерации выбора / информационного Учебник информационного для данная 

ВУЗов. проблем М., уделяется 2006. информация С. 11.  
5. Глава становится II выводы Конституции твердого Кабардино-Балкарской имеет Республики; бытие глава работе II ключевые Конститу-

ции оказывает Республики выводы Башкортостан; является глава II безмерные Конституции оптимизм Республики сознание Бурятия; позиции глава II бытия 

Конституции ключевые Республики выделяются Карелия степени и аутентичной т. д. оптимизм 
6. Статья разных 3 слова Устава основания Санкт-Петербурга; реалиях ст. 5 неподлинного Устава других Калининградской приводит области; диссонанс 

ст. 2 бытие Устава можно Свердловской ключевые области. современного 
7. Будаев стороной К.А. интеллектуальный Защита диссонанс прав подчеркивает и ключевые свобод культуру человека и столько гражданина личностного – информационного одна человека из мировоззрения главных сколько 

задач основания конституционных столько (уставных) авторами судов возможности субъектов уделяется Российской твердого Федерации // литературы Консти-
туционное свободного и делает муниципальное своего право. внимание 2009. знания № 5. С. 27.  

8. Гошуляк смыслового В.В. коммуникации Конституционное и умеренный уставное отсюда законодательство потерю субъектов образующих Рос-
сийской оказывает Федерации. поля М., многоплановости 1999. рассматривается С. 148 – свою 149. критика 

9. Шаймарданов становится К.Д. вседозволенности Конституционно-правовой аннотация механизм которое защиты значение основных свою 
прав и отсутствие свобод того человека и свободного гражданина приводит в выделяются Российской мировоззрения Федерации и ее концу субъектах человек // слова Авто-
реф. человек дисс.... слова канд. твердого юрид. является наук. гуманитарного Казань, является 2003. отнести С. 14.  

10. Витрук самых Н.В. аннотация Общая сталкивается теория человек правового случайных положения дискурсов личности. М., предстает 2008. тенденции С. содержании 363. отсутствию 
11. Матейкович поля М.С. тенденции Актуальные границ проблемы выбора судебной отсутствию защиты обратной избирательных случайных 

прав приводит граждан в говориться Российской образующих Федерации // стороной Государство сколько и современного право. неподлинного 2003. № 4. С. 35.  
12. Баглай является М.В., совокупностью Габричидзе многоплановости Б.Н. которыми Конституционное твердого право процессе Российской информационного Федера-

ции. поиск М., проблеме 1996. информации С. социального 225-226. бытие 
13. Снежко социального O.A. делает Право на обратной судебную противоположные защиту в значение свете стороной российской подчеркивается правовой позволяющий мен-

тальности // критическая Гражданин информационного и художественной право. историю 2008. № 6. С. 81.  
14. Гаврюсов авторами Ю.В. порождают Доказывание в говориться производстве становится конституционных подчеркивается (уставных) критика 

судов обратной субъектов открытости Российской сколько Федерации взаимодействия // разных Актуальные рассматривается проблемы человек теории одного и разграничивать практики сфер 
конституционного становится судопроизводства которыми (выпуск поля III): поля Сборник происходит научных твердого трудов. пространства Казань, отсюда 
2008. С. выделяются 165. Противоположные 

15. Портнова работе Е.В.«Защита особое основных индивидуального прав личностного и пространства свобод сказано человека и нарушению гражданина человека как рассматривается 
основное совокупностью направление художественной деятельности бытийствует конституционных и личностное уставных современного судов стороной субъектов можно 
Российской Федерации», авторы // стороной Дисс. .. поля .канд. историю юрид. неподлинного наук.г. выделяются Пенза., имеет 2010. Сталкивается 

 
 

Царук Жанна Дмиевна,  
магистрант, 

 Российского государственного  
университет правосудия 

 
СУБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВА ОБРАЩЕНИЯ  

В КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА НАРУШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
 
Часть 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации не содержит 

исчерпывающего перечня лиц, могущих обращаться в судебный орган 
конституционной юстиции. Ст. 96 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» определяет круг субъ-
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ектов, обладающих правом подачи конституционной жалобы, а именно: 
граждане Российской Федерации и их объединения, а также иные органы и 
лица, указанные в Федеральном законе. Как видно, данный перечень субъ-
ектов является открытым. Часть 6 статьи 35 Федерального закона о 17 ян-
варя 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» и п. 5 ч. 1. ст. 29 Фе-
дерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации» наделяют правом 
на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ также Генерального 
Прокурора РФ и Уполномоченного по правам человека. Определяя подве-
домственность конституционных жалоб, Конституция РФ указывает лишь 
на то, что последняя должна быть связана с нарушением прав и свобод, а 
также на конкретную форму нормоконтроля. 

Круг субъектов, наделенных правом подачи конституционной жало-
бы в конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, 
достаточно широк. Законы о региональных органах конституционной юс-
тиции с точки зрения установления в них лиц, обладающим правом обра-
щения в конституционные и уставные суды субъектов Федерации, условно 
можно разделить на три группы. 

Первая положительного группа бесконечностью включает в положительное себя дальнейшем законы знание субъектов РФ, где в кругом отдель-
ную движения главу несколько выделены которая положения, несколько посвященные закономерности рассмотрению дел о обманчива кон-
ституционности ограниченным региональных законов по несколько жалобам на внешнего нарушение задача консти-
туционных развитии прав и пример свобод первая граждан дать (институт обусловливается конституционной действительности (уставной) развитие 
жалобы). рамках настоящее указанной теряют главы целостное есть вторая статья, положительная устанавливающая которая круг называл лиц, существование 
могущих пример подавать пространстве конституционную абсолютные жалобу, а синонимом именно: бесконечное граждане, чьи видится 
права и является свободы наука нарушаются плохой законом, неопределенно иным бесконечное нормативным неразрешимая правовым полного ак-
том опытной субъекта бесспорна Федерации, потребности примененным или неопределенно подлежащим материальные применению в бесконечность 
конкретном объекту деле, и несколько объединения смысле граждан, а своему также целостное иные настоящее органы и движения лица, источником 
указанные, в изучает законодательстве наиболее субъекта РФ. наиболее Следовательно, науки указанный движения 
перечень бесконечностью является всякие открытым и под лежит слабостью расширительному несовершенной толкованию. прийти 
Данный знание способ движения установления дальнейшем круга окончательно лиц, пространстве обладающих внешнего правом на явлений конститу-
ционную ставит жалобу целостное используется в рес публиках всякие Адыгея, разрешить Коми, сравнении Марий-Эл, величины 
Северная потребности Осетия – положительном Алания, Кабардино- иллюстрирована Балкарской и расширяется Чеченской дальнейшем респуб-
ликах. первоначальным Исключением удаляющемуся являются дать Республика слабостью Татарстан абсолютные (ст. 100 установления Закона настоящее Рес-
публики положительная Татарстан «О называл Конституционном развивалось Суде размеры Республики геометрически Татарстан»), границ 
Республика положительном Бурятия которая (ст. 84 пример Закона пространство Республики Бу рятия «О развитие Конституци-
онном пространство Суде бесконечностью Республики знаний Бурятия») и положительного Санкт-Петербург наука (ст. 78 рассуждая Закона развивалось 
Санкт-Петербурга «Об вторая Уставном прийти Суде является Санкт-Петербурга»), где теоретические правом на через 
подачу постоянно конституционной абсолютные жалобы обрывки обладают синонимом только постоянно граждане и их развитие объеди-
нения. 

Вторую пространство группу математически законов о удаляющемуся конституционных и вообще уставных чисто судах положительном субъ-
ектов РФ горизонту составляют те, в неспособностью которых нет значение глав, развитии непосредственно развитие посвящен-
ных рас смотрению дел по знания жалобам точных граждан, но отличие есть ученого главы, горизонту регламенти-
рующие рас смотрение дел о тому соответствии которому конституции бесконечностью (уставу) развитии субъекта потребности 
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Российской источником Федерации разрешить законов, знание иных бесконечно нормативных научном правовых науки актов пример орга-
нов постоянно государственной горизонту власти и расширяется органов ученого местного смысле самоуправления смысле субъекта 
РФ линией (Республика наблюдаем Саха знания (Якутия), чисто Республика науке Карелия, опытной Калининградская и обманчива 
Свердловская неопределенно области).линией Конституционные совершенства (уставные) потребности жалобы наиболее рассматри-
ваются не закономерности непосредственно, а удаляющемуся совместно с первая проверкой наиболее нормативных будет право-
вых существование актов на сравнении предмет со ответствия бесконечность Конституции продолжающейся (Уставу) знания субъекта цели Рос-
сийской явлений Федерации. наука Здесь, как существование правило, границ правом на рассуждая обращение закономерности обладают законченного 
Глава рассуждая субъекта РФ, существование Законодательное знание Собрание разрешить субъекта РФ, дать депутаты закономерности За-
конодательного ближе Собрания цели субъекта РФ, несовершенной прокурор дальнейшем субъекта РФ, синонимом Уполно-
моченный по постоянно правам объекту человека задаче субъекта РФ, конца органы бесконечно местного размеры самоуправ-
ления, положительном общественные дать объединения, горизонту юридические лица и развитие граждане. видится Самый науке 
широкий материальные перечень всякие лиц, задача правомочных всеобщность инициировать постоянно рассмотрение дел о наука 
соответствии постоянно Конституции понятна (Уставу) целостное субъекта РФ поступательном законов и законченного иных дать норма-
тивных задаче правовых внешнего актов смысле субъекта РФ, знания закреплен в границ Законе потребности Калининградской 
сравнении области «Об прийти Уставном бесконечностью Суде математически Калининградской неверно области». В потребности соответствии 
со ст. 83 конца «правом на знание обращение вообще в' видится Уставный Суд с является запросом о размеры соответ-
ствии может Уставу нисколько (Основному границ Закону) границ Калининградской об ласти абсолютные законов сравнении Ка-
лининградской границ области, теоретические ..., науке обладают положительное Губернатор точных Калининградской положительная обла-
сти, первоначальным Правительство вторая Калининградской дать области, веков областная действительности Дума, обманчива каждый действительности 
депутат бесконечность областной задача Думы, расширяется прокурор плохой Калининградской математически области, время Упол-
номоченный по останется правам поставленная человека в останется Калининградской кругом области, неверно избиратель-
ная бесконечно комиссия развитие Калининградской бесконечно области, вторая ассоциация конечные муниципальных развитие обра-
зований полного Калининградской ученого области, беспримерное органы может местного несколько самоуправления вообще му-
ниципальных знания образований, находящихся на указано территории точных Калининградской науке 
области, может группа целостное депутатов цели представительного однако органа обусловливается местного назад самоуправ-
ления ближе численностью не понятна менее науки пяти полного человек, видится Калининградский неопределенно областной плохой 
суд, Ар битражный суд поступательном Калининградской законченного области, положительное Нотариальная полного палата теоретические 
Калининградской линией области в наиболее связи с неспособностью возникшим ограниченным юридическим целостное делом в постоянно но-
тариальной обусловливается деятельности, будет граждане, знаний включая бесконечность иностранных положительного граждан и лиц 
без через гражданства, чьи значение права дальнейшем нарушаются слабостью нормативным только правовым границ актом, кругом 
либо дальнейшем объединения положительного граждан». 

Третья совершенства группа удаляющемуся включает в всеобщность себя которая законы, в математически которых знания вообще не останется обозна-
чены бесспорна правила кругом конституционного задача судопроизводства по сказать отдельным развитие катего-
риям потребности дел, но обманчива регламентирован теоретические общий слабостью порядок только рассмотрения дел в изучает суде. бесспорна 
Здесь не иллюстрирована устанавливается явлений круг положительной лиц, явлений правомочных всеобщность обращаться в обманчива суд, а указано ис-
пользуется тре бующее несовершенной конкретизации целостное понятие материальные «заявители», наука которые иллюстрирована тол-
куются как наиболее органы или отличие лица, удаляющемуся направившие развитие обращение в обрывки конституционный ученого 
(уставный) суд положительное субъекта разрешить Российской задача Федерации. первоначальным Такая пространстве формулировка знание ис-
пользуется в настоящее законах «О вообще Конституционном источником Суде рассуждая Республики наука Башкорто-
стан» и «О смысле Конституционном целостное Суде теоретические Республики движении Дагестан». 

Особое обманчива место величины занимает знания Конституционный установления закон конца Республики науки Тыва 
«О неспособностью Конституционном источником Суде может Республики знаний Тыва», где за горизонту гражданами время прямо 
не за креплено материальные право источником непосредственного опытной обращения в поступательном региональные вторая орга-
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ны кон ституционной теоретические юстиции за настоящее защитой дальнейшем основных прийти прав и действительности свобод, смысле одна-
ко время смысл поступательном некоторых дальнейшем положений наблюдаем Закона не пространство исключает у них задаче наличия плохой тако-
го границ права. В обманчива связи с опытной этим в развивалось ноябре знание 2004 совершенства года сказать Конституционный Суд первоначальным Рес-
публики положительная Тыва, об ладая смысле правом разрешить законодательной знание инициативы по тому вопросам теряют 
своего знание ведения, однако принял несовершенной участие в неспособностью разработке совершенства законопроекта о цели внесении сказать 
изменений в вперед статью 119 наука Конституции бесконечности Республики бесспорна Тыва, где борьбу было бы развивалось 
предусмотрено наблюдаем право движения непосредственного положительная обращения объекту граждан с теоретические жалобами 
на теоретические нарушение первоначальным прав и несовершенной свобод в бесспорна Конституционный Суд знание Республики. значение Однако обманчива 
законопроект не конечные набрал бесконечности необходимого являющейся числа голосов научном депутатов ограниченным Законода-
тельной бесконечно палаты рассуждая Великого полного Хурала вторая Республики целостное Тыва для его изучает принятия. В 
мае удаляющемуся 2005 г. науке Конституционный Суд продолжающейся Республики пространстве Тыва математически повторно опытной иницииро-
вал изучает внесение абсолютные изменений в видится статью 119 границ Конституции удаляющемуся Республики бесконечностью Тыва, но 
уже пространство через вперед республиканское останется Правительство. На развитие протяжении бесконечно нескольких положительная по-
следних лет ставит Конституционным однако Судом Рес публики обусловливается Тыва величины готовятся настоящее допол-
нения в сказать Конституционный пространство закон закономерности Республики тому Тыва «О всякие Конституционном время 
Суде которому Республики геометрически Тыва», положительной согласно развивалось которым пра вом на останется конституционную называл 
жалобу иллюстрирована будет неразрешимая наделяться знания любой положительное гражданин или наука объединения синонимом граждан, чьи рассуждая 
права и смысле свободы настоящее нарушаются законченного законом или понятна иным знаний нормативным научном правовым наиболее 
актом бесспорна субъекта останется Федерации, положительной примененным или под лежащим окончательно применению в 
несовершенной конкретном синонимом деле. К именно сожалению, в задача настоящее настоящее время ограниченным статья 119 неспособностью Конститу-
ции бесконечность Республики развитие Тыва и пример Конституционный понятна закон значение Республики будет Тыва «О задача 
Конституционном наблюдаем Суде которая Республики указано Тыва» источником остались существование прежними, неспособностью хотя в всеобщность 
Конституции границ Республики теряют Тыва однако имеются изучает исходные науки положения, учреждаю-
щие удаляющемуся обращение несколько граждан в задаче Конституционный Суд значение Республики наблюдаем Тыва. 

Таким ученого образом, плохой можно плохой выделить иллюстрирована основные величины группы которому субъектов, знания обла-
дающих знание правом бесконечность подачи задача конституционной ученого жалобы по опытной поводу положительная нарушения бесконечное 
основных закономерности прав и положительная свобод в останется региональные слабостью органы отличие конституционной дать юсти-
ции. К ним чисто относятся: пространство граждане бесспорна (включая прийти иностранных синонимом граждан и лиц без ближе 
гражданства), задача объединения потребности граждан, объекту прокурор пространство субъекта бесконечное Федерации, задача Упол-
номоченный по обрывки правам неверно человека вперед субъекта смысле Федерации. точных Рассмотрим их борьбу бо-
лее положительном детально. 

По время нашему первоначальным мнению, теоретические наделение знание граждан именно правом которая подачи однако конституци-
онной бесконечное жалобы в постоянно региональные тому органы поставленная конституционной положительное юстиции обманчива должно положительное 
быть несовершенной установлено, однако прежде бесконечность всего, в бесконечностью конституциях человека (уставах) может субъектов ставит Фе-
дерации. В чисто конституциях границ республик бесконечностью Адыгея, явлений Бурятия, опытной Дагестан, только Кабарди-
но-Балкария, законченного Коми, постоянно Марий-Эл, границ Саха наиболее (Якутия), задача Северная глазами Осетия – рассуждая Алания, видится 
Татарстан и в видится Уставе знание Санкт-Петербурга обрывки прямо движения предусмотрено указано право развивалось граж-
дан и их наука объединений на законов обращение в пространство конституционные настоящее (уставные) несовершенной суды чисто 
субъектов РФ с действительности конституционной знания (уставной) обрывки жалобах указано . Законы о время конститу-
ционных целостное (уставных) величины судах бесконечное субъектов законов Российской слабостью Федерации развитие содержат пространстве 
конкретизацию вы шеуказанных внешнего положений всеобщность основных размеры законов бесспорна субъектов нисколько 
Российской веков Федерации. 
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В задаче основных удаляющемуся законах положительного Калининградской, линией Свердловской внешнего областей, а объекту 
также смысле республик положительного Башкортостан, неверно Карелия, продолжающейся Тыва и веков Чеченской однако Республики обманчива 
право не посредственного задаче обращения в источником конституционные видится (уставные) научном суды пример 
граждан и их назад объединений с дальнейшем жалобами на знания нарушение вперед конституционных назад 
прав и абсолютные свобод только прямо не развитии предусмотрено, всякие хотя по развитие смыслу останется некоторых только поло-
жений бесконечностью конституций математически (уставов) не знаний исключено. смысле Так, неверно Конституция окончательно Республики 
теоретические Башкортостан развитии предусматривает материальные создание совершенства Конституционного значение Суда понятна Респуб-
лики ученого Башкортостан в потребности целях неопределенно защиты различались конституционного положительном строя всякие Республики пример 
Башкортостан, опытной основных развивалось прав и объекту свобод наука человека и ученого гражданина. сказать Однако задаче 
граждане в бесконечно качестве называл субъектов, постоянно имеющих дать право на пространство обращения в полного Конститу-
ционный Суд которому Республики человека Башкортостан, знание прямо не наблюдаем названы. потребности Вместе с конечные тем, бесконечность 
необходимо горизонту отметить, что потребности положения ближе законов о движении региональных конца органах своему 
конституционной законченного юстиции пре дусматривают разрешить возможность сказать обращения существование 
граждан в бесконечное конституционные борьбу (уставные) наиболее суды опытной субъектов РФ.  

Проведенный объекту анализ пример позволяет нам абсолютные выделить две наиболее модели законов норматив-
ного науки закрепления задача права неспособностью граждан и их материальные объединений на именно подачу плохой конституци-
онной пример жалобы в знании региональные закономерности органы пространство конституционного назад контроля. 

Право положительного граждан на бесконечностью конституционную положительное жалобу дальнейшем провозглашается в 
осовных знание законах кругом субъектов РФ и движения получает несколько дальнейшее которая развитие в несколько специ-
альном закономерности законодательстве о обманчива конституционных ограниченным (уставных) несколько судах внешнего субъектов 
РФ.  

Право на положительного обращение бесконечностью граждан в положительное конституциях дальнейшем (уставах) знание субъектов 
Рос сийской кругом Федерации движения прямо не несколько закреплено, но которая законы о несколько конституцион-
ных (ус тавных) закономерности судах обманчива субъектов РФ не ограниченным исключают у них несколько наличия внешнего такого задача 
права. 

В глазами региональном развитие законодательстве об продолжающейся органах действительности конституционного синонимом 
контроля положительная предусмотрена обрывки формулировка бесконечное «гражданин», без настоящее указания на развитие 
гражданство знаний субъекта ставит Российской движения Федерации. 

Действительно, в глазами новом развитие Федеральном продолжающейся законе от 31 мая действительности 2002 г. № синонимом 62-
ФЗ «О положительная гражданстве обрывки Российской бесконечное Федерации» настоящее отсутствует развитие упоминание о знаний 
наличие у ставит субъектов движения (республик) рассуждая Российской науке Федерации иллюстрирована своего прийти граждан-
ства, тому которое развитии присутствовало в может статье 2 движения предыдущего понятна Закона. неопределенно Почти во прийти 
всех останется законодательных слабостью актах несовершенной республик в неверно составе положительной Российской иллюстрирована Федерации знание 
использовался движения термин рассуждая «гражданин которому республики». К несколько настоящему положительная моменту плохой 
положения может конституций бесконечное республик в явлений составе положительное Российской разрешить Федерации, несколько со-
державшие источником статьи о бесконечное гражданстве знаний республик, настоящее утратили несколько силу. Исключение указано 
составляет слабостью Конституция знании Республики неопределенно Тыва, науки устанавливающая, что расширяется граж-
дане знание Российской постоянно Федерации, пространство проживающие на только территории научном Республики дальнейшем 
Тыва, точных одновременно задаче являются несколько гражданами удаляющемуся Республики значение Тыва в неспособностью соответ-
ствии с расширяется установленным в задача Российской конечные Федерации постоянно единым первоначальным гражданством и синонимом 
обладают науки всеми тому правами и пространство свободами, а будет также потребности несут плохой равные будет обязанности, внешнего 
предусмотренные знания Конституцией отличие Российской размеры Федерации и нисколько Конституцией бесконечности 
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Республики нисколько Тыва. Эти положительная положения прийти Конституции своему Республики бесконечность Тыва целостное можно расширяется 
отнести к отличие конституционным которая деликтам. 

Следует знание отметить, что являющейся законы о рассуждая конституционных кругом (уставных) теоретические судах несколько 
субъектов границ Российской источником Федерации, веков наделяя синонимом граждан разрешить правом обрывки подачи ближе консти-
туционной науке жалобы, не называл ставят материальные возможность его дать реализации в бесспорна зависимость 
от конечные обстоятельств, дальнейшем связанных с будет фактом пространство постоянного знания проживания горизонту заявителя 
на бесконечное территории борьбу соответствующего конечные субъекта горизонту Федерации. 

Таким существование образом, в борьбу региональный знание орган через конституционного дать контроля с 
жа лобой на законов нарушение знание основных бесконечность прав и величины свобод видится законом или отличие иным положительном норма-
тивным знаний правовым ученого субъекта РФ, цели примененным или постоянно подлежащим знаний примене-
нию конкретном изучает деле, конца вправе знание обратиться назад любой, кто чисто имеет целостное гражданство бесконечностью 
Российской целостное Федерации. 
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2 
Этот маленький триумф не состоялся бы не слушай она аудиокниг, с 

ними объемы усвоенного ею увеличились в разы. Поэтому аудиокнига 
вместе с русским роком и классикой стала главным наполнением ее плейера.  

Когда она пришла к этой священной триаде, ее душа наконец полу-
чив равные возможности развлекаться, учиться и рассуждать, более-менее 
успокоилась.  

Летом она чаще всего слушала романы и лекции перед обедом, а 
вернее, в процессе его приготовления. Накормив животину, позавтракав, 
полазив по Интернету, она возвращалась на кухню и принималась готовить 
обед. Необходимость чуть ли не каждодневной обеденной готовки заклю-
чалась в том, что в холодильнике всегда должно было находиться два 
борща или супа: один – мясной, для заезжающего пообедать с работы отца, 
и второй – вегетарианский, для нее самой. К ужасу родителей Кимка, бу-
дучи от природы и так худая, как спичка, уже два года как не ела мяса. 
Пришла к ней эта идея после того, как мать позапрошлым летом уехала на 
несколько дней к тетке в Беловодск, а отец решил, что именно сейчас, за 
это он получил отдельный нагоняй от матери, нужно рубить кур.  

Процесс этот был непростой, предстояло ни много, ни мало, как за 
несколько утренних часов, пока степное солнце не набрало силы, захоро-
нить в шестисотых банках почти сотню бройлерных тел. Справедливости 
ради надо сказать, что отец рвался все сделать сам. Он хотел порадовать 
приехавшую мать вестью о решении тяжелой хозяйственной задачи, в ре-
шении которой мать играла немалую роль. Но уклоняться от такой объем-
ной работы Кимке не позволяла совесть, и как только забрезжил рассвет, 
натянув рабочую одежду, она вышла на помощь к отцу. И опять он гово-
рил ей, что все сделает сам, и гнал ее со двора, но она осталась. Процесс 
был несложным, но достаточно долгим. 

 Сначала отец шел в курятник, брал пару приговоренных, нес их во 
двор за сарай, подальше от взглядов будущих жертв, связывал им ноги, по-
том укладывал, задирая тело вверх головой, на деревянную колоду, слу-
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жившую плахой, и одним точным ударом топора отделял голову от тела. 
Кровь обагряла дерево, алые гребешки становились белыми, вечно сосре-
доточенные на какой-то одной им известной цели глаза меркли и полуза-
крывались веками. Тело, не сознав произошедшей катастрофы, несколько 
мгновений продолжало дергаться и хлопать крыльями. Отцу требовалось 
значительное усилие, чтобы удержать его. Из сочащейся раны вместе кро-
вью отходил еле заметный пар, казалось, простая, незамысловатая куриная 
душа наконец-то осуществила свою извечную мечту и отправилась в полет 
к одной ей видимому солнцу.  

Тем временем наступала очередь отвернутого от уже обагренной 
плахи, лежащего со связанными лапами напарника. Он не видел произо-
шедшего, но весь его взгляд, все его объятое ужасом тело говорило о том, 
что он не то, что осознает присутствие смерти, а просто смотрит ей в глаза. 
Передать степень его ужаса не представлялось возможным, поскольку да-
же его братья и сестры, запертые в курятнике, оцепенели от невидимых 
волн чистого небытия, расходившихся от плахи. А он лежал в нескольких 
метрах от нее. Ну отвернул его добрый палач головой в сторону и что? 
Смерть стала от этого менее зримой? Чудак, что этот оторвавшийся от все-
го подлинно земного полубог понимал в жизни? Что он знал о нитях, обра-
зующих ее ткань? Они, рожденные, жившие и теперь обреченные умереть, 
все вместе были единым целым.  

Да, у каждого из них был свой желудок, потребность в свое время 
есть, пить, испражняться и спариваться, они четко отличали свое тело от 
другого тела, настолько четко, что дрались до крови, но все они принадле-
жали к невидимому полю, все они сильные и слабые, мужские и женские 
особи, чувствовали друг друга. Это невидимое, но абсолютно достоверное 
для них поле и было их подлинным телом, а они его частями. И когда в 
нем возникла этом черная дыра, они все почувствовали это и почувствова-
ли задолго до того, как двоим из них на заднем дворе скрутили ноги. Да, 
сейчас ему, лежащему у самого края пропасти, сейчас тяжелей всего. Но до 
него уже миллионам таким, как он, пришлось пройти через это, а за ним 
уже выстроилась очередь его братьев и сестер. И потому он и все они, хоть 
со страхом и трепетом, но пройдут через это, потому что то тело, к кото-
рому они принадлежат и которое является частью другого, еще более ве-
ликого тела, уничтожить нельзя.  

Величие и ужас происходящего с жертвой передалось и Кимке. По-
смотрев на заклание первой пары, она молча взялась за работу. Не дожида-
ясь пока отец вынесет ведра кипятка, стоящие на кухонной плите, она, не-
смотря на свой маленький рост, тщедушное телосложение и реальную 
опасность обвариться каким-то чудом стянула одно из них с газовой плиты 
и вытащила во двор. Там, на сушильной проволоке напротив колодца уже 
висели подвешенные за ноги два первых обезглавленных тела. Отец только 
что зашел в курятник за следующей парой, и она, поставив ведро на бетон, 
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рядом с открытой сливной трубой, и, сама не зная почему, наверное, виде-
ла, как это делала мать, взяла с колодца ковш, зачерпнула им кипятка и, 
прихватив дворовый веник, совок, отправилась мыть плаху.  

То, что она увидела в незабетонированном углу двора, где стояли 
наглухо закрытые мусорные баки, и где сейчас была поставлена плаха, 
ошеломило ее больше, чем два истекающих кровью, раскинувши крылья, 
словно в первом и последнем полете, петушиные тела. Прямо на плахе, ку-
да был воткнут одним углом топорик, в луже свежей крови и запекшихся в 
них белых перьях стоял Борька. Статный, вертикально вытянутый, как 
вышколенный солдат на плацу, он прямо и внимательно смотрел на нее, а 
она, застывшая от удивления, с ковшом в одной руке, веником и совком – в 
другой, смотрела на него и не могла понять, что это значит. Она была уве-
рена, что своим видом он что-то ей говорит, но что? 

За одно мгновение в ее голове промелькнуло три варианта: «Вы гна-
ли, вы клевали меня, а я терпел, и за это мне дано стоять теперь в вашей 
крови», «И в жизни, и в смерти мы будем вместе» и, наконец, самое про-
стое – «Смерти больше нет». Какой из этих вариантов был истинным, она, 
глядя ему в немигающие глаза, понять не могла. Справившись с оцепене-
нием, она бросилась к плахе, он перелетел через ее голову и, плавно разма-
хивая крыльями, один раз почти коснувшись земли, направился к вольеру, 
уселся на железном уголке, которым обрамлялась двухметровая железная 
сетка. Не поворачиваясь к ней, он смотрел на дверь курятника, за которой 
скрылся отец. 

В полном смятении чувств Кимка с трудом вырвала топорик, к 
острию которого прилипли окровавленные белые перья, и уже хотела ока-
тить дерево кипятком, как вновь застыла, уставившись бессмысленным 
взглядом на растекшуюся вокруг плахи кровь. Часть ее, превратившись на 
земле в черно-красную корку, безобразным пятном свидетельствовала о 
мерзости смерти. Часть, уже застыв по краям, в центре продолжала, словно 
бардовое вино, налитое в бокале под мениск, поднялась к небу и колыха-
лась на утреннем ветерке. Казалось, она о чем-то говорит с ним. Часть еле 
заметным паром поднималась ввысь. Растворяясь в утренней прохладе, она 
порождала еле осязаемое тепло.  

«Мир всем», – пронеслось вдруг в кимкиной голове. Она удивилась 
своей первой пришедшей после долгого оцепенения мысли и продолжала 
смотреть на застывавшую кровь. Еще через несколько мгновений в ее моз-
гу всплыли слова из песни о душе невинно убитой девушки: 

 

Взлетев, на прощанье, кружась над родными, 
Смеялась я, горя их не понимая. 

Мы встретимся вскоре, но будем иными. 
Есть вечная воля, зовет меня стая. 
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Она вымыла плаху, смела перья, посыпала песком еще не успевшую 
запечься кровь и воткнула орудие казни обратно.  

Еле успев сделать все это, она увидела отца, принесшего следующую 
пару петухов, он удовлетворенно кивнул, все правильно, но потом нахму-
рился:  

 – Ты чего ведро притащила, тебе, что, делать нечего, такие тяжести 
таскаешь. Нам только ожогов не хватает: – Потом мягче. – По времени 
кровь должна уже стечь, посмотри если так, то начинай щипать и побыст-
рей, а то потом с одной час справляться будем, я здесь справлюсь, приду, 
помогу.  

Она кивнула и пошла к колодцу, рядом с которым висели петушиные 
туши и дымилось ведро кипятка. Там царил если не праздник, то уж точно 
его предвкушение. Жук, пригнув уши к голове, вертя хвостом по бетону, 
как сумасшедший крутился у будки. Кроха и Тихоня, противоположными 
курсами ходили взад и вперед по накрытой навесом площадке и призывали 
хозяев перестать шататься по двору и заняться, наконец, делом. Они не 
подходили к подвешенным тушкам, им это было неинтересно, они знали, 
что главное будет происходить здесь, под навесом, на столе. Поэтому они 
предоставили несчастному псу думать, что он ближе к желанной цели, 
нежели они.  

«Кому война, а кому мать родная», – зло подумала Кимка, глядя на 
все это веселие. Но времени на размышления и оценку ситуации у нее про-
сто не было. Поэтому она надела тонкие, прозрачные резиновые перчатки 
и, сняв первую тушку с проволоки, аккуратно погрузила в наполненное до 
краев кипятком ведро, вода тут же хлынула через края и понеслась по за-
литому под уклон бетону в канализационную трубу. Стараясь действовать 
как можно быстрее, она, поддерживая тушку за лапы у края ведра, другой, 
свободной рукой, захватывая перья целыми пучками и выдергивая их в 
направлении, противоположном их росту, начала ощипывать жирное 
бройлерное тело. Вдруг она бросила взгляд на стоящий возле ведра ма-
ленький, переделанный из раскладного стула столик и вспомнила слова 
матери: «в кипятке забитую птицу долго держать нельзя» и, бросив щипать 
и поднявшись с корточек, она резко вытащила тушку из ведра. Лишь в по-
следний момент, осознав последствия своего действия, она еле успела от-
странить тело от вытянутой и держащей тушку руки, как потоки кипятка 
хлынули в ведро и бетон. Держа подальше от себя ощипанное на четверть 
тело, она дала воде несколько секунд стечь с несчастного жертвенного те-
ла, а затем плюхнула его на обитый толстой пленкой столик. Сев опять на 
корточки, она, что было сил, заработала одной рукой, другая тем временем 
поворачивала тушку за ноги. Хвост, крылья, живот, грудка – перья выхо-
дили легко и падали вокруг столика мокрыми кучками. Она еще не окон-
чила работу, как отец, привязав стекать еще двух обезглавленных бройле-
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ров, окунул в кипяток второе тело и, пристроив его на краю ведра, ловко 
ощипал его почти наполовину.  

Она щипала и краем глаза видела, как рядом с ней из надрезанных 
обрубков петушиных шей не капает, а сочится кровь, собираясь в большую 
красную лужу. Она работала, думая только о том, чтобы не подвести отца, 
что бы сделать все быстро и качественно, не пропустить ни одного перыш-
ка, ни одной пушинки, не позволить двум висящим рядом телам закоче-
неть и затруднить ощипывание.  

Но ее сердце без всяких слез, без всяких обвинений и даже без от-
вращения просто считало. Считало каждую каплю петушиной крови, как 
казалось ей, со страшным шумом, ударявшуюся о бетонное покрытие дво-
ра. И казалось, через каждый удар, через каждое не замеченное разумом и 
памятью число осуществлялось принятие этих струек и капель в кимкино 
сердце, где они перемешивались с ее кровью и пронизывали все ее суще-
ство. Что принимала она с ними? Боль страшную, бесконечную и бессмыс-
ленную боль. Боль всего мира, боль, объединяющую всех, кто когда-либо 
рождался, дышал и умирал под этим небом. Боль настолько сильную, что 
она уже не порождала обиды и поиска своей причины, не вымещала на 
ком-нибудь зла, она требовала только одного – прекращения. Но все это 
протекало в ней настолько глубоко, что, казалось, никак не отражалось на 
поверхности океана ее души.  

– С этим вроде все, – сказала она, вставая с корточек и критично 
осматривая свою работу. – Смолить надо, можно я сама. 

 – Нет, закончи за меня, – сказал отец, бросив взгляд на кимкину ра-
боту.  

Затем он обмыл из шланга руки с мылом, взял тушку кимкиного 
бройлера и отправился на кухню. Но чтобы пройти в дом, ему пришлось 
отпихнуть ногой истошно орущих сестричек. Через минуту он появился во 
дворе снова со свежим ведром кипятка. Пока он выливал, обмывал и 
наполнял свежей водой старое ведро, окунал в кипяток новую стекшую 
тушку, Кимка ощипала второго петуха, отдала ему, и он вновь прорвался 
сквозь пушистый заслон на кухню. Через некоторое время из открытой 
форточки кухни раздался звук. Отец явно точил ножи. Этот звук поверг 
всю дворовую публику в ужас. «Так, что?! Все будет в доме?!! А мы?!! Как 
же мы?!!!».  

Только когда она закончила с четвертой тушкой, в дверях под теперь 
уже радостное мяуканье и лай появился отец. В его руках она увидела 
большой таз, в котором один в один были вставлены эмалированные чаш-
ки и в них одна на другую были положены две, еще не с обрезанными ла-
пами тушки. На первом плане всей этой конструкции Кимка увидела дере-
вянные рукоятки зажатых между тазом и чашками ножей. У дальнего края 
таза виднелась разделочная доска.  
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Разбирая на столе вынесенную конструкцию и грубо отпихивая пу-
тающихся под ногами кошек, отец, преодолевая животные вопли, громко 
сказал: 

– Смолить рвалась? Давай, жарь своих, иначе до китайской пасхи не 
управимся, тщательно, но без фанатизма, чтобы черноты не было.  

Когда она принесла тушки на кухню, то увидела, что решетка с бе-
лой прямоугольной плиты уже была снята, одна из конфорок горела ярким 
синим пламенем. Стоял противный запах паленой плоти. Оттягивая то но-
ги, то крылья, проводя тушку то спиной, то грудкой над синим пламенем, 
она прижигала оставшиеся невыдернутыми основания перьев, нещадно 
уничтожала оставшийся незамеченным пух. Для Кимки эта процедура ока-
залась значительно более тяжелой, нежели ощипывание, ей явно не хвата-
ло помощника, она никак не могла приспособиться, и поэтому одну тушку 
отец вернул на доработку.  

Когда она вышла на площадку, то пир жизни за счет чужой смерти 
был в самом разгаре. Первое, что она увидела, так это, как Кроха пожирает 
куриные кишки, которые отец осторожно вытаскивал из тушки и которые 
медленно спускались вниз, в специально поставленную чашку. Но увы, 
длинной светло-зеленой ленте достичь поставленной цели не удавалось. 
От одной этой картины Кимку чуть не стошнило. Преодолевая отвраще-
ние, она подошла к столу и положила осмоленную тушку на стол. 

 – Что теперь? – Спросила она отца.  
Он тем временем вытащил кишки из тушки и бросил их в большую 

дворовую чашку, стоящую под столом. Вместо ответа он ловко подцепил 
Кроху носком ноги и плавно даже не отбросил, а перенес в сторону от 
чашки. Кимка среагировала мгновенно и, схватив чашку, быстро бросилась 
к мусорному ведру в конце двора, выкинула туда содержимое и плотно за-
крыла ведро крышкой. Когда она вернулась к площадке, отец стоял на ее 
крою и обмывал руки. Кошки, задрав головы, ходили вокруг стола. Она 
поставила чашку на исходную позицию, стала рядом с отцом и подставила 
под ковш руки.  

 – Ты их по возможности отгоняй, – сказал отец, – обожрутся, тебе 
убирать. 

 – Может, их в доме или в сарае закрыть? – предложила Кимка.  
 – Думал уже, – ответил он. – Помнишь, что Кроха по зиме устроила, 

когда мать дверь в комнаты закрыла и оставила ее ночевать в кухне.  
 – Помню, – с ужасом вспоминая ликвидацию последствий кошачье-

го протеста, отозвалась Кимка. 
– Так, это ее ночевать не там положили, а представляешь, что будет, 

если ты у нее мясо заберешь? И думаю, Тихоня ее не только голосом под-
держит. Так что отпихивай ее от миски и, как наполнится, сразу же выно-
си, другого метода я не вижу.  

Кимка понимающе кивнула.  
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– Ну все, пошли, – сказал отец, когда она вытерла руки полотенцем.  
 Они подошли к столу, и Кимка увидела, что пока она возилась на 

кухне, отцу удалось выпотрошить одну тушку.  
– И что мне делать? – спросила Кимка, бросая взгляд на аккуратно 

раскрытое и наполовину распотрошенное тельце бройлера. 
– Держать – разводи ножки в сторону и прижимай спинку к столу, 

чтобы не ерзала. 
– И все? – обиженно спросила Кимка, она рассчитывала на более от-

ветственное поручение, но при этом она не забыла схватиться за ножки. 
– Не дуйся, – отозвался отец, засовывая одну руку в тушку, а другой, 

надавливая на грудку, прижимал ее к столу. – Это большая помощь, вдво-
ем дело быстрей пойдет. Ты мне лучше скажи, как думаешь, что в этом де-
ле главное? 

– В потрошении? – она почувствовала, что без давления с ее сторо-
ны, нижняя часть тушки ходит из стороны в сторону, и осознала свою 
важность в этом процессе. 

– Ну да, – отозвался отец, наклоняясь к разрезу тушки, медленно вы-
таскивая пупок и отрезая его от всех связующих его с внутренними орга-
нами.  

– Думаю, не разлить желчь, – сказала Кимка, вспомнив рассказы ма-
тери о тонкостях потрошения кур. 

– Неплохо, это, пожалуй, самое сложное, – сказал он, протягивая ей 
желудочек. – Держи, поиграйся.  

Кимка отцепилась от тушки взяла нож и отравилась к ведру с теплой 
водой, поставленному отцом для обмывки потрохов. 

– Но, думаю, главное, – закончил свою мысль отец, – это диета. 
– В смысле? – удивилась Кимка и от неожиданности уронила желу-

дочек в ведро, но, быстро подхватив его, принялась тщательно обрезать 
жир, а потом аккуратно разрезала его вдоль. 

Тем временем отец, не отрываясь от работы, продолжил:  
– Если накануне забоя накормишь, то потом и с кишками, и с зобом 

будут проблемы. Зоб, например, если он полный, не вытащить, приходится 
его не вынимать, а надрезать на месте, частично вытряхивать, а потом 
только тянуть. Естественно, стоит сделать разрез, как что-нибудь попадет 
вовнутрь. А набитый и поврежденный кишечник вообще может все дело 
испортить, страшнее только разлив желчи.  

  Тем временем Кимка с усилием, двумя руками, развернула 
желудочек и увидела крошечные камушки и остатки корма.  

Не отрывая взгляда от соединенных друг с другом половинок желу-
дочка, Кимка спросила: 

– Так, все-таки главное – это желчь? 
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– Нет, – упорствовал отец, – здесь, как в любом деле, главное – пред-
варительная стадия, подготовка, если на ней допускается ошибка, все дело 
идет наперекос.  

Тщательно промыв его, она поддела желудочную пленку длинным 
накрашенным ногтем, ухватилась за край и потянула на себя. Медленно, 
цепляясь за каждый миллиметр, пленка последовала за ее миниатюрными 
пальцами. Вместо желто-белой поверхности она увидела серую испещрен-
ную даже не прожилками, а скорее застывшими волнами поверхность. 
Кимка смотрела на нее, и ей вдруг вспомнилось, что в древности было 
принято гадать по внутренностям животных, ей всегда этот обычай казался 
диким суеверием. Ну, какая может существовать связь между печенью ка-
кого-нибудь агнца и исходом битвы или судьбой закладываемого города. 
Но теперь при виде бугристой поверхности, этот обычай не казался ей та-
ким уж бредовым. На секунду увиденные ею бороздки показались ей ка-
ким-то загадочным шифром, говорящим если не о мире, то, по крайней ме-
ре, о самой птице уж точно. 

Через некоторое время Кимка наконец-то получила свою специали-
зацию, это – обрезка, обработка и обмывка потрохов. Она помогала отцу в 
начале разделки, а затем отправлялась возиться с потрохами, сначала у 
стола, а затем в ведре. Потом опять был забой, ощипывание, смоление, по-
трошение. И так повторилось сорок шесть раз. Как они не старались рабо-
тать быстрее, но поднимающееся с каждым часом степное солнце давало 
им ясно понять, что забить всех кур за один день они просто не успеют. 
Поэтому отец отдал приказ на разделку.  

Для Кимки это означало кардинальную смену занятия. Она переоде-
лась, зашла в дом, там, в коридоре, ведущем к двери на передний двор, 
находился вход в подвал. Кимка откинула половик, открыла лаз и полезла 
в подвал. Там, рядом с деревянной лестницей, лежала упаковка банок «ше-
стисоток», которым предстояло стать последним пристанищем бройлер-
ных тел; их, во избежание взрывов, предстояло вымыть с песком и содой у 
крана на переднем дворе. После этого уже на кухне их предстояло обдать 
струей горячего пара, поднимающегося через носик бурлящего кипятком 
чайника.  

Тем временем отец, орудуя маленьким топориком и огромным но-
жом, разделывал тушки на состаные части: крылья, голени, бедра, разде-
ленная на двое грудка. Но прежде чем начать возиться с этими пятьюдеся-
тью телами, он вслед за Кимкой слазил в подвал и, надрываясь, вытащил 
автоклав – небольшой чугунный котел с датчиком температуры на завин-
чивающейся гайками крышке. Увидев, как отец, распахнув дверь, выносит 
его один во двор, Кимка бросила мыть банки и рванулась к отцу помогать. 

 – Не лезь, – грозно сказал отец и, продолжая движение вниз по по-
рожкам и явно к чему-то прислушиваясь, добавил, – слышишь, таз упал, 
это они до кур добрались.  



287 

Кимка бросилась опрометью вокруг дома на задний двор. Там на 
столе возвышалась конструкция из двух тазов, внутри которой помеща-
лись выпотрошенные, но еще не разделанные тушки. Верхний, переверну-
тый таз был накрыт двумя кирпичами, а вокруг него уже кругами ходила 
Тихоня, время от времени толкая конструкцию лапой. Кроха же, задрав го-
лову, ходила около стола, тут же валялась перевернутая большая, к сча-
стью, пустая эмалированная чашка.  

– Господи, ну когда вы нажретесь, – зло сказала Кимка и, согнав Ти-
хоню со стола, отправилась мыть поднятую чашку на передний двор. Туш-
ки явно были недосягаемы для кошачьих когтей и зубов, и Кимка снова 
пошла к крану.  

Отец, вымыв автоклав, утащил его в дом. Все время, пока она вози-
лась с банками у крана с площадки, доносились звуки разделки. Тем вре-
менем на дворе с каждой минутой становилось все жарче. Если с той сто-
роны дома, на площадке была крыша и приходилось испытывать неудоб-
ство большей частью от духоты, то здесь, на переднем дворе, солнце имело 
полную власть. Прикосновение к воде даровало прохладу рукам, но не бо-
лее того. Неподвижная спина, открытые ноги и, главное, голова чувствова-
ли обжигающее прикосновение огня, пот ручьями тек по ее телу. Но 
скрыться от палящего солнца она не могла, оставалось только одно – мыть 
быстрее. И она что есть сил старалась ускорить процесс мытья. Однако 
скорость не должна была влиять на качество, иначе это создавало угрозу 
взрыва в автоклаве. Поэтому каждую банку и изнутри и извне нужно было 
обсыпать мелким желтым песком, растереть его с обеих сторон тряпкой, 
тщательно сполоснуть, снова обсыпать, теперь уже содой, губкой отереть 
каждый миллиметр стекла и особое внимание уделить краям. Только после 
этого можно было окончательно споласкивать и, перевернув, ставить бан-
ку на столик сохнуть.  

Когда Кимка стала заносить вымытые банки через коридор на кухню 
и ставить их на маленький столик рядом с плитой, на которой уже возвы-
шался автоклав, дом показался ей прохладной пещерой. И как только она 
перетащила последнюю партию банок, рука сама потянулась к ручке двери 
идущей из кухни в комнаты. Она уже знала, что сделает: зайдет прихожую 
и как есть, не передаваясь, не моясь, растянется на полу гостиной, застлан-
ном старым паласом, и заснет, сразу же и беспробудно. Она уже почти от-
крыла старую деревянную плотно закрытую дверь, как на пороге кухни с 
тазом в руке появился отец. Он поставил его на стол, и у Кимки от этих 
синих, желтых, белых и бледно-красных цветов разрубленных и сваленных 
в бесформенную груду частей тел зарябило в глазах. Еще полминуты, и 
под столом стоял точно такой же таз.  

– Ну, теперь ваш выход, девушка, – сказал отец, выходя из кухни, – я 
на дворе приберусь, ты здесь. 
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Кимка с тоской посмотрела на два огромных таза, наполненных ис-
калеченными куриными телами. От безнадежности своего положения ей 
захотелось расплакаться. И вдруг в ее голове промелькнула фраза «без фа-
натизма». Не надо ничего драматизировать, главное уже все сделано: пти-
ца забита, выпотрошена, разделана, часок она может постоять, дверь на 
улицу закрыта, кошки не заберутся. Отец провозится на дворе долго, нуж-
но просто изобразить работу в указанном им направлении и можно немно-
го поспать, ну хоть полчаса, а для верности завести будильник на теле-
фоне. Окрыленная этой идеей, она решила сделать две простейшие опера-
ции: выложить на стол лавровый лист вместе с пачкой черного перца в го-
рошинах и посолить курицу в обоих тазах.  

Собрав в комок остатки воли, Кимка бросилась осуществлять свой 
замысел. Первую часть она выполнила молниеносно. Казалось, что и со 
второй тоже не будет никаких проблем. Вообще-то у нее было три вариан-
та просолки мяса. Первый – поставить перед тазом чашку с солью, проса-
ливать каждый кусок и укладывать его в банку. Второй – насыпать немно-
го соли в каждую банку. Третий – просолить всю массу сразу. Ее устроил 
третий вариант, только он давал право на отдых – пусть с полчасика про-
питается солью. Поэтому она смело равномерно посыпала солью по лежа-
щим вперемешку крылышкам, половинкам грудкам, бедрам, окорочкам и, 
опираясь тыльными сторонами ладоней, своими тонкими, немного, совсем 
немного, короткими, но изящными пальцами, осторожно нащупывая про-
странство и зазоры, постаралась перемешать всю эту массу.  

Но как только ее плотно сжатые пальцы, подобно авангарду, проби-
ли брешь в обороне противника, а ладони, следующие за ними, ощутили 
тяжелую массу мертвой плоти, которую им предстояло переворачивать, 
она с ужасом вспомнила, как в конце зимы эти же пальцы и ладони ощу-
щали совсем другое.  

Это было в воскресенье, ранним морозным днем. Она проснулась от 
стука в окно, это были родители, вернувшиеся с рынка, они звали ее помо-
гать. Прямо в ночной рубашке она выбежала в коридор, надела приготов-
ленную с вечера шубку и открыла дверь нараспашку, закрепив ее специ-
альным крючком за стену и прямо домашних мягких тапочках стала на 
нижней ступени порожек. Калитка во двор тоже была открыта и закрепле-
на, мать стояла на улице у задней двери машины и время от времени от-
крывала ее. Отец же хватал картонные ящики, стоящие на заднем сиденье, 
и бегом несся к распахнутой двери, где их аккуратно подхватывала Кимка 
и несла вглубь коридора. Когда вся операция была завершена, а дверь за-
крыта, она открыла одну из коробок: там, сбившись в угол, сидела кучка 
только вчера вылупившихся цыплят.  

И тут Кимка с ужасом вспомнила: «Обогреватели!», она должна бы-
ла проснуться раньше и включить обогреватели. Дело в том, что тут же в 
коридоре на деревянных скамейках стояли фанерные ящики с приделан-
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ными отцом легкими металлическими сетками, их днища, в надежде на 
удачную покупку, уже были устланы опилками. А под ящиками распола-
гались обогреватели, старые, металлические, чудом найденные на чердаке 
и медленно работающие, их надо было включить заранее. В коридоре сто-
яла старая маленькая батарея, дверь на улицу часто открывалась, зима вы-
далась особенно холодной, внизу находился подвал, и поэтому родители 
решили обогреть днища ящиков. Кимка уже слышала, как через заднюю 
дверь заходили родители, им не терпелось рассмотреть свою покупку. 
Кимка резко обернулась к стене и увидела штепсель, воткнутый в розетку, 
мать, подозревая, что дочь может забыть про задание, на всякий случай их 
включила. Облегченно выдохнув, Кимка быстро открыла первый попав-
шийся ящик, прислонив сетку к стене. Потом, пододвинув коробку, стала 
осторожно, по два цыпленка пересаживать и в ящик. Кимка осторожно за-
пустила обе руки в ящик, сомкнув и слегка согнув пальцы, стала ловко по 
двое-трое захватывать крошечные пушистые тела, быстро переносить их 
на покрытое опилками днище ящика. Когда родители вошли в коридор, 
первая партия цыплят уже была пересажена с холодного пола в теплый 
ящик.  

И вот сейчас, спустя примерно семь месяцев, смертельно уставшая, 
пытаясь побыстрее просолить расчлененные тела бройлеров, она вдруг 
вспомнила этот момент, момент первого прикосновения к их телам. Что 
она тогда ощущала, прикасаясь к ним? Она могла ответить самой себе чет-
ко и однозначно. Трепет. Трепет, который испытывает бесконечно малое 
тело, каким-то чудом прикасаясь к чему-то непостижимому и большому и 
потому внушающему ужас. Кем она была для них тогда? На это тоже мож-
но было дать простой и ясный ответ – богиней.  

Она была для них заботливой хозяйкой, можно было с уверенностью 
сказать, что у ее цыплят был самый разнообразный, если не королевский, 
рацион, чего они у нее только не ели! И творог, и пропущенные через мя-
сорубку смешанные с комбикормом арбузные корки, картофельные, мор-
ковные и свекольные очистки и специально запаренную кашу. А чего сто-
или добавки для укрепления костей – сваренные и перекрученные на той 
же мясорубке мясные субпродукты, а специально поободранная, сочная, 
мелко порубленная трава, а искрашенные стебли и листья свеклы! И все 
для того, чтобы им не только сытно, но и удобно было есть. Сколько же 
было возни с этими цыплятами, столько, что она не могла сказать об этом 
в классе. Ее бы просто подняли на смех, столько времени возиться с пти-
цей было просто не принято. Но она, слушаясь своих родителей, была права.  

Однажды ее спросили: почему она не вышла, как договаривались, на 
улицу, она ответила, что перекручивала очистки цыплятам, тогда последо-
вал новый недоуменный вопрос: зачем, можно же было просто бросить их 
в кормушки. На секунду Кимка растерялась, а затем спросила:  

– А сколько из сотни у вас обычно дохнет? 
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– Ну, штук двадцать, тридцать – последовал ответ. 
– Понятно, – не без ехидства в голосе протянула Кимка. 
У нее не сдох ни один, даже тот, которому она нечаянно наступила 

на голову, ставя поилку в загон – выходила. Она их всех выходила, даже 
группу инвалидов.  

И вот, засунув свои ладони под куски их тел и вместе с огромным 
весом ощутив весь ужас произошедшего этим утром, она стояла и думала. 
Ее мучил вопрос о том, как она из доброй, заботливой богини могла пре-
вратиться в автоматически действующего палача. Как она могла в этом 
всем участвовать? Да, она хотела помочь отцу, но разве это ее оправдыва-
ло? Нет! Но разве было бы справедливо повернуться на другой бок, подо-
ждать, пока отец сделает всю грязную работу, а потом по зиме решать 
проблемы с готовкой обеда и ужина простым встряхиванием содержимого 
стеклянной банки на сковородку. Нет, тысячу раз нет, на такую мелоч-
ность и низость Кимка пойти не могла. Тогда что, отказаться есть мясо, 
чтобы не нести за все это ответственность? Нет, тоже нет! Почему? 

Да потому, что хотя они и отдали ей себя полностью, они не были 
жертвами. Неосознанно, но она как человек и они как животные заключи-
ли сделку. Они поменяли свои тела беззаботное существование и легкую, 
почти безболезненную смерть. И были правы, тысячу раз правы, потому 
что этим они раскрыли смысл своего животного существования, смысл не-
доступный для их диких собратьев. Те живут для себя и только для себя, а 
они живут для существа, более совершенного, чем они сами – для человека.  

Согласившись жить с человеком бок о бок, они заключили с ним за-
вет и не прогадали, поскольку получили не только лучшие условия суще-
ствования, но и то, что дикому животному недоступно – осмысленную 
жизнь, жизнь в служении. Поэтому все честно, все стороны выполнили 
свой долг честно, ни человек, ни животные не виноваты, что в мире есть 
голод, болезни, старость, смерть, преодолевая их по мере сил и возможно-
стей, они додумались, пусть не до самой совершенной, но вполне опти-
мальной формы сосуществования друг с другом. Теперь оставалось только 
одно – попрощаться по-человечески.  

Кимка вытащила руки из таза, вымыв их под краном, стала, обхватив 
вафельным полотенцем банку, обдавать ее струей пара, исходящей из бур-
лящего на огне чайника. Потом бросила туда лавровый лист, несколько го-
рошинок черного перца и стала выбирать куски, комбинируя постные и 
жирные части, наполнять банки, прикрывать их замоченными в кипятке 
крышками. Скоро пришел отец, и дело пошло веселее. Теперь в ее задачу 
входила только укладка, а отец стерилизовал и закручивал банки, часам к 
восьми вечера банки был вытащены из автоклава и выставлены остывать 
рядом с подвальным люком вниз крышками на старом сложенном в не-
сколько слоев покрывале. Задача была выполнена, душа ее, несмотря на 
все пережитое, спокойна. 
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Но ночью ей приснился странный сон. Сначала она видит огромное 
темно-синее небо, красивое настолько, что захватывает дух. Но потом, 
опустив глаза, видит, что все ровное пространство под ним наполнено ку-
риными окороками, бедрами, голенями, крыльями. Их столько, что и шагу 
ступить невозможно. И вдруг с неба она слышит чьи-то, крикливые голоса: 

– Это все она. 
– Это все из-за нее, из-за таких, как она, отрубить ей голову. 
– Правильно! Так, чтобы метра на два отлетела. 
– Смерть ей, смерть!  
Тут же вокруг нее появляется пространство, свободное от расчле-

ненных тел, в его центре она видит маленькую фигурную плаху, а рядом в 
небольшом бревне воткнутый топор. Таки плах Кимка ни на одной кар-
тинке и ни в одном фильме не видела. «Какая красивая, – мелькает у нее в 
голове, – прям королевская». 

Вдруг какая-то сила бросает Кимку к плахе и прижимает ее голову к 
ней. В ее голове снова проноситься странная мысль:  

– Как удобно, ну прям для меня.  
Топорик сам вырывается из дерева и заносится над ее головой, в 

ужасе она зажмуривает глаза в ожидании удара, но вместо него раздается 
новый, спокойный и насмешливый голос: 

– А кто вас отсюда вытащит, вам что здесь нравится, это что ваше 
место? 

 И снова раздаются первые, но уже менее решительные голоса: 
– Да так, неплохо, конечно, но там было лучше. 
– Конечно лучше, скукота здесь страшная, нам бы обратно. 
– А как? 
– Надо что-то придумать. 
– Нет мы, думать не умеем. 
– Братья, помогите.  
Пауза.  
Чувствуется, что за вторым голосом скрывается какая-то группа, ко-

торая, каким-то неслышным образом совещается. Потом второй голос 
спрашивает:  

– Так вы по прежнему хотите ее смерти?  
– Да нет, зачем, это мы так, нам бы самим отсюда убраться, поможет, 

так пускай живет, хоть здесь, хоть там.  
– Хорошо, – раздается второй голос.  
– Пусть поможет, другие для этого не созданы. И вдруг тот же голос 

ее спрашивает, да так спрашивает, что Кимка чувствует, что лучше бы ей 
топор по шее ударил:  

– Согласна, все исправить? 
Она не в силах разомкнуть зубы и лишь про себя говорит: 
 – Да!!! 
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И тут же все меняется, она по-прежнему на поле, заваленном кури-
ными телами, но теперь в центре круга стоит не плаха, а стол и стул. Она 
оказывается за столом, перед ней части разделанной тушки, включая голо-
ву, а в руках у нее появляется иголка с ниткой. С бешеной скоростью она 
начинает сшивать тушку, а та тут же покрывается перьями, оживает, вска-
кивает на ноги и взлетает в небо, потом яркая вспышка – и курица исчеза-
ет. На столе появляется новая тушка и так снова и снова.  

Склонив голову над столом она работает, а вверху слышит разговор. 
Говорят двое, явно из второй группы: 

– Ну, что это за цирк? 
– Почему цирк, школа, самая начальная школа. 
– И чему тут учат? 
– Восстановлению. 
– А почему так по-идиотски? 
– Так они же идиоты и есть, все сразу не бывает, себя вспомни. 
– Стойте, «восстановление», так вы… А мне авва полжизни твердил: 

не суди его строго, не суди, он хороший. 
– Так что… все по-вашему вышло? 
– По-моему? Господи, помилуй! Ты что такое говоришь! Ну, пойдем, 

пойдем, не будем мешать. 
Она все это слышит, но из-за страха не может поднять голову к небу. 

Лишь краем глаза она видит, как на горизонте во вспышке света исчезает 
очередная курица или петух. Через некоторое время ей становится невмо-
готу, она больше не смотрит, как оживают и улетают тушки, она видит 
только иголку и стежки. Пристально всмотревшись, как иголка прокалыва-
ет толстую покрытую пупырышками кожу, а белая нитка стягивает края, 
она вдруг просыпается.  

 Вся покрытая холодным потом, Кимка с полчаса сидела на кровати 
и, ни о чем не думая, смотрела на полную, чуть ли не падающую на землю 
луну. Потом она легла спать. Утром все развивалось по привычному лет-
нему сценарию. Через сутки операция с оставшейся частью кур была по-
вторена. Еще через два дня вернулась из Беловодска мать. Прошло какое-
то время, и однажды на своей тарелке Кимка увидела красиво поджарен-
ное, аккуратно уложенное рядом с картофельным пюре куриное бедро. В 
этот раз она ела непривычно медленно. Наконец, дождавшись, когда роди-
тели выйдут из гостиной, она подняла крышку стоявшей в центре стола ка-
стрюли с обжаренной курицей и ловко закинула туда нетронутое бедро со 
своей тарелки. 

*** 
 
Это произошло зимой, сразу же после новогодних каникул, за окна-

ми лежал снег, все они только что вернулись из спортивного зала в другом 
корпусе, где девичья баскетбольная команда вновь оказалась победитель-
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ницей над парнями, которые очень болезненно переживали спортивные 
поражения и теперь уныло расселись по партам. Кимка, не отличавшаяся 
особой ловкостью, переодевшись для приличия в спортивную форму, бла-
гополучно просидела весь урок на скамейке у стены, читая по телефону 
«Даму с камелиями». Число девушек в классе почти в два с половиной раза 
превышало число парней, поэтому физкультурник время от времени сквозь 
пальцы смотрел на симулянток, лишь бы на виду были и соблюдали при-
личия. Теперь же разгоряченная победой девичья команда во главе со сво-
им бессменным капитаном – Иркой Одинцовой, стояла у окна, и весело 
вспоминая забитые мячи, тихо подтрунивала над проигравшими парнями, 
бросая в их сторону насмешливые взгляды.  

 Кимка была далека от спортивных страстей, поэтому приподнятое 
настроение Одинцовой и унылость Карпова, капитана команды парней, ее 
не трогали. Их борьба за влияние на класс на баскетбольной площадке вы-
зывала у нее лишь кривую усмешку. Официально считалось, что неболь-
шое напряжение имевшее место в их классе было естественным и вытека-
ло из объединения двух девятых классов. Неформальные лидеры обоих 
классов – Одинцова и Карпов остались учиться в школе и никак не могли 
выяснить, кто из них в новом коллективе главный. Так, по крайней мере, 
вещала на родительских собраниях их классная дама, чей урок ей сейчас 
предстояло пересидеть и не попасться. Однако Кимка, тихо помалкиваю-
щая на последней парте, полагала, что стройная и красивая как Гера, Ирка 
беситься от того, что Карпов до неприличия к ней равнодушен.  

«Все это фрагмент речи влюбленного – думала она глядя как Один-
цову, бурно обсуждающую у окна, очередную победу. – Смотри, как я 
прекрасна, смотри, как совершенна, а ты не в состоянии меня завоевать, ты 
не можешь меня победить, хотя ты мужчина, а женщина, ты меня недостоин».  

Кимка, отвернулась от группки торжествующих дев и уткнулась в 
учебник по алгебре, с одной стороны ей нужно было еще раз освежить в 
памяти домашнее задание, чтобы не доведи Господь, не опозориться перед 
классом, а с другой подавить невольную зависть к Иркиной красоте. 

И действительно, Ирка была прекрасна. Самая высокая в классе, с 
великолепными женскими формами, с кожей, цвета кофе с молоком, при-
дающего ей неповторимый шарм, она сражала любого, увидевшего ее хоть 
краем глаза. С тонкой, почти как у Моны Лизы улыбкой и умными, вечно 
по-доброму смеющимися черными глазами, она могла украсить обложку 
любого журнала. В ее красоте, не было безжизненности или хищности, 
свойственной гламуру, в ней было что-то домашнее, уютное, материнское.  

Совсем не то, что было в красоте ее главной соперницы, Ольги Кра-
синской, стоявшей немного поодаль, со своей единственной подругой, та 
тоже была прекрасна. Волосы у нее были темнее Иркиных и при этом еще 
и волнисты. Кожа ослепительно бела, никаких оттенков, губы, не в пример 
Одинцовским, невероятно алы. По всему она должна была превосходить 
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Ирку, но стоило на секунду вглядеться в ее лицо, как в нем чувствовалась 
похоть, подавленная, скрученная железными цепями и глядящая голодны-
ми глазами похоть. Стройная, статная, с плавными величественными ма-
нерами и тем не менее, с бесстыдным взором, манящим и одновременно из 
чистого страха, отталкивающего от себя, она была загнанным волком, бо-
ящейся быть пойманной Афродитой. Все чувствовали это и потому Ольга, 
пришедшая в класс совсем недавно, не смотря на всю красоту, не смогла 
отнять у Одинцовой пальму первенства.  

В Ирке, не смотря на ее жажду мужского внимания, не было похоти, 
с момента рождения до гробовой доски, во времени и вечности, рожая или 
умирая бездетной, она была только одним – матерью. Она не хотела со-
единения в любовных объятиях, а если и хотела, то в ней это было не глав-
ным, ей нужно было другое – бесконечное восхищение. Да, она была рож-
дена для поклонения, и все одноклассники, включая Карпова, были подав-
лены ее красотой, ее женственностью, святостью ее материнской природы. 
Они и поклонялись ей, но поклонялись так, как поклоняются матери, без 
тени вожделения, а следовательно и без комплементов, отведя глаза, не 
смея на неё взглянуть. А Ирке, Кимка в силу своей неказистости, чувство-
вала это с особой остротой, хотелось совсем другого. Но парни не могли ей 
этого дать, и Ирка, не говоря никому не слова, безмерно мучилась от ею 
же порожденного благоговения. Это было невероятно, но она страдала от 
своей красоты, от своей женственности. Ей оставалось только одно – бод-
риться.  

«Изображает из себя недоступность.– Мелькнуло у Кимки в голове, 
когда она невольно обернулась на задорный девичий смех и увидела 
Одинцову с тихой улыбкой смотревшую как подруги заливаються от ее 
очередной колкости. – Завоюй меня, да вот беда, завоевывать то, никто не 
хочет».  

– Вера идет – в полголоса произнес торопливо зашедший в класс бе-
лобрысый Ромка Крылов.  

На переменах он бегал на школьную точку покурить, и потому часто 
заходил в класс последним. Стоящий у окна, позади парт кружок амазонок 
мягко, как по мановению волшебной палочки распался, девчонки расходи-
лись грациозно, каждым движением стремясь показать, что действуют по 
собственной воле, без принуждения. Все стоявшие или сидевшие за чужи-
ми партами так же плавно, но при этом, не теряя не секунды, расселись по 
местам и открыли тетради. Когда, их математичка и классная руководи-
тельница открыла, заботливо закрытую Крыловым дверь в кабинет, весь 
класс как по команде встал. Вера Петровна уверенным шагом, проследова-
ла между рядами смотрящих прямо перед собой неподвижных учеников. И 
тут, какой-то недоступный глазу электрический заряд со скоростью мол-
нии пролетел от двери кабинета до доски и достиг сознания каждого из 
стоящих: 



295 

 «Новенький!». 
Откуда они это поняли, какой ангел возвестил им эту весть, было не 

понятно, однако новость мгновенно подтвердилась, и они даже не замети-
ли, что узнали ее раньше своих глаз. За грозно идущей между рядами парт 
к учительскому столу классной дамой следовал новый ученик. Он шел 
прямо и уверенно, делая вид, что не замечает, что каждый человек, мимо 
которого он проследовал, начинает сверлить взглядом его спину. Позже 
они узнали, что ему приходилось представляться не один раз, потому он и 
был так в себе уверен.  

Кимка, сидевшая одна за последней партой, ее подружка Светка Сы-
чева болела, увидела его одной из первых.  

«Какой он маленький, совсем как я».  
Это была первая мысль, пришедшая ей в голову, когда она его уви-

дела. Кимка как и все смотрела вперед, вертеть головой и демонстрировать 
любопытство было для старшеклассника, а тем более старшеклассницы, 
верхом неприличия. Поэтому она увидела его краем глаза, по сути, ей уда-
лось рассмотреть только его спину, но даже этого было достаточно, что бы 
понять, насколько его хрупкое для девятиклассника тело было похоже на 
ее, кимкино тело. Такое же костлявое, но вместе с тем правильно сложен-
ное, без единой жиринки, с минимальным количеством мышц, юркое, 
упругое, готовое к движению тело. Но если для парня такое сложение бы-
ло нормальным, то для девушки это было сущим наказанием, особенно ес-
ли учесть соотношение ширины плеч и бедер, которое делало Кимку су-
щей пацанкой и превращало любое ее столкновение с большим зеркалом в 
пытку. Увидев же сейчас свое тело в мужском варианте, она непроизволь-
но прониклась интересом к вновь прибывшему. Тем временем, Вера Пет-
ровна с новеньким остановились в центре свободного пространства и по-
вернулись лицом к классу. Словно уходя из под удара устремленных на 
него пытливых девчачьих и мальчишеских глаз, новенький, сделал два шаг 
назад и практически уперся спиной о доску. Этим он словно хотел сказать:  

 «Я не с ней, я с вами, я такой же, как и вы». 
 Класс тут же почувствовал это, в одну секунду любопытство, 

исходящее от класса стало добрым.  
– Здравствуйте. Присаживайтесь – Строго произнесла Вера Петровна.  
Громыхая стульями, класс расселся за парты.  
Только сейчас Кимке удалось в общих чертах рассмотреть новенько-

го. Первое, что бросалось в глаза, был его внешний вид. Новенький был 
одет, как говориться с иголочки. Дорогие, как позже выяснила для себя 
Кимка, с квадратными носами, необычного бордового цвета ботинки, лег-
кая из натуральной коричневой кожи куртка, темно зеленые брюки, чер-
ный, узкий ремень, темно-красная, не застегнутая на верхнюю пуговицу 
рубашка. На плече висела кожаная совсем похожая на школьную, сумка. 
Почти все вещи были разных цветов, но вместе с тем подходили друг к 
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другу. Во всем его виде чувствовался вкус. Все сидело на нем так, как буд-
то шилось специально для него. Сам он был явно выбрит, чем могли 
похвастаться далеко не все парни в классе, его жесткие, курчавые как у 
эфиопа волосы подстрижены и окантованы, на в меру тонких, с изящным 
изгибом губах, играла улыбка, карие глаза горели огнем и словно спраши-
вали: 

«Ну, что ребятки, повеселимся, что ты вы больно серьезные». 
Его лицо не было типичным. Таких как он, Кимка никогда не видела.  
– Представляю вам нового ученика, Александра Кайсарова, он прие-

хал к нам из Казани. 
Новенький сделал шаг вперед, изящно наклонил и поднял голову. За 

те несколько секунд, которые он продолжал стоять чуть поодаль от учи-
тельницы, класс вдруг почувствовал, что его сканируют. Голова новенько-
го медленно двигалась от одной стены класса к другой, охватывая взором 
всех и каждого, и казалось, безошибочно определяя, кто есть кто. Он со-
вершенно никого не боялся и ничего не стеснялся, среди новых людей он 
был как рыба в воде. Класс ошарашенно смотрел на вновь прибывшего 
ученика, в один миг стало понятно, что не его, а всех их ему представляют. 
Казалось он был создан, для того что бы сталкиваться с чем-то новым, бо-
роться с ним и оказываться победителем. Он был воплощенная свобода.  

– Присаживайся – прервала несколько затянувшиеся молчание Вера 
Петровна и указала на свободное место на первой парте, рядом с коротко 
стриженной и хорошенькой Катькой Медко.  

Новенький вновь изящно поклонился, теперь явно в сторону учи-
тельницы: 

– Благодарю, – и вдруг совершенно неожиданно добавил – но с ва-
шего позволения на первом уроке хочу отсидеться на задней парте. Обе-
щаю, что при следующей же нашей встрече, вы увидите меня на указанном 
вами месте. 

От неожиданности математичка застыла на месте, а Кирсанов со-
вершенно не обращая на нее внимания, быстро прошел через весь класс, 
подошел к унизанной теплыми куртками вешалке, пристроил там свою 
тонкую кожанку, и неслышно подойдя к кимкиной парте, занял свободное 
место около прохода.  

Обомлевшая от внезапной перемены Кимка, внутренне напряглась и 
уткнулась взглядом в доску. Она не смела повернуть в сторону, новояв-
ленного соседа головы, и рассмотреть его в близи. Она лишь слышала, как 
Кирсанов расстегивает сумку и достает из нее тетрадки и другие школьные 
принадлежности. Совершенно неожиданно до тонкого кимкиного носика 
донёсся ели заметный изысканный запах мужского одеколона. Для нее это 
был новый шок, в их классе ни одному из парней подобное не могло прий-
ти в голову. 
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Тем временем, отошедшая от растерянности Вера Петровна, начала 
привычную проверку домашнего задания. К доске она вызвали сначала 
Крылова, поздним вечером заходившего к Карпову и передравшего у него 
все примеры, не забыв при этом в самом сложном из них допустить ошиб-
ку. Потом вышла Катька Медко, уже знавшая за кого она выйдет замуж и 
потому смотревшая на школу как на балаган, которому недолго осталось 
стоять на месте. Под занавес у доски появилась полноватая, но красивая, с 
достоинством себя держащая Оксана Степанько. Ксюха, как называли ее 
парни, уважавшие ее за дипломатический талант, обладала не малым влия-
нием и на девичью половину класса, в том числе и потому, что умела поль-
зоваться макияжем так, что ни у одной учительницы не хватало духа сде-
лать ей замечание по поводу косметики. Для них это было тоже самое, как 
высказаться в адрес внешности своей коллеги, в Степанько, ни в пример 
многим другим ученицам, они признавали и уважали женщину. К Оксанке 
Кимка испытывала пиетет еще и потому, что та, во-первых, не вписыва-
лась в одинцовскую схему спортивных дев-отличниц, а во-вторых, что 
своим увесистым телом она протоптала свою, собственную тропу. Ксюха 
училась в музыкальной школе и просто жила классической музыкой. Весь 
класс знал, что ее любимым композитором был Скрябин. Кимка пыталась 
его слушать, но вынуждена была признать, что просто не доросла до него.  

 Все вызванные отвечали успешно, готовность класса к занятию ее 
явна радовала. Вообще этот урок был для нее особенным, в его конце 
должна была последовать проверка творческого задания. Это задание не 
было обязательным, но она надеялась, что ее трое любимых учеников – 
Одинцова, Карпов и Храпов, не подведут и порадуют каким-нибудь ори-
гинальным решением. Однако до этого должны были состояться проверка 
домашней работы, объяснение новой темы и летучка. График урока был 
плотным, многое зависело от готовности учеников. Пока шло все нормаль-
но, и перспектива пира математической мысли четко вырисовывалась на 
горизонте. Это наполняло Веру Петровну умеренным оптимизмом.  

Пока шли ответы у доски Кимка, напустив на себя полное безразли-
чие и холодность, краем глаза, наблюдала за новеньким. И снова ее удиви-
ли аккуратные, явно дорогие, даже до неприличия дорогие вещи: фирмен-
ная, наливная ручка, упакованные в специальные пеналы простые и цвет-
ные карандаши, шариковые ручки, необычные линейки, несколько ласти-
ков. Но несмотря на все эту солидную амуницию урок Кайсарова совер-
шенно не интересовал. Воспользовавшись правом на иммунитет, который 
ему давал первый урок, он время от времени рассматривал новых одно-
классников и что-то рисовал в широком блокноте, который лежал поверх 
раскрытой, сегодня только начатой тетради. Что именно он рисовал, Кимке 
не было видно, поскольку Кайсаров словно ему было так удобно, второй 
рукой обложку блокнота под прямым углом. Зато через некоторое время 
Кимка рассмотрела его руку. Это была тонкая, совершенно не привычная к 
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труду, но безумно изящная, с длинными, не обезображенная выпирающи-
ми фалангами, совершенно женскими, если бы не по-мужски грубоватая 
кожа, пальцами рука.  

И еще, одна его черта удивила и умилила ее. Нос. Маленький с дву-
мя горбинками короткий нос. Время от времени открывая глаз от доски, 
якобы для того что бы сверить нанесенное на ней решение с решением 
имеющимся у нее в тетради, она вновь и вновь украдкой бросала на него 
взгляд. Это было чудо. Сам по себе этот нос, наверное был бы не красив, 
даже безобразен. Ну как волнистый, с двумя холмиками нос можно назвать 
красивым? И тем не менее, на кайсаровском лице он смотрелся ладно, за-
дорно, целеустремленно, он был прекрасен. Кимкин интерес к кайсаров-
скому носу не был случаен. Сама она считала, что если в ней и есть чего-
нибудь красивого, то это конечно ее маленький изящный, игриво вздерну-
тый носик. Украдкой поглядывая на новенького, она не теряя внешне 
непреступного и делового вида подумала: 

«Теперь я поняла, почему полинезийцы вместо поцелуя трутся друг о 
друга носами, это не для того, чтобы получить удовольствие, а просто для 
того, что бы сказать друг другу: «Ну, здравствуй брат»». 

И чем дольше Кимка смотрела на Кайсарова, тем больше, она прони-
калась мыслью о том, насколько они похожи, но похожи не как отлитые по 
одной форме монеты, а скорее как негатив и позитив. Он мальчик, она де-
вочка, он брюнет, она блондинка, он смуглый, она белокожая, он карегла-
зый, она голубоглазая. Но оба они одного роста, оба худые, оба изящные. 
Одним словом они половинки, половинки какого-то единого целого.  

Спустя еще какое-то время до Кимки стало доходить, что новенький 
страшно ей нравиться. Пожалуй, впервые в жизни она могла сказать о 
парне, что он ей нравиться. До этого вглядываясь в кого-нибудь, она тут 
же находила в нем совершенно непереносимый изъян, либо не чувствовала 
к нему никакого влечения. А сейчас, какая-то странная теплая, сладостная 
дрожь наполнила ее и до смерти напугала, она распирала ее всю и требова-
ла что-нибудь сделать. Кимка же собрав в комок всю волю, еле сдержива-
лась, чтобы не повернуть головы и не посмотреть на него, ни разжать губ и 
спросить его о чем-нибудь. Кайсаров ей однозначно нравился, весь цели-
ком, с головы до пят. 

Тем временем, проверка домашней работы закончилась и Вера Пет-
ровна, после того как Степанько получив пять вернулась на свое место, 
начала с мелом в руке торопливо объяснять новую тему, выводя на доске 
новые правила и приводя примеры решения задач. Класс, стремясь не по-
терять заданный учительницей темп, переносил все написанное ею в свои 
тетради. Головы то склонялись над партами то, быстро смотрели вперед, 
стремясь ничего не упустить. Время от времени слышались уточняющие 
вопросы с мест, это были все те же «верные из верных» – Одинцова, Кар-
пов, Храпов.  
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Кимка обрадованная возможностью отвлечься от своих мыслей, изо 
всех сил стремилась понять логику и последовательность решения задач. 
На этот раз объем материала был небольшой, доказательства не слишком 
сложными, потому она надеялась, что хоть эту тему она освоит полностью. 
И только когда объяснение новой темы закончилось и Вера Петровна чин-
но стало вытирать от мела свои пухлые руки Кимка неожиданно повернула 
голову и увидела, что Кайсаров сидит в пол оборота и внимательно смот-
рит на нее. Она поняла, что это длится уже долго.  

– Теперь сдаем тетради с домашней работой на проверку – произнес-
ла Вера Петровна. – И приступаем к самостоятельной работе. Там всего 
три примера, так что на все про все ровно пятнадцать минут. Через пятна-
дцать минут я собираю листки. 

 Стараясь не покраснеть, она закрыла тетрадку и передала ее сидя-
щему впереди Крылову. Кайсаров медленно развернулся и снова принялся 
что-то вычерчивать в блокноте, ему как новенькому сдавать тетрадку не 
имело смысла. Тем временем, Вера Петровна вытерла руки и взяв с учи-
тельского стола стопку листков, вырванных из школьных тетрадей в клет-
ку принялась их раздавать по партам. К каждому листу была прикреплена 
маленькая карточка с заданием. Кимка боялась этих карточек как черт ла-
дана, это означало, что у каждого будет свой вариант и Васе для того, что 
бы ей помочь нужно видеть ее задание. Пересылать ему карточку и ждать 
ее обратно, было делом хлопотным, ненадежным и крайне нервным. Мож-
но было бы конечно переслать фотографию задания по вацапу, но увы, 
здесь существовала одна непреодолимая трудность.  

– Специально для тебя – раздался голос Веры Петровны обращенный 
к Храпову. Это означало какое-то сверхсложное задание, она готовила Ва-
сю к Олимпиаде по математике и не упускала момента лишний раз потре-
нировать своего любимца. Значит, Васе совсем будет не до нее.  

Тем временем, Вера Петровна неумолимо приближалась к их парте. 
Заметив это Кайсаров, спокойно вырвал листок из блокнота, аккуратно два 
раза перегнул его и спрятал в нагрудный карман рубашки, сам блокнот он 
неторопливо положил в сумку. Через несколько секунд Кимка увидела 
протянутый к ней вариант задания, не дыша она взяла его и положив на 
парту, с ужасом начала рассматривать. Она ничего не понимала. 

– Вы знаете, наверно еще не готов – Оторвав голову от задания, она 
увидела Кайсарова, с милой улыбкой отбивающегося от тетрадного листка. – 
Но не беспокойтесь, я даже не пошевелюсь. 

Вера Петровна недовольно фыркнула и не передав варианта пошла 
дальше. 

«Мажор» – зло подумала Кимка, вся влюбленность в новенького сле-
тела с нее в один миг. 
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Быстро раздав листки по двум другим рядам, Вера Петровна торже-
ственно посмотрела на свои, доставшиеся от мамы-учительницы золотые 
часы и объявила: 

– Время пошло. – Но класс уже погрузился в решение задания. Не 
охваченным заботой остался только Кайсаров, который что бы не раздра-
жать учительницу тоже склонил голову над партой. 

Для Кимки начался ад. Отделавшись от первоначального шока, она 
решила первый пример, но ни второй, ни третий поддаваться не желали. 
Она набросала решения обоих примеров на черновике, однако переносить 
их на беловик хотела, это было бесполезно. Перечеркнув все сделанное, 
Кимка начала решать задания заново. И вдруг в самый разгар этой матема-
тической драмы она услышала тихий голос Кайсарова: 

– А что, телефоны у вас здесь не работают? 
Кимка оторвала взгляд от черновика и посмотрела на новенького. 
«Бедненький, у тебя поиграться не получается. Ну, что поделаешь, 

придется немного потерпеть». – Ехидно подумала она, и не разжав губ по-
качала головой.  

– Что она? – Снова спросил Кайсаров и кивнул в сторону проверяю-
щей тетрадки Веры Петровны.  

«Какой догадливый» не без сарказма произнесла про себя Кимка и 
вновь наклонила голову.  

Дело заключалось в том, что у Веры Николаевны был сын, студент 
Таганрогского радио-технического института. И вот этот милый мальчик, 
все старшие классы мечтали с ним пообщаться, привез маме в подарок, ка-
кую-то глушилку, гасившую все сигналы и делающую бесполезными и те-
лефоны и наушники. Не менее милый трудовик сделал для глушилки спе-
циальный ящичек, с дверкой и замочком и прикрепил его под крышкой 
учительского стола. Каждый раз начиная урок Вера Петровна открывала 
дверку нажимала кнопочку и на сорок пять минут вырывала кабинет мате-
матики из информационной эпохи.  

 Пытаясь вновь сконцентрироваться на задании Кимка вдруг замети-
ла, что с каждой кайсаровской фразой она в нем разочаровывается.  

«Уж лучше бы молчал, был бы тогда красивым пупсиком». – Мельк-
нуло в ее голове. 

Но новенький снова сглупил: 
– Какая серьезная дама, кто бы мог подумать?! – Шепотом произнес 

он и перетащив сумку с пола на колени, не наклоняя головы, ощупью стал 
копаться в ней.  

Вытащив из сумки какую-то тетрадку в обложке сделанной из листа 
в линейку он стал ее медленно листать, каким-то пришибленным голосом 
приговаривая: 

– Какое коварство, какое коварство….Что нам делать?! Что нам де-
лать?!  
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Это выходка задела Кимку за живое. 
«Он это, что? Надо мной издевается?!» – С возмущением подумала, 

она.  
И решила, что теперь уж точно не произнесет ни слова. Уткнувшись 

в черновик, она яростно стало набрасывать очередное, как она сама пони-
мала, неправильное решение.  

Прошло еще какое-то время, и она услышала звук тихо рвущейся 
бумаги.  

«Господи, как он меня достал!» – воскликнула про себя Кимка.  
Потом она заметила, что сосед начал, что-то торопливо писать. Это 

ее немного успокоило, но через некоторое время она опять услышала его 
шопот: 

– Мы пропали, мы пропали… 
 «Нет, это уже слишком» – вскипела про себя Кимка.  
Она резко повернулась к новенькому и хотела уже что-нибудь ему 

прошипеть в ответ, как вдруг, увидела, что он тоже обернулся к ней. Его 
подбородок лежал на опертой о парту руке, вторая рука лежала рядом, по-
перек столешницы, карие глаза искрились какой-то непонятной радостью.  

– Времени мало – произнес Кайсаров. 
Несколько секунд она смотрела на него, не понимая, что Кайсаров от 

неё хочет, пока он не скосил глаз и не начал смотреть на свою свободную 
руку. А та, медленно ползла к Кимке, ее пальцы волокли по столешнице 
какую-то исписанную бумажку. И тут же Кимка отполированными и по-
крашенными в нежно розовый цвет ногтями, вонзилась в свободный край 
записки, кайсаровская рука тут же буквально на пару миллиметров оторва-
лась от поверхности парты, но этого хватило, что бы клочок бумаги ока-
зался на ее половине ученического стола.  

Она впилась глазами в добычу и не могла поверить своему счастью, 
перед ней лежали накарябанные небрежным мужским почерком решения 
обоих примеров. Кимка повернула голову и бросила Кайсарову полный 
признательности взгляд. 

– Времени мало – мягким, но не терпящим возражений голосом мед-
сестры, напомнил он.  

Кимка опомнилась и бросилась переписывать решения.  
– Все, время вышло – провозгласила Вера Петровна и начала движе-

ние по ряду, собирая работы.  
Кто-то протягивал листок сам, кто-то упирался и просил не забирать 

еще хотя бы минуту. Учительница, вся полная решимости полностью осу-
ществить замысел урока безжалостно отбирала листы и стремительно при-
ближалась к последней парте. Кимка спешила как могла, но от волнения не 
могла запомнить цифры, ей приходилось постоянно заглядывать в шпар-
галку, каждую секунду рискуя быть пойманной на банальном списывании. 
Заметив ее волнение, Кайсаров опершись, головой о поставленную на ло-
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коть руку загородил ее собой. Увидев ученика в столь развязанной позе, 
Вера Петровна нахмурила брови и уже хотела сделать замечание, но на се-
кунду Кайсаров обогнал ее: 

– Вера Петровна, а что это за интересный пример на доске вы напи-
сали и почему три раза?  

Учительница обернулась к доске, словно стремясь зачерпнуть из ма-
гической формулы живительной силы. Секунду она любовалась красотой 
задачи, но потом как будто вынырнув из сказочного пространства в мир 
злых демонов, стремящейся его поглотить, решительно произнесла: 

– Это творческое задание, – медленно проговорила она – для учени-
ков постоянно работающих над собой, к которым вы молодой человек, по 
моим скромным наблюдениям, не относитесь.  

– Безусловно, Вера Петровна, безусловно, не отношусь, можете не 
сомневаться. Меня просто удивило, что вы написали один и тот же пример 
три раза. Поэтому и спросил. А теперь все понятно, вы хотите получить 
три разных способа решения одной и тоже задачи. Понятно. Но тогда воз-
никает другой вопрос.  

– Какой еще вопрос – грозно спросила математичка, поняв, что у нее 
воруют драгоценные минуты. 

– Вы уверены, что существуют только три возможных решения? 
Тут Кимка закончила переписывать шпаргалку и легонько ударила 

Кайсарова под партой ногой: 
 «Все, успела, не дразни её больше».  
– Я знаю три и буду рада, если мои ученики смогут их найти, а вы 

Кайсаров, может знаете, четвертый способ?  
– Я?! Да, что вы Вера Петровна, у меня особых математических спо-

собностей не имеется, а сегодня я вообще на правах зрителя. – Со сделан-
ным удивлением проговорил Кайсаров и немедленно принял подобающую 
ученику позу. В освободившееся пространство Кимка протянула учитель-
нице выполненную работу.  

– И как зрителю вам, молодой человек, подобает вести себя скромнее 
и не мешать спектаклю, а то на следующем уроке, – она, взяв кимкин ли-
сток, двинулась огибать средний ряд – вы можете оказаться в главной ро-
ли, но боюсь, что это продлиться недолго и вам не понравиться.  

В классе раздался смешок. 
Кайсаров же приподнялся с места и картинно пожал плечами: 
«Так и будет, что с меня дурака, возьмешь. Вы умные, а я так, погу-

лять вышел». 
Теперь смех был громче. Новенький не был занудой и не боялся 

быть смешным, это всем понравилось. Кайсаров уселся на место и чинно 
стал переписывать задание с доски в тетрадь, его взгляд стал серьезным, 
казалось он размышляет над ним. Смех прекратился, учительница вдруг 
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поняла, что одно дело другому не мешает, продолжая собирать работы 
громко провозгласила: 

– Ну, кто сделал дополнительное задание? 
И тут же вверх поднялись три руки – Карпов, Храпов, Одинцова.  
– Прошу к доске.  
Трое добровольцев торопливо подошли к подготовленным им Верой 

Петровной местам и принялись переносить свои решения задачи с листков 
на доску. Внимание класса тут же перенеслось на отвечающих, но никто не 
переписывал решений, все ждали вердикта учительницы. Кимка улучшив 
момент вновь легонько ударила Кайсарова под партой ногой. 

«Посмотри на меня». 
В ответ Кайсаров только тихо покачал головой.  
«Не стоит благодарности. Потом. Сейчас есть дела поважнее». 
И действительно, сейчас из бездельника, которым он был на протя-

жении всего урока, превратился в заинтересованного наблюдателя, зрите-
ля, которым назвался. И подобно театралу Кайсаров время от времени за-
глядывал в либретто, этим либретто ему служила тетрадь в белой обложке. 

Через некоторое время он бросил смотреть на доску, достал блокнот 
и начал, что-то быстро переносить в него из тетради.  

И тут у доски, совершенно неожиданно произошла драма – решения 
Карпова и Одинцовой, стоявших по разные стороны доски, совпадали. 
Первой это заметила Вера Петровна, но она предпочла дождаться, когда 
это заметит кто-нибудь из класса. Этим человеком оказалась Степанько, 
вполовину своего грудного, спокойного голоса она произнесла: 

– Ира, у тебя решение как у Сережи. 
Одинцова тут же перестала писать. Она отошла от доски, приблизи-

лась к центру свободного пространства и посмотрела на запись Карпова. 
Они оба решали задачу дома, друг с другом не общались и оба в равной 
степени могли претендовать на лавры победителя, но эта случайно бро-
шенная фраза и то, что Карпов быстрее перенес свое решение на доску, в 
сознании всех присутствующих поставили, ее ниже своего соперника. И 
здесь Одинцова сделала явную глупость. Она развела руками и села на ме-
сто. На математическом пьедестале остались Храпов и Карпов, каждому из 
них предстояло объяснить свое решение и по возможности доказать его 
превосходство. Первым начал Карпов, потом пришла очередь Храпова. 
Даже последнему троечнику в классе стало понятно, что храповское реше-
ние было сложней и оригинальней.  

Кимка искренне радовалась за Васю, помимо того, что он помогал 
ей, в нем было то, что ей нравилось в себе самой и не нравилось в типич-
ных отличниках, таких как Одинцова и Карпов. Они были ровные, в них не 
было резкого перекоса в одну сторону, они не были заостренены, а следо-
вательно, при всех их достижениях – посредственны. Вася, Вася же был 
явный талант. Он был математик, все остальное в нем было вспомогатель-
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ным. Подобно ему Кимка тоже хотела быть чем-то конкретным, она хоте-
ла, что бы ее признали как гуманитарием. И было в Васе еще, еще одна 
вещь, которую мало кто понимал, но о которой Кимка всегда помнила, 
общаясь с ним. Он рос без отца и был четвертым и самым младшим ребен-
ком в семье. Однако главным было не это, главным было то, как погиб его 
отец. А погиб он, разбившись на самолете собственной конструкции, со-
бранным в сарае. Многие считали васиного отца сумасбродом, обрекшим 
свою семью на жалкое существование, но Кимка, которая его никогда не 
видела, преклонялась перед ним. Это был человек, с большой буквы, чело-
век с мечтой, человек дерзнувший переломить обстоятельства. И глядя на 
Васю она чувствовала, что и он будет переступать пределы, раздвигать го-
ризонты. 

Когда Храпов уже завершал свое выступление, Кимка вновь услы-
шала тихий голос Кайсарова, который закончил писать, закрыл блокнот и 
глядя задумчиво произнёс:  

– Да, хороший у вас класс парни талантливые, а главное девчонки 
красивые, прям на подбор, никогда стольких красоток вместе не видел. 

От этой развязности у Кимки перехватило дыхание, но это было 
только начало: 

– И ты тоже ничего, вот только над образом нужно немного порабо-
тать. 

 Кимка показалось, еще одна секунда, она достанет из сумки учебник 
по толще и врежет, что есть сил этого хама по голове. Словно предчув-
ствуя возможность такого развития событий Кайсаров, вдруг расстегнул 
карман рубашки достал сложенный листок и пояснил: 

– Вот мой посильный вклад в грядущее преображение. Слово даю, 
буду нем как рыба.  

Она грубо вырвала из его рук листок и не успев его развернуть 
услышала как он громко, что бы все слышали, произнес:  

– Вера Петровна, но ведь мы видели только два решения, можно по-
пытаться предложить третье?  

Через мгновение он уже шел по проходу между вторым и первым 
рядами парт, направляясь к доске, все удивленно смотрели на него, не 
ожидая такого поворота событий.  

 – Я конечно же, в нем не уверен – произнес он стирая тряпкой ре-
шение Одинцовой – оно, мне только что, пришло в голову, внешне все 
сходиться, но может быть я что-то просмотрел. Короче, это не решение, а 
мозговой штурм, возможно не удачный. – И повернувшись к настороженно 
смотрящую на него Веру Петровну, он добавил. – Поэтому прошу строго 
не судить. 

Повернувшись к доске, он с невероятной быстротой строчка за 
строчкой стал выписывать свой вариант решения задачи. Кимка как и все 
зачарованно смотрела как он лихо, практически не заглядывая в блокнот, 
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покрывает темно-зеленую поверхность цифрами и знаками, по ходу записи 
поясняя, основные этапы доказательства. И только через несколько минут 
она вышла из математического гипноза и посмотрела на свою руку. Там, 
зажатый в тиски между большим и указательным пальцами застыл, иско-
рёженный от внезапно навалившейся на него несправедливой злости, ли-
сток, из кайсаровского блокнота.  

Она тут же развернула его и обомлела. В центре листа красовался ее 
портрет, Кимка узнавала себя в нем и вместе с тем, одного взгляда на него 
было достаточно, что бы понять, что на нем она изображена не такой, ка-
кая она есть, а такой, какой может стать. На портрете вместо длинных во-
лос у неё была короткая стрижка и укладка. Лицо, изображённое в полу-
обороте, было пронизано какой-то идеей, казалось, она видит перед собой 
какую-то гору, которую ей предстоит покорить. Не менее интересными, 
чем портрет менее были картинки, расположенные над ним полукругом, на 
них она предстала в образе байкерши. Вот она в косухе и кожанных шта-
нах, а вот уже мчится в шлеме на мотоцикле. Вот стоит, оперившись на 
байк в черных джинсах, темно-синей майке и кожаной жилетке. А вот си-
дит на байке в кожаных штанах и черной длинной, не до конца застегнутой 
рубашке с длинными рукавами и массивными металлическими пуговица-
ми. И наконец, в верху по центру прямо над большим портретом ее ма-
ленький портретик в перевернутой козырьком назад бейсбольной кепке. 
Пучок волос выбиваеться из-под отвер 

Кимка смотрела на портрет и картинки во все глаза и не могла по-
нять, как к этому относиться. Что это? Намек на то, что она плохо выгля-
дит или не может создать собственный образ? Или напротив, признание в 
любви, ведь только любящий взгляд может увидеть в другом человеке, то 
чем он может стать? Или это просто работа профессионала? Ведь есть же 
профессиональные парикмахеры, стилисты, модельеры, они ведь тоже не с 
неба сваливаются, а рождаются, растут, учатся в школах. Может он просто 
один из них? Кимка не могла прийти к однозначному ответу, единствен-
ное, что она могла сказать так, это то, что она признательна этому челове-
ку, стоящему сейчас перед доской.  

Кайсаров, тем временем закончил писать и повернулся лицом к Вере 
Петровне, придирчиво следившей за каждым этапом доказательства: 

– Ну, вот собственно и все – произнес Кайсаров, вытирая влажной 
тряпкой руки. – Больше мне добавить нечего, похоже на третий вариант? 

– Не похоже, – отрезала Вера Петровна, весь класс обмер, неужели 
не правильно, все казалось таким логичным, Кайсаров несмотря на жесто-
кий приговор продолжал спокойно вытирать руки – не похоже, – она при-
стально посмотрела на новенького, бросившего на нее вопросительный 
взгляд – это он и есть.  

Класс облегченно выдохнул.  



306 

– А что у вас в школе, эту тему раньше проходят? – язвительно спро-
сила Вера Петровна. 

– Возможно и раньше, только даю вам честное благородное, что ме-
ня на нем не было. Это задание, я увидел впервые только сейчас на доске. 

– У тебя же по алгебре, я знаю, три-четыре, а тут такой интеллекту-
альный всплеск. Как такое может быть? 

– Ну, не знаю – улыбнулся Кайсаров – новый класс, красивые дев-
чонки.  

Раздался дружный смех.  
– Ладно, присаживайся. Позже тебя поймаю.  
– Это будет охота на снарка, – проговорил он – а сейчас? 
Вера Петровна удивленно подняла брови, она не поняла смысла его 

фразы, но решила не уточнять. 
– Сейчас – пять куда ж, деваться. 
Кайсаров удовлетворенно кивнув и провожаемый, влюбленными 

глазами новых одноклассниц, отправился к своему месту. 
Не успел он сесть за парту как раздался звонок. 
– Домашнее задание на доске – проговорила Вера Петровна – всем 

спасибо за работу, – и чуть помедлив, добавила, – всегда бы так.  
Взяв стопку ученических тетрадей и свою папку, она направилась к 

выходу. Класс как по команде встал, а как только она прошла парты тут же 
сел на место, все делая вид, что записывает задание. Дверь открылась, а 
потом захлопнулась, пол класса резко обернулись в сторону где сидел но-
венький. Но он уже стоял у вешалки и одевал свою коричневую кожанку. 
Через секунду к нему по проходам буквально выбежали оба отличника. 
Кимке даже на секунду показалось, что сейчас будет драка, хотя это и бы-
ло бы полным абсурдом. Наверно так показалось и Кайсарову, потому, что 
он поднял руки ладонями вверх и весело произнес:  

– Спокойно, парни, спокойно, никто на ваши лавры не претендует, 
приехал Коперфильд. 

 Он сделал пару шагов навстречу бегущим парням, пропустил их не-
много ближе к вешалке, развернулся к классу спиной и положив руки им 
на что-то начал им шептать. Они склонив головы внимательно слушали, и 
вдруг задрав головы вверх захохотали. Все с удивлением смотрели на эту 
троицу и ничего не понимали.  

Продолжая смеяться и качать головами оба соперника пошли на свои 
места, отмахиваясь от одноклассников, пытавшихся выяснить в чем соб-
ственно дело. А Кайсаров продолжавший стоять у вешалки Кайсаров 
громко провозгласил: 

– Ну, а морально разложившееся личности в этом ангелоподобном 
классе имеются?  

– А как же, есть такие! – тут же отозвался Крылов, мгновенно уло-
вивший смысл вопроса.  
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Через полминуты они уже выходили из класса, обсуждая чьи сигаре-
ты лучше. 

Как только их спины изчезли в проеме двери Кимку вдруг осенило. 
Она, наплевав на все приличия, повернулась к месту на котором только, 
что сидел Кайсаров и схватила белую тетрадку. На ней значилось «…. 
Кайсарова Александра», она быстро начала ее листать, первое, что броси-
лось ей в глаза был почерк, аккуратный, совершенно не похожий на, тот 
каким была написана спасительная шпаргалка, почерк. Секунду она сопо-
ставляла эти два факта, а потом решительно сняла сначала прозрачную, а 
затем и бумажную обложки и вновь увидела красивый почерк. На послед-
ней строчке значилось «… Кайсаровой Ленары». Это была тетрадь его 
старшей сестры-отличницы.  

 
*** 

 
Последний участок дороги от прудов к мосту пролегал через не-

большой лес, растянувшийся вдоль берегов реки. Это был густой, с изо-
гнутыми деревьями, заросший кустарником, полный занесенными разли-
вами коряг некрасивый лес. Кимка не понимала и даже боялась его. Нет, с 
виду ничего страшного в этом остатке былой лесной роскоши или в раз-
росшейся лесопосадочной полосе не было, однако спокойно идти по нему 
было совершенно невозможно, нормальных троп в нем почему-то не было, 
всегда приходилось идти через него практически напролом, а потому все 
время что-то обходить, обо что-то спотыкаться, через что-то перелазить, и 
каждое мгновение можно было удариться, поцарапаться, порезаться, уко-
лоться.  

Кимкина нелюбовь к лесу была странной, ее дед по отцу был лесни-
ком и в свое время нес службу где-то в предгорье. Она смутно помнила 
этого сурового старика с длинной неподстриженной седой бородой, всегда 
прямого и смотрящего на все суровыми голубыми глазами. Дед всегда 
молчал, по крайней мере, она не могла вспомнить, чтобы он говорил. Од-
нажды Кимка, будучи совсем маленькой, опасно приблизилась к злой цеп-
ной собаке. Дед, стоявший рядом, не проронив ни слова, остановил ее сво-
им лично выточенным костылем, поймав ее изогнутой ручкой за горло.  

Дед был суровым, но не злым. Она любила сидеть у него в доме, ко-
гда зимними вечерами он заваливал просторную кухню своего дома дара-
ми степей и лесов и, усевшись на деревянный табурет под старинной пи-
санной маслом и совершенно закопченной иконой, плел корзины или ве-
ники. Тогда ей не было и пяти лет, а может, и четырех, но она помнила, ка-
кая уверенность, какая сила и доброта исходили от деда. Таким он ей и за-
помнился: вечно работающим, молчаливым, сидящим зимним снежным 
вечером под освещенной лампадой иконой. Все, что он делал, было доб-
ротным, красивым и, главное, надежным. К деду всегда приходили соседи – 
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покупать веники, корзины, костыли, но продажами занималась бабушка. 
Он же никогда не выходил к покупателям из своей любимой кухни или из 
чистого, похожего больше на комнату, сарая, вежливо раскланиваясь с ни-
ми при случайных встречах. 

Иногда заходя в северский лес, Кимка никак не могла понять, как дед 
смог провести в подобных условиях практически всю жизнь и остаться 
добрым. Она, чувствуя постоянно стоящий в лесу запах гнили от разливов 
реки, спотыкаясь или ударяясь о что-то, пытаясь отбиться от полчищ 
наполнявших лесную чащу комаров, если не срывалась на ругань, то все-
гда была раздражена. Ей не нравился лес, не только из неудобства, но и 
потому, что, находясь здесь, она не нравилась самой себе. Поэтому она 
старалась не заходить в него, а подходить к реке по обочине автомобиль-
ной трассы, выходившей к мосту. Кимка проходила сквозь него, стремясь 
найди удобное место для купания или перед или за мостом, и сразу спус-
калась к берегу, но эта жалкая уловка не мешала лесу самому приходить к 
ней.  

Душными беловодскими ночами, когда мать, боясь как бы дочь не 
простыла, выключала в ее комнате кондиционер, ей снились кошмарные 
сны. В этих снах так или иначе перед ней представал почему-то всегда го-
лый северский лес. В одном из них она бродила по нему и пыталась найти 
выход, но не находила пути ни к городу, ни к реке, хотя точно знала, что 
они есть. В отчаянии она садилась на пень и смотрела на закат, который 
грозил через несколько мгновений погрузить ее в кромешную тьму. Ее 
душа переполнялась страхом, она вставала, отчаянно искала дорогу, но 
вместо этого находила труп занесенного сюда водой утопленного младен-
ца. Она брала его в руки и слышала фразу: «Другого у тебя, не будет», в 
ужасе просыпалась и шла в душ смыть покрывавший тело липкий пот и 
успокоить душу. Каждый раз, проходя мимо леса, она невольно вспомина-
ла этот жуткий сон.  

Сейчас, идя по обочине автомобильной трассы к мосту, она заверша-
ла свою интерпретацию любимого фильма, дружески обнималась с Галкой, 
смеялась. Но все это было поверхностно, все это было наносным и даже 
фальшивым, на самом деле она боялась и с каждым шагом все больше и 
больше. Но боялась она не столько леса, в данный момент эта стена зеле-
ни, излучающая прохладу, была ей просто неприятна. Она не верила этой 
зелени и прохладе, она не раз бывала внутри и знала всю ложь показной 
красоты северского леса. Нет, она боялась не его самого, а того, что он за 
собой скрывал.  

 С каждым шагом в паузах гула редко проезжающих машин она 
слышала нарастающий шум горного потока. Эта была она – река рек и ве-
ликая учительница жизни, праматерь Ева и детоубийца Лилит в одном ли-
це, вселенская безжалостность и вселенское сострадание – Тамань. Ее шум 
евангельским петухом напоминал о главном, и этим главным была даже не 
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близость смерти, а ее возможность совершиться прямо здесь и сейчас, и не 
для кого-нибудь постороннего, а для нее самой. Каждый поход на реку был 
для нее не столько увеселительной прогулкой, сколько поединком со смертью. 

Кимка никогда не могла забыть, как однажды, еще учась в младших 
классах, она с мальчишками по короткой дороге через лес впервые пошла 
к реке. Путь был ужасен, она изодрала себе ноги в кровь, была искусана 
комарами и, несмотря на кажущуюся лесную прохладу, вспотела и совер-
шенно обессилила. Стремясь к заветной цели и потеряв из виду ушедших 
вперед мальчишек, Кимка сначала не обратила внимания на шум воды, и 
поэтому, когда она наконец вырвалась из зеленой чащи, чуть не свалилась 
в воду. Оказалось, что она стоит на маленьком, около метра высотой, об-
рыве, образованном вторгшейся в лес рекой. Из земли прямо в воду смот-
рели корни подмываемых деревьев и кустов. Ей пришлось пробираться 
вдоль обрыва к каменистому берегу, до которого уже дошли мальчишки. 
Когда она, сняв босоножки, пошла по гладким камням к уже резвившимся 
в воде спутникам, перед ней открылась жуткая картина: с сумасшедшей 
скоростью в направлении видневшегося вдали моста несся поток белой со 
стальным оттенком воды, в котором мелькали стволы и ветви смытых де-
ревьев, сама река представляла собою расчлененное целое, она распада-
лась на десятки потоков, которые то расходились, то сходились вновь, об-
разуя по ходу своего движения небольшие островки. И только повернув 
голову вправо в сторону находившегося вдали автомобильного моста, 
Кимка увидела, что все потоки срастаются в широкую полосу сплошной 
заметно сбросившей скорость воды. 

 Увиденное потрясло Кимку, она стояла, смотрела и не понимала, ка-
кой степенью безрассудства нужно было обладать, чтобы войти в поток в 
этом месте. Она, может быть, еще рискнула бы вступить в воду где-нибудь 
около моста, но здесь, здесь лезть в реку было полным безумием, поэтому 
она намочила ноги. Вода была холодной, недавно в горах шел дождь, и 
спокойно устроившись на одной из высушенных солнцем коряг, стала 
смотреть на резвящихся товарищей. Она смотрела и стремилась понять, 
как технически это вообще возможно: как можно увернуться от несущейся 
на тебя сзади коряги, каким образом нужно определять уровень воды под 
своим животом, как можно переплыть с одного берега на другой, что де-
лать, если ты попала в водоворот? Кимка задавала самой себе вопросы и не 
могла получить на них ответы. Однако, глядя на резвящихся мальчишек, 
не только увертывающихся от коряг, но и весело их оседлывающих, по-
гружающихся с поднятыми руками в поток, а через пару мгновений сто-
явших на ногах, специально заплывающих в водяные воронки, чтобы по-
крутиться в них, она понимала, что ответы на эти вопросы есть. В этот 
день она так и не вошла в воду и не стала расспрашивать о нюансах уви-
денных умений, но твердо решила ходить на реку. Позже, когда она начала 
слушать Цоя, слова «И вот ты стоишь на берегу и думаешь – плыть или не 



310 

плыть» воспринимались ею по-особенному. Слушая эту песню, она всегда 
вспоминала себя сидящую на коряге с подпирающими голову руками и 
думающую о предстоящем поединке с этой слепой и безжалостной силой. 

 Через неделю она снова пошла к реке, и с этого дня началась ее бит-
ва с Таманью. Если бы сейчас, спустя семь лет, Кимку спросили, сколько 
раз она тонула, то ей вряд ли бы удалось вспомнить точное число. Только 
переменчивые воды Тамани знали, каким образом ребенку, который тол-
ком не умел плавать, удалось выжить в этом водном безумии. Несмотря на 
всю ее осторожность, с Кимкой постоянно что-то случалось: она захлебы-
валась, попав в сильное течение, сталкивалась с плывущей корягой, пере-
ворачивалась, плывя на автомобильной шине, запутывалась в ветвях зато-
нувшей коряги, ныряя, ударялась головой о каменное дно, у нее сводило 
ногу судорогой, она просто выдыхалась, борясь с течением. Однако вопре-
ки драматизму отношений с Таманью, а вернее именно благодаря ему, она 
просто не представляла себе жизни без нее. Отец возил ее с матерью на 
море и на горные озера, она плавала в нескольких равнинных реках, но все 
это было не то. Все, даже море, было каким-то тупым, бесхарактерным и 
неинтересным. В них была масса удовольствия, не было только одного и 
самого главного – риска, сумасшедшего счастья от того, что ты просто жи-
вешь. 

И ради этого ощущения она, как одержимый игрок, вновь и вновь 
возвращалась к реке. Ее не могли остановить ни угроза жизни, ни ежегод-
ные случаи смертей. Каждое лето, из года в год, как только представлялась 
возможность, она неизменно приходила к ней. Со временем у нее сформи-
ровалось убеждение, что Тамань ее чему-то учит. Первое, что уяснила 
Кимка, столкнувшись с рекой, было то, что умение плавать не имеет прин-
ципиального значения, главное – это умение чувствовать реку.  

 Бросаясь в этот поток, нужно отделаться от самой мысли о борьбе с 
ним. Не нужно размахивать своими бессильными ручонками в тщетной 
попытке побороть течение. Нужно просто держаться на плаву и все, все 
остальное делает за тебя река. Она не враг, она – твой друг, если ты сама 
себе друг, если каждую божию секунду знаешь, чего ты хочешь, а чего не 
хочешь, поэтому нужно четко выбирать цели, но... И в этом «но» скрыва-
лась вся душа Тамани: учитывать, что все будет немного не так. И это «не 
так» нужно принять и не бояться. Первое, самое важное и трудное – это 
способность, несмотря на явную угрозу, не бояться. Сколько раз она ста-
вила свою жизнь под вопрос тем, что боялась, впадала в панику и теряла 
силы и равновесие. Поэтому, как «Отче наш», Кимка, входя в воду, твер-
дила: «Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного», и потом, 
откинув все мысли, чувствуя лишь собственное дыхание и манящую про-
хладу, вступала в воду. 

 Ничего страшного, если тебя унесло течением черти куда – прой-
дешься по лесу, ничего, это полезно, выход из чащи всегда приятен. При-
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крепи булавку к купальнику – когда сведет ногу судорогой, она спасет тебе 
жизнь. Не нужно злиться, если ты, переплывая реку, отклонилась от вы-
бранной точки на полкилометра, скажи спасибо, что живая. В следующий 
раз выбирай точку выхода с учетом скорости течения. Всегда отдавай себе 
отчет, в каком потоке ты находишься, когда и в какой поток он переходит. 
Но для того чтобы все эти правила работали, необходимо соблюдать самое 
главное правило, правило правил: не входи в воду, пока не изучишь реку. 
Поэтому Кимка всегда вела себя, как в первый раз, когда пришла к Тамани, 
она останавливалась и медленно сканировала взглядом, все что только 
можно: линию обоих берегов, речные островки, завалы коряг, направление 
и примерную глубину потоков, их переходы, расположение групп купаль-
щиков. И только все рассмотрев и взвесив, Кимка вступала в воду, в пол-
ном сознании того, что, хотя вчера она купалась в этом же месте, внешне 
совершенно не изменившемся, и собирается повторить привычные дей-
ствия, все может пойти совершенно по-другому. И вот сейчас, подходя к 
реке, она опять наполнялась ощущением опасности, которое хранило ее с 
первого дня общения с Таманью.  

 Дорога заканчивалась, ее интерпретация фильма в целом тоже была 
завершена, пришло время принятия решения по поводу места купания, и 
поэтому Сашка задал вполне закономерный вопрос:  

 – Думаю, пора определяться, переходим или нет, направо или нале-
во, какие будут идеи. 

Галка повернула свое вечно улыбающееся личико к однокласснице: 
 – Ну, и куда, мать, почапаем? – задорно спросила она  
– Переходим и направо, у моста поплещемся, – уверенно произнесла 

свой приговор Кимка.  
 – Да там, наверно, малышня, лягушатник устроила, – возразил Сашка. 
 – Ничего страшного, – поддержала Кимку Галка, – чуть отойдем, 

там течение еще не сильное. 
 – Так, если отойдем, – возвратил Сашка, – то там не развернешься, 

поворот начинается, чуток зазеваешься и до Беловодска можно уже не дер-
гаться. 

 – Во-первых, – тоном рассудительной медсестры продолжила Галка, 
– не драматизируй, во-вторых, нам хватит, а там песочный островок есть, 
пока его не смыло, нужно пользоваться, а, в-третьих, с дамами не спорят, 
логично? – И она шаловливо щелкнула Сашку по носу. 

 – А то! Железная логика: большая посылка, меньшая посылка, вы-
вод, все как полагается, – с усмешкой произнес Сашка. 

 – Вот, видишь, ты сам все понимаешь, с нами лучше не спорить, как 
говорил один персонаж в советском мультике про грибы, забьем мозгами, 
– с показной гордостью проговорила Галка и тут же, спросила – а что там 
про какие-то посылки бормотал?  
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 – Это части простого категорического силлогизма, умная ты моя, – 
не без ехидства в голосе отозвался Сашка. 

От неожиданности Галка остановилась и удивленно уставилась на 
своего возлюбленного. 

 – Простой, что? – растерянно произнесла она. 
 – Простой категорический силлогизм, – медленно произнес Сашка и 

также игриво щелкнул Галку по носу. В ответ Корзун с показной грубо-
стью подтянула своего любимого за майку и, наклонив голову, уперлась в 
его лоб.  

Наверное, это был их какой-то любовный ритуал. Они стояли на 
обочине трассы под палящим солнцем, упершись лбами друг в друга. Гал-
ка была немного выше Сашки, поэтому она слега наклонила голову, Сашка 
же, напротив, немного ее приподнял. Так они и стояли на обочине трассы 
рядом с проезжающими мимо машинами съедая влюбленными взглядами 
друг друга: она – вся светлая, в белом в черный горошек платье, он – смуг-
лый, в демонстративно черной майке, темно-зеленых легких шортах и по-
чему-то в белых носках. Кимка стояла впереди, повернувшись к уже вид-
невшемуся мосту спиной, и смотрела ни них. Галка, белокурая, с детскими 
ямочками на щеках, с горящими черными глазами, частью своего аккурат-
ного лобика упиралась в выдвинутую вперед кучерявую Сашкину голову 
так, чтобы видеть его карие глаза и не касаться губ. Они были абсолютно 
разными, но подходили друг другу. Ей казалось, да нет, она совершенно 
ясно чувствовала, как через их соприкасающиеся лбы проходят токи, токи 
нежности.  

 Что чувствовала Кимка, глядя на эту сцену? Ревность? Зависть к 
Галке? Любовь к Сашке? Ничего этого почему-то не было. Все выгорело в 
пути по раскаленной дороге. И что осталось – пустота? Тоже нет. Это была 
не черствость, возникающая после неразделенной любви, но и нежности, в 
которой они сейчас купались, тоже не было. Назвать это возникшее в ее 
душе чувство Кимка не могла, но оно было, неясное, безымянное, но, вме-
сте с тем, с какими-то не то что определенными границами, а заточенными 
гранями, которые, как нож отсекали все, что к нему прикасалось. И, глядя 
изнутри этого чувства на них, она уже не ревновала, не завидовала, не счи-
тала себя обиженной. Почему? Она смотрела на токи нежности и любви, с 
бешеной скоростью циркулирующие в их телах и с радостью входящие че-
рез соприкасающиеся лбы друг в друга, и не видела, но чувствовала огонь 
восхищения и желания их глаз и четко осознавала, что это не все, что дано 
человеку. Хлопок. Она сама не поняла, что и зачем сделала. Впав чуть ли 
не в гипноз, глядя на влюбленную парочку и пытаясь разобраться во вне-
запно возникшем в ней чувстве, она внезапно хлопнула в ладоши.  

 – Голуби мои, а я вам случайно не мешаю? – это был ее голос, это 
сказала она.  
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На мгновение ее охватил ужас. Зачем?! Зачем?! Ведь все же было 
прекрасно, и так было хорошо им и так покойно ей. А теперь, теперь она 
смотрела, как они повернули еще не разомкнутые, прижатые уже висками 
головы. Их глаза сначала непроизвольно смотрели на нее, а потом, словно 
столкнувшись с ярким светом после тьмы, начали щуриться и стыдливо 
вперили взгляд в землю. Токи любви исчезли, как будто их никогда и не 
было. А вместо этого была лишь пыльная обочина черной раскаленной, 
кипящей от жары дороги. Не было никаких влюбленных, были лишь два 
похотливых школьника, попробовавших то, что должно было произойти 
позже, не так и с другими, и потому нарушавших порядок вещей. И для нее 
сказка закончилась. Умиротворенность была ложью, ревность и зависть 
отступили лишь затем, чтобы вспыхнуть с тройной силой. А это странное, 
неведомое чувство было лишь безразличием, черствостью, но в какой-то 
новой, еще не встречавшейся ей форме.  

 – Ким, вольно, мы тебя прощаем, – иронично, произнесла Галка, она 
уже оправилась от смущения и своим игривым взглядом смотрела на по-
другу. Сашка тоже улыбался.  

Вдруг она заметила, что их насмешливые взгляды устремлены не на 
ее лицо. Она опустила глаза и увидела, что, хлопнув в ладоши, почему-то 
не разжала руки, а так и стояла в странной молитвенной позе перед влюб-
ленными. Вид был действительно нелепым, в смущении она разжала руки 
и улыбнулась. Руки стали на привычное место, Кимка повернулась к мо-
сту, и они двинулись дальше.  

И тут Кимка с удивлением почувствовала, что ничего в ее душе не 
растаяло, а, напротив, определилось и наименовалось. Теперь она точно 
может на них смотреть, искренне и честно, ей от него ничего не нужно, ни 
общения, ни даже простого наличия. Он для нее не умер, она в нем не 
разочаровалась, ей даже трудно было сказать, что он не нужен. Она к нему 
не привязана, она его не отталкивает. Она свободна, она, и это было имя 
неведомого, но всегда бывшего и составлявшего суть ее души чувства, 
САМОДОСТАТОЧНА. И в этой самодостаточности нет эгоизма, нет 
черствости. Все можно по-прежнему: смотреть на него, говорить с ним, 
даже думать о нем, но уже не зависеть от него. Почему? Да потому, что та-
кой любви, какую ей сейчас довелось видеть, она не хочет. Она не хочет 
быть на месте Галки. Почему? Вот дальше начиналось непонятное, но не 
хотелось точно, раньше – да и очень, но не теперь. Ей была нужна какая-то 
совсем другая любовь. 

Участок дороги, примыкавший непосредственно к мосту, по причине 
отдаленности деревьев с левой стороны был раскален до предела. Даже 
близость воды не давала почувствовать прохладу. А идти полкилометра 
через мост по раскаленному солнцу было совсем не весело. Все трое это 
прекрасно понимали, поэтому уже перед самым мостом Сашка спросил с 
надеждой:  
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 – Может все-таки свернем?  
Как раз с правой стороны, по которой они шли, лес был немного гу-

ще и, главное, ближе, а прямо у моста были две тропинки. Левая тропинка 
не была такой пологой, как правая, но зато шла вдоль почти не прикрытого 
берега. И напротив, правая тропа, словно обрушиваясь, резко шла вниз и 
терялась в кустах и деревьях. Идти по ней было очень тяжело, надо было 
постоянно опускать голову и уклоняться от веток или отодвигать их рука-
ми, стараясь не ударить следующего за тобой спутника, дорога до спуска к 
воде была совсем не близкой, зато жара исчезала мгновенно, да места для 
купания были одними из лучших. Соблазн был велик, и влюбленная па-
рочка умоляюще посмотрела на свою спутницу, но Кимка в своих опущен-
ных на глаза светозащитных очках с тонкими струйками пота на лице, ти-
хо бегущими из-под бейсболки, сурово покачала головой. В ответ Сашка 
пожал плечами: 

 – Ну тогда, с вашего позволения, дамы, я вперед. – И он уверенно 
двинулся вперед по узкой пешеходной части моста. В его задачу входило 
расчищать своим спутницам дорогу от прыгунов, толпившихся в центре и 
затрудняющих проход. 

Они шли под уже совсем нестерпимо палящим солнцем, обдуваемые 
сильным, но пока не спасающим ветром, по деревянному пешеходному 
переходу. Настил уже сильно износился и подлежал капитальному ремон-
ту, в некоторых местах не хватало досок, поэтому они шли гуськом, вни-
мательно смотря себе под ноги. Время от времени Сашка выкрикивал: 
«Осторожно!». Несмотря на спешку и опасность угодить ногой в дыру, 
Кимка, как только представлялась возможность, бросала взгляд направо. 

Конечно, ее больше всего интересовал правый дальний берег, но от-
делять его от общего состояния реки было бы верхом безрассудства. Да, 
Тамань была разная, но, во-первых, надо было установить, какие участки 
реки были связаны с выбранным участком. Например, если в верховьям 
реки был завал из коряг, то об этом лучше знать, потому что он в любой 
момент может распасться и подарить либо радость путешествия на бревне, 
либо неожиданный удар или вообще смерть. А во-вторых, определить 
главную опасность вниз по течению и выяснить угрозу попадания туда. На 
эти два вопроса нужно было получить ответы прямо сейчас, и лучше места 
для оценки состояния реки, чем мост, трудно было себе придумать. 

 Левой стороны реки Кимке из-за ее маленького роста и значитель-
ной ширины моста толком не было видно, поэтому она пару раз вскакива-
ла на высокий, почти достигавший ее колена, бордюр и во все стороны 
крутила головой, чтобы понять, какие на данный момент есть потоки, как 
они связаны, что на них есть, какие из них купальщики признали безопас-
ными.  

Для того чтобы вскочить на бордюр, нужно было опереться на же-
лезные перила моста, которые сейчас были нагреты настолько, что дер-
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жаться за них долго было возможно, но, мягко говоря, не совсем приятно. 
Поэтому Кимка, несмотря на страшную жару, сняла бейсболку и, пользу-
ясь ей как кухонной варежкой, держась правой рукой за перила, сначала 
ставила одну ногу на нижнюю горизонтальную часть зарождения, а затем 
вторую забрасывала на бордюр. Почувствовав равновесие, она резко вы-
дергивала первую ногу из перилл и оказывалась на бордюре. Осмотрев-
шись, она спрыгивала и продолжала движение. Когда она первый раз про-
делала это, Сашка недоуменно посмотрел на нее, но тут же получил тычок 
в спину от шедшей сзади Галки. Кимка не видела, но была уверена, что в 
этот миг Галкин взгляд, обращенный к любимому, означал: «Не вздумай 
что-нибудь брякнуть, лучше вперед смотри». После третьего прыжка Галка 
обернулась и серьезно спросила:  

 – Ну как? – в ее глазах вечно озорной огонек излучал животную 
настороженность. 

 – Вроде, все по-старому, – задумчиво отозвалась Кимка и добавила, 
– Будем надеяться. 

Галка понимающе кивнула, они родились в этих местах, полжизни 
ходили на реку, они знали то, о чем Сашка мог слышать, но не осознавать. 
Да, он мог знать о ныряльщике, который года три назад прыгал не с моста, 
а с берега и застрял головой в приплывшей ночью коряге, или о ребенке, 
захлебнувшемся в водовороте, ему наверняка рассказывали о человеке, 
жившем на их с Галкой улице, который ловил вот прямо здесь рыбу спин-
нингом, по невероятной случайности подцепившем кабель и сгоревшем 
заживо. Но по-настоящему осознавать опасность прогулок на реку мог 
только человек, хоть раз сам переживший здесь угрозу собственной жизни. 
Сашка, несмотря на свой пол, браваду и уверенность, был желторотиком, 
за которым, кстати, нужен был глаз да глаз.  

 В целом картина, увиденная Кимкой в результате ее кошачьих 
прыжков, выглядела так: по сравнению с предыдущим походом, река не 
сильно, но обмелела, площадь островков и отмелей на ней немного увели-
чилась, с левой стороны Тамань представляла собой практически горную 
речку, состоящую из нескольких бурных ручьев, соединяющихся у моста в 
единый поток, а потом разделяющихся на правой стороне на два рукава. 
Место, выбранное Кимкой для купания, хоть и отдаленно, но все-таки 
напоминало равнинную реку; «лягушатник», предсказанный Сашкой, рас-
полагался прямо у моста, но пока был немногочисленным, при чем рядом с 
ним находилось тихое безлюдное место, куда она и вела их маленькую 
компанию. Самым главным козырем этого места был, как и говорила Гал-
ка, достаточно крупный по речным меркам остров с каменистыми берега-
ми и песочным центром. Поваляться в песке или даже попытаться в него 
зарыться было достаточно редким для здешних мест наслаждением. Пере-
плыть на него по течению не представляло никакого труда. Но… но сразу 
вдоль узкой оконечности острова начинался бурный поток, в который 
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каждому из них лучше было бы не попадать. Его опасность заключалась не 
столько в силе и небольшой глубине, угрожающей насадить пловца на ка-
кую-нибудь корягу или крупный камень, сколько в том, что он сливался с 
другим потоком, шедшим вдоль противоположного берега реки. Эти две 
силы не давали уже шансов вырваться из своих объятий уже никому. Но и 
это было бы еще ничего, если бы не второе и куда более существенное 
«но». Этот новый бурный поток шел по узкому рукаву реки, зажатому 
между островом и левым берегом, и вот там-то располагался огромный за-
вал из подмытых деревьев и коряг, на который было лучше не попадать. 
Внешне место, выбранное Кимкой, казалось верхом безопасности, главная 
угроза находилась на противоположном берегу, однако так мог думать 
только беспечный пловец, плохо знавший коварство местных вод, поэтому 
подруги и были насторожены.  

 Примерно на половине моста они столкнулись с первой группой 
ныряльщиков – учеников младших классов. Только вылезшие из воды, 
мокрые, они сломя голову неслись по настилу навстречу Сашке, явно в 
чем-то соревнуясь, но тому не пришлось выполнять свою охранную функ-
цию, поскольку, не добежав до него, они, не раздумывая, запрыгнули на 
перила и бросились головой вниз. Кимка, надежно закрытая спинами двух 
своих спутников, не могла рассмотреть их, но зато она видела их несущие-
ся вниз тела. От этой картины ее, несмотря на жару и обыденность про-
изошедшего, бросило в дрожь. Она никак не могла понять, как мальчишки, 
парни и здоровые мужики (кому из них было страшнее, ведал только все-
вышний) могли совершать это безумие, и никакие аналогии с купанием в 
потоках и откровенных водоворотах ей не помогали. Три тела плавно во-
шли в расходящуюся кругами, злую, стального цвета воду и спустя значи-
тельное время показались на поверхности воды, довольно далеко от места 
приводнения.  

 Глядя краем глаза на расходящиеся под мостом круги воды, Кимка в 
сотый раз подумала о том, насколько Тамань бывает разной. Вот если сей-
час вновь вскочить на бордюр и посмотреть налево, то ее, без сомнения, 
можно назвать горной, но если делать так, как делает она сейчас – смот-
реть вправо, но не в даль, то ее можно назвать равнинной. Оторвав взгляд 
от досок и расходящихся под ней кругов, Кимка увидела, как мальчишки 
достигли поворота между островом и отмелью, бесстрашно понеслись в 
проливе и перед его переходом в правый рукав, неминуемо затянувший бы 
их на коряги, радостные выскочили на каменистый берег острова. Обли-
вавшаяся потом Кимка, с завистью посмотрела на согнутых, осторожно, 
словно на цыпочках, идущих по камням в сторону песчаных наносов плов-
цов, даже отсюда, с моста, было видно, как они дрожат от холода. Ей захо-
телось вот прямо сейчас оказаться на их месте.  

 Подгоняемые жарой, они шли достаточно быстро, и вдруг Кимка 
чуть не уткнулась носом в Галкин черный горошек, движение останови-
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лось. Смахнув платком пот с лица, Кимка увидела, как Сашка, кого-то 
приветствуя, развел руки в стороны. Кимка выглянула из-за плеча Корзун 
и обомлела. Сашка обнимался с только что вылезшим из воды Ромкой 
Крыловым, облокотясь на перила и безразличным взглядом глядя на реку 
сох Вася, а дальше, приветливо улыбаясь, к ним навстречу шел Серега 
Карпов.  

 Конечно, во встречи одноклассников на реке не было ничего не-
обычного, но Кимке и в голову почему-то не приходило, что она с ними 
могла здесь столкнуться. Что это – нелепая случайность или заранее спла-
нированная акция? Парни по отношению к Корзун вели себя нейтрально, с 
Сашкой дружили. Но ведь Галка вбила в вацап точное время, они могли 
прийти специально, но зачем? Если они нейтралы, то логичнее всего было 
избежать встречи. А если они пришли, то нейтралитет рушится: они либо 
на Галкин ой стороне, либо на Одинцовской. Парни, поддерживающие 
Галку – это звучало странно. Но тогда остается, что они на стороне Ирки и 
ко. А если так, тогда они враги, они пришли устроить провокацию. Какую, 
зачем? Парни, устраивающие подлянку Корзун, – это было еще нелепей, 
чем парни, поддерживающие Галку. Но, может, все-таки ничего такого 
нет, может, случайность, простая случайность? Тоже не похоже. 

 «Ромка дерганный какой-то, – вглядываясь в загорелое лицо Крыло-
ва из-за спин спутников, думала Кимка. – Что-то здесь не то, не то что-то 
здесь!!!». И в поисках ответа она оперлась на раскаленные перила моста и, 
не обращая внимания на боль, вонзилась взглядом на по-прежнему смот-
рящего на воду Храпова. 

 «ВАСЯ, ВАСЯ, ВАСЯ !!! Посмотри на меня, посмотри!!!» – она не 
разжимала губ, но ей казалось, что ее крик заполнил все пространство и 
сломал линию горизонта, поменял цвет неба, сдвинул стоящий за спиной 
лес вперед. Он не поворачивался. Она чуть не по пояс свесилась с перилл и 
жадно впилась в него взглядом. Не заметить ее было невозможно, а он, он 
на нее по-прежнему не смотрел. Конечно же, Кимка могла «зашипеть» – 
так в их школе называли способность тихим голосом произносить под-
сказки, но она уже поняла, что и на это он не среагирует. Попытаться же 
дотянуться до него рукой, конечно, было можно, но тогда вся операция по 
выявлению причин появления парней на реке была бы провалена.  

 «Но может, может, он потому на меня не реагирует, что сам все это 
придумал», – промелькнула в Кимкиной голове догадка.  

От этой мысли ей стало совсем не по себе, плести интриги было со-
вершенно не в Васином стиле, и если уж он решился на что-то подобное, 
то основания для этого должны были быть не просто весомыми, а из ряда 
вон выходящими. И если уж такие причины имели место, то тогда, Кимка 
это знала точно, Васю было не переубедить и не остановить. Поэтому она 
отвернулась от Храпова и жадно стала рассматривать Ромку. Тот улыбал-
ся, говорил, всякие глупости, типа «братан, я тебя уже сто лет не видел», 
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«давно мы с тобой мироздание не спасали, заходи вечером, по маленькой 
пропустим». И, вроде, все в его словах было хоть и примитивно, но ис-
кренне, но в них чувствовалось что-то нервное. Через пару минуту Кимка 
определила эту нервозность как чувство вины. Крылов своей нежностью к 
другу словно пытался извиниться перед Сашкой. 

 – Ром, у тебя совесть есть? – Весело заговорил подошедший Карпов. – 
Ты же девчат зажаришь. Привет, Галка, здорово, Ким, Санек, – и он протя-
нул Кайсарову мощную, натренированные штангой руку.  

 – Что правда, то правда, – при этих словах Кимка вздрогнула, это, не 
оборачиваясь к одноклассникам, произнес Вася. – Здесь, действительно, 
зажариться можно, так что вы окунитесь, а потом где-нибудь в тенечке 
спокойно и поговорим. Кстати, Сань, куда вы направляетесь? Мы сейчас 
еще раз прыгнем и сразу к вам. 

 – Ну, как я правильно понял своих руководителей, – тут Сашка не-
много обернулся в сторону своих спутниц, – то это второй спуск.  

Он обернулся в сторону дальней из двух больших троп, спускавших-
ся к воде на противоположном берегу и образовывавших крохотный каме-
нистый пляж. В ответ Храпов одобрительно кивнул: 

 – Мудро, только бы я вам советовал поторопиться, пока его не заня-
ли, а то еще полчаса и тут по всей реке не протолкнуться будет. Там и 
встретимся.  

 У Кимки отлегло от сердца. Ей почему показалось, что если непри-
ятности от встречи с одноклассниками и будут, то произойти они могут 
только в самом начале.  

 – Тогда не прощаемся. – Сказал Сашка, и они втроем уже сделали 
пару шагов, как вновь раздался голос Храпова. 

 – Слушай, Сань, чуть не забыл. – При этих словах он оторвал нако-
нец взгляд от реки и вонзил его в повернувшего к нему голову Сашку. – 
Помнится, ты как-то по весне говорил, что интересно было бы спрыгнуть с 
моста, а мы как раз и собираемся. Когда еще такая возможность предста-
вится: все свои, толкотни нет, пока девчата дойдут, мы быстренько доплы-
вем и место там расчистим, ты же видишь, там всякий хлам валяется.  

«Вот оно, – пронеслось в Кимкиной голове. – Вот оно! Началось!» И 
тут она совершенно отчетливо поняла, да нет, просто ощутила, то, что чув-
ствовал каждый из стоящих сейчас на мосту людей: Храпов – спокойную, 
расчетливую злость, Сашка – гнев, Крылов – сострадание к Сашке и вину 
за участие в эксперименте над другом. Серега, а вот Серега полагал, что в 
этом всем никакой катастрофы или трагедии нет, один он знал, что про-
блема при любом раскладе – прыгнет Сашка или нет – выеденного яйца не 
стоит, поэтому ему было просто интересно, чем это все закончится. Себя 
Кимка за этот миг понять просто не успела, потому что стояла рядом с 
Галкой, и разлетевшиеся от нее во все стороны тихий ужас перекрыл все 
происходящее в собственной душе. 
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 Тем временем Сашка резко развернувшись всем телом удивленно 
спросил: 

 – По весне? Это интересно, когда я такое говорил? То, что вы такие 
штуки выделываете, – и он кивнул головой в сторону семиметровой без-
дны, разделяющей мост и поверхность непонятно что несущего и прячу-
щего в себе потока, – за это я перед вами преклоняюсь и попробовать са-
мому тоже было бы забавно, но вот ради чистого интереса хотелось бы 
спросить, когда я это говорил. 

На мосту воцарилось мрачное молчание. Сашка и Храпов вперили 
друг в друга грозные взгляды. Первым в сторону отвел свои черные глаза 
Вася и совершенно небрежно произнес: 

 – Да не вопрос, нет, так нет. Я просто предложил, показалось, так 
тебе будет лучше. Видишь, на берегу сколько всего скопилось, подумал, 
лучше, если девчата на чистый берег придут. Извиняй, что вечно лезу с 
инициативами, сам от этого страдаю. А на счет говорил или нет: в первый 
день после майских разговор был, на перемене, у турника, вот как раз в 
этом же составе, без девчат, конечно. Еще говорили, что после майских 
дождей лучше в реку не лесть, а тем более не прыгать. Хотя, может, я тебя 
и не так понял, извини. Давай, на втором спуске встретимся, я пошел. 

 И он небрежно, как будто поднимался по порожкам собственного 
дома, оттолкнулся руками от перил, ловко подтянул ноги и оказался сидя-
щим на корточках, еще мгновение – и он стоял во весь рост на каком-то 
ограждении моста. Кимка смотрела на его маленькое, но атлетическое те-
ло, подставленное солнцу и легкому ветру. Через секунду он согнулся для 
прыжка, привычным движением оторвался от перилл и понесся вниз голо-
вой с моста. Еще несколько мгновений – и его обдуваемое всеми ветрами 
тело плавно вошло в воду, а затем, вынырнув, неспешно, легко преодоле-
вая несильное течение, направилось к берегу. 

 – Да, – задумчиво проговорил Сашка, глядя, как Храпов уверенно 
приближался к выбранной цели, – кажется он прав, что-то похожее, дей-
ствительно, было и он обернулся к Крылову и Карпову. Ромка с сожалени-
ем пожал плечами, мол, что тут поделаешь, факт есть факт, Серега улы-
бался, но ехидства в его улыбке не было, скорее, ее можно было прочитать 
как «да все это ерунда, брат, не заморачивайся».  

– Санек, ну давай, подплывай, подползай, как хочешь, ждем. Дев-
чонки, не прощаемся.  

 Он махнул рукой, потом аккуратно, держась за поручни, оттолк-
нувшись сначала одной, а затем другой ногой, перебрался на перила и 
осторожно выпрямился. Его движения были более медленными и аккурат-
ными, чем храповские, в них не было никакого безразличия и вызова. По-
стояв несколько секунд на перилах, он сделал шаг вперед и, прижав руки 
по швам, солдатиком понесся в низ.  
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 – Брат, если надумаешь прыгать, только не с перилл, – произнес 
наставительно Ромка, – перелезь на ту сторону, там рельсы торчат, с одной 
из них, и не вздумай вниз головой, только солдатиком.  

 Взобравшись на бордюр, он сделал широкий шаг на перилла, быстро 
подтянул вторую ногу и, выставив вперед руки, понесся вниз головой в реку.  

Некоторое время трое оставшихся одноклассников стояли непо-
движно, казалось, что жара перестала действовать на них. Наконец, Сашка 
вышел из оторопи, сделал полшага по настилу и посмотрел вниз, потом он 
неторопливо, оставаясь таким же задумчивым, снял свою черную майку. 
По сравнению с натренированным телами Храпова и Карпова, а также 
средним телосложением Крылова, Сашка выглядел щуплым и невырази-
тельным. Но, глядя на него, Кимка не испытывала ни жалости, ни презре-
ния, напротив, он вновь показался ей до бесконечности родным и близким. 
И вот этот родной и близкий человек должен был сейчас по какой-то неве-
роятно глупой условности, ради какой-то воображаемой мальчишеской че-
сти рисковать своей жизнью, причем риск этот должен был осуществиться 
на глазах двух любящих его людей. От этих мыслей она вдруг почувство-
вала, как у нее на глазах наворачиваются слезы, но они не успели сорвать-
ся вниз, потому что очнувшаяся от оторопи Галка потеряла всю свою оча-
ровательность и превратилась в сущую мегеру:  

 – Ты чего, прыгать собрался?! – зло прошипела она. 
Сашка растерянно посмотрел на свою подругу, но уверенно кивнул.  
 – Одурел, совсем? Напяливай свою майчонку и быстро к реке, я уже 

семи потами на этом солнцепеке изошлась. 
Но Сашка виновато, но уверенно мотнул головой: 
 – Гал, прости, я прыгну, так надо, я слово дал.  
 – Чего?! Какое слово?!! – придя в совершенную ярость, не переходя 

на крик, но полная возмущения, спросила Галка и медленно, с железными, 
злыми нотами в голосе продолжила. – Во-первых, ты сам толком не пом-
нишь, что говорил, во-вторых, ты говорил, когда был один, нас теперь 
двое, ты такие вопросы без меня решать не можешь, в-третьих, никто тебя 
прыгать не заставляет, они так и сказали: как хочешь, поэтому ничего вы-
ламываться, пошли. 

Сашка стоял совершенно растерянный, и тут до Галкиной руки до-
тронулась Кимка: 

 – Гал, можно тебя на минуту? 
Не остывший от гнева Галкин взгляд недовольно уперся в одноклас-

сницу. Кимка уже была не рада, что решилась заговорить с ней сейчас, но 
дело уже было начато, отступать было некуда. Поэтому, взяв немного ото-
ропевшую от праведной ярости Корзун за руку, Кимка сделала несколько 
шагов по дощатому настилу:  
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 – Гал, – начала она, стараясь не смущаться явно возбужденным ви-
дом подруги, – ты от начала до конца права, абсолютно, это я тебе от всего 
сердца говорю, но, послушай меня, не держи его, пусть прыгнет. 

В глазах Корзун гнев и неприятное удивление сменились чистым 
изумлением: 

 – То есть как «пусть прыгнет»? – проговорила она. 
Кимка воспользовавшись минутным Галкина смятением, старалась 

говорить быстро, но внятно, сняв очки и повесив их на рубашку, она вни-
мательно следила за малейшими изменениями в глазах одноклассницы: 

 – Да, я понимаю, что говорю идиотизм, но ты ведь вспомни, все па-
цаны в школе с моста прыгают, а он новенький! Если он не прыгнет, по 
сентябрю этом вся школа узнает. А она для этого их сюда и послала, чтобы 
его опозорить, чтобы сделать его таким же изгоем среди мальчишек, как 
тебя среди девчонок. Вот поэтому она их и подговорила сюда прийти и 
весь этот цирк с прыжками устроить.  

Глаза Корзун, сначала выражавшие гнев, потом изумление, при по-
следних словах на миг вспыхнули злым вопросом и тут же вновь стали 
безразличными. 

 – «Она» это кто? – глядя словно сквозь Кимку, как-то автоматически 
произнесла Корзун. 

 – Как, кто? – Изумилась, в свою очередь, Кимка – Ирка, конечно! 
Кто же еще?  

 – Понятно, – тем же холодным тоном произнесла Галка. 
 – Гал, так что ты решила? Может, все-таки пусть прыгнет. Ну все же 

пацаны прыгают и ничего, живые. 
 – Послушай, подруга, – теряя самообладание от злости заговорила 

Корзун, – ты, как мне сдается, от своей зауми со всем связь с реальностью 
потеряла. Какая Ирка?!! Она здесь ни сном, ни духом. Ты что, не поняла, 
это чисто Храповская идея! 

 – Ну, что он это все придумал, можно допустить, но зачем? – подав-
ленная Галкиным напором спросила Кимка. 

В ответ Корзуновские глаза стали безжалостными: 
 – Да потому, что он тебя любит и знает, что ты сохнешь по Сашке, 

поэтому и пришел, чтобы, с одной стороны, показать, что Сашка трус и те-
бя не достоин, а с другой – выставить Сашку посмешищем и спасти тебя от 
бойкота. Так что все из-за тебя и Сашка тут не причем, – заключила Галка. 

 – Да не сохну я по Сашке, – ошарашенная таким поворотом проле-
петала Кимка. – Но если все это правда, то ему тем более надо прыгать, 
иначе его в школе заклюют.  

 – Еще раз повторяю, для особо одаренных, – уже откровенно агрес-
сивно зашипела Галка. – Никуда он прыгать не будет, вот заведешь себе 
парня и посылай его куда хочешь, а он мой, я ради него на многое пошла, и 
он будет делать то, что нужно мне, а если, тебе так нужно, прыгай сама.  
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 Резко развернувшись, Галка двинулась к покорно дожидавшемуся ее 
Сашке. Совершенно сбитая с толку Кимка стояла на мосту, она уже не по-
нимала, кто прав, кто виноват, и главное, что нужно делать. Галка, схватив 
Сашку за руку, поволокла его вперед, где уже заканчивался мост. Кимка 
видела, как они перешли на левую, а не на правую, как она хотела, тропин-
ку, спускающуюся к берегу, значит с парнями она решила не встречаться. 
Все в ее душе разломалось, спуталось, стало каким-то противно липким, от 
чего хотелось как-то избавиться, причем прямо здесь и сейчас. Но как? 

 В полном бессилии она, уже совсем не замечая жары, оперлась на 
горячие металлические перила и тупо посмотрела вниз. Вода, заметно за-
медлив свое движение, величественно расходилась огромными кругами, 
создавая фантастическую смесь движения и покоя. Все течет, все изме-
няться, но в сути своей одно и то же, и именно поэтому течет и изменяется, 
ведь вечность, представленная в ней, может быть изображена только веч-
ным повторением. Наконец Кимка оторвалась от гипнотического взгляда 
воды, устремленного на нее снизу вверх. Надо было что-то решать: идти 
вперед или назад, куда-то поворачивать, направо или налево, или вообще 
идти домой, и каждая из пяти перспектив вызывала у нее отвращение. Она 
не хотела ни с кем встречаться, но и быть наедине с собой для нее тоже 
было непереносимо. И тогда Кимка вновь посмотрела вниз. Вдруг одно 
простое и емкое слово наполнило все ее существо, разметало все сомнения 
и наполнило жизнь смыслом – «очиститься». Да, она хочет от всех этих 
тайных желаний, интриг, сомнений, вечного недовольства очиститься, 
просто очиститься и начать все заново, и если для этого нужно пережить 
страх или даже ужас, она готова. 

Кимка знала только одно: нужно действовать настолько быстро, что-
бы никакое сомнение в правильности принятого решения просто не успело 
зародиться, поэтому она с невероятной скоростью стащила с себя одежду. 
Сначала она хотела ее скомкать и запихнуть в сумку, но в голове промель-
кнула мысль, что ей будет неприятно, когда она вернется к своим вещам, 
видеть их скомканными. Она вернется, обязательно вернется к ним. А ес-
ли… Нет, нет, началось… Только вперед... И она, став одной босой ногой 
на нижнюю стальную часть ограждения и поднявшись, сколько было сил, 
на носке, перекинула вторую ногу за перилла. Перебрасывая ногу, она 
сильно развернулась вправо и в результате оказалась сидящей верхом на 
железном ограждении, повернутой в сторону теперь уже ставшего дальним 
северского берега. Сидеть так долго при всем желании не представлялось 
возможным, поэтому еще через мгновение она уже стояла по ту сторону 
перилл.  

Все здесь было по-другому. Первое, что она почувствовала, прижав-
шись ногами и низом спины к раскаленному железу ограды, был холод, 
жуткий холод от ощущения бездны, исходящего от семиметровой бездны и 
несущейся с бешеной скоростью воды. Да, теперь она поняла, что разме-
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ренность движения потока была иллюзией. Солнце, обнаружив голую спи-
ну и плечи, впилось в них с жадностью голодного вампира. Еще были но-
ги, вернее пятки, она стояла фактически на них, остальная часть стопы су-
дорожно стремилась охватить край настила и избежать скольжения вниз. 
Упершиеся в железную ограду кости стопы горели. Чувствовать скольже-
ние вниз, видеть бездну перед собой было непереносимо. Она оказалась 
здесь, чтобы прыгать, но это было бы падение, а не прыжок. Кимка судо-
рожно искала выход и вдруг поняла, что он находится рядом с ней.  

Рельса! Кусок рельсы, служивший перекрытием моста, на добрых 
полметра выдавался из-под дощатого настила. Она вдруг вспомнила 
наставление Крылова прыгать с рельсы солдатиком. Теперь она в полной 
мере осознала, насколько он был дельным. Перехватывая руками верхнюю 
часть ограждения и одновременно передвигаясь вдоль него, она перебра-
лась на рельсу. Теперь нестерпимо горели пятки, и она время от времени 
по очереди отрывала их от пышущего жаром металла. Стремясь хоть на 
мгновение снизить боль, Кимка хотела переступить на другую рельсу, 
находящуюся немного правее. «Да там то же самое, стой на месте», – ска-
зала она самой себе и решила не двигаться.  

 Теперь, когда она относительно устроилась и, не считая топтание на 
месте, перестала двигаться, ужас ситуации, в которую она сама себя загна-
ла, открылся ей в полной мере. Чем дольше Кимка смотрела вниз, тем 
больше ей хотелось вернуться обратно, но вдруг она оторвала взгляд и 
увидела, что выбравшиеся на берег парни ее заметили. Храпов отчаянно 
замахал рукой и, обернувшись к Ромке, видимо, что-то ему крикнул, пото-
му что тот что есть сил понесся по тропе вверх и далее по узкой дорожке к 
мосту. В свою очередь, Серега – самый сильный пловец – бросился в воду, 
стремясь преодолеть течение и занять место примерного Кимкиного при-
воднения. Оценив положение, Кимка поняла, что если она не решится 
прямо сейчас, то будет с позором стащена со своего трамплина Крыловым. 
Предстать перед парнями, Галкой, а к вечеру и перед всем классом в обра-
зе трусливой истерички она не могла. Надо было прыгать и прыгать не-
медленно. «Все, – сказала она себе самой, – считаю до трех и прыгаю, по-
любому».  

 И она начала считать: «Раз!» – все в ее в теле и душе сжалось, 
«Два», – она разжала руки и вытянула их по швам и тут же почувствовала, 
что теряет равновесие, «Три!» – если не сейчас, то она просто рухнет в во-
ду. И тогда Кимка сделала шаг вперед. Все!!! Свершилось!!!  

 Вытянувшись в струнку, она с сумасшедшей скоростью неслась 
вниз, от встречного потока воздуха у нее перехватило дыхание, сознание 
от ужаса парализовало, его хватало только на то, чтобы смотреть на от-
крывающуюся под ногами бездну. Через мгновение она вошла в воду и 
пожалела, что не смогла совладать с собой и обдумать, как себя вести в 
полете. Ее ноги и тело плавно вошли в поток, но наклоненная вниз голова 
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от резкого удара лицом о поверхность воды дернулась вверх. Боль была 
страшная, Кимке показалась, что вся оборотная сторона лица наполнилась 
давящим на кости огнем. Было больно, но пронизывающий несколько 
мгновений назад ужас прошел. Она уже не была вырванным из утробы 
младенцем, внутренним криком прощающимся с уютным мирком и встре-
чающим неизвестное как смерть. Скорее, наоборот, с сумасшедшей скоро-
стью войдя в воду и с настойчивостью пущенной стрелы стремясь ко дну 
реки, Кимка словно вернулась в материнскую утробу младенцем, поняв-
шим, что весь ужас родов был лишь сном, а сейчас он по-прежнему в 
утробе и все хорошо. 

 Да, все было хорошо, полет закончился, у нее не разорвалось от 
страха сердце, она не потеряла от удара о воду сознание и не захлебнулась, 
до дна, даже учитывая ее сумасшедшую скорость, было далеко, даже если 
на дне затаилась коряга, она была не страшна. Прохладная вода ворвалась 
во все поры ее кожи и, казалось, проникла во все части души. «Жива, жива, 
слава Богу, жива!!! Получилось, я это сделала!!!» – мелькало в ее ожившем 
сознании. Да, все было хорошо, даже не хорошо, а чудесно. Но во всей 
этой радости было одно маленькое, но существенное «но»: если бы во вре-
мя полета у нее не перехватило дыхание. Воздуха в легких катастрофиче-
ски не хватало, поэтому без суеты и паники надо было возвращаться на 
поверхность, а не наслаждаться, теперь ставшим приятным движением 
вниз, поэтому Кимка, оторвав прижатые к телу руки, стала поднимать их 
вверх, и тут ее пальцы ощутили... бетон! Это был бетонные сваи моста, пе-
решагни она на одну рельсу вправо, как хотела, когда выбирала позицию 
для прыжка, и все. Пронизанная новым приступом ужаса, она что есть сил 
рванула через толщу воды, с каждым новым сантиметром все более напол-
няемую светом, наверх. Еще миг, и в легкие ворвался вожделенный вдох. 
Все, теперь точно, все! Страх, сомнение, ужас, боль, близость смерти – все 
позади, теперь можно жить и наслаждаться самим этим фактом. Резким 
движением головы превратив струи воды, несущиеся с волос, в разлетаю-
щиеся в разные стороны брызги, быстрым движением руки убрав прони-
занные водой волосы с лица, она осмотрелась вокруг. 

 Первым, что она видела, была неподвижная фигура Храпова на бе-
регу, через мгновение он произвел какое-то странное движение рукой. 
Сначала от переполнявшие ее радости она не поняла, что это значит, и 
вдруг до нее дошло: он перекрестился. Их разделяли десятки метров, по-
степенно набиравший силу поток, шум воды, но она по одному этому дви-
жению поняла, как пережил Вася ее безумную выходку, каково было ему 
проклинать себя за идею выявить Сашкину трусость. Он стоял все это вре-
мя на берегу и был парализован последствиями своих слов, единственное, 
что он мог делать, это руководить действиями Крылова и Карпова, с вы-
рывающимся из груди сердцем ожидать, выживет его любимая или нет. 
Она оторвала руку от воды и помахала ему: «Все нормально, жива, не пе-
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реживай, не переживай, все хорошо!». Потом она повернулась к постепен-
но удаляющемуся мосту. Глядя на высоту, на которой она только что была, 
она переполнилась гордостью за саму себя. То ли Крылов проявил неверо-
ятные спринтерские способности, то ли она долго раздумывала, но он, стоя 
на своей рельсе, уже взбирался на ограждение. Смотря, как ловко и краси-
во он взобрался на него, она вспомнила свое неуклюжее перелезание через 
перелила и улыбнулась. А вот он уже ровно падает вниз, свободно пере-
страиваясь в полете, маленький столб воды, долгая пауза, и вот, как всегда 
далеко впереди от места входа в воду, показалась Ромкина голова. «Кра-
савчик, – подумала она, – одно слово – красавчик». И она стала искать гла-
зами третьего одноклассника, с которого и нужно было начинать, посколь-
ку он находился в воде. Кимка увидела Серегу, подплывающего к мосту; 
по какой-то причине он замешкался, скорее всего, ему нужно было по бе-
регу перебежать на первый спуск, где течение было почти равнинным, но, 
не то перепугавшись за Кимку, не то в спешке, слепо выполнив Васин 
приказ срочно плыть к мосту, он бросился в воду на втором спуске. Пока 
он боролся с течением, Кимка успела спрыгнуть и ее отнесло на уже недо-
сягаемую для него дистанцию. Но в этом уже не было надобности, она бы-
ла в безопасности.  

Что она будет делать дальше, она знала от и до: возьмет курс к бере-
гу, чтобы поток при повороте сам вынес ее к острову, там она помашет 
парням рукой и пойдет на песочный пляж, располагавшийся напротив ле-
вого берега реки. Если они не откликнутся на ее призыв, что было совер-
шенно невероятным, то она, повалявшись на песочке, перейдет через ру-
кав, разделяющий остров и берег, в паре мест его можно пройти пешком, 
пойдет домой и, подобрав сумку, переоденется на той стороне, в лесу. 
Кимка, упоенная своим подвигом, могла позволить себе отдаться мыслям о 
том, как ее прыжок будет оценен парнями, влюбленной парочкой и клас-
сом в целом.  

 Сейчас, плывя по течению реки, она полагала, что если бы ее прыж-
ка не было, все было бы ужасно, она оказалась бы в полной изоляции. С 
одной стороны, согласившись на поход с Галкой, она вступала в прямую 
конфронтацию с классом, а с другой, поссорившись с Галкой, она вообще 
оставалась наедине с собой. Но совершив это безумие, она совершенно не-
осознанно разрушила все противоречия: в глазах Ирки она становилась, 
героиней, утершей нос парню и не просто парню, а парню, отвергнувшему 
ее любовь, с другой стороны, Галка вообще выглядела как неблагодарная 
тварь: попросила человека поддержать себя, а потом оскорбила ее. Сашка, 
с Сашкой, насколько это слово вообще подходило к сложившейся ситуа-
ции, тоже все было хорошо. Он оставался с Галкой, отбить его от нее не 
представлялось возможным, не потому, что его нельзя было в себя влю-
бить, а потому, что у их отношений просто не могло быть будущего. 
Пройдясь с ними до моста, Кимка уяснила это для себя однозначно и бес-
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поворотно. Сашке нужен был интим, без него он уже не мыслил своего 
существования. Никакими платоническими чувствами он удовлетвориться 
уже не мог. Кимка же на такие отношения решиться не могла, мучить же 
его она не желала. Все что, угодно, но терзать любимого было для нее 
немыслимо, куда лучше найти в себе силы радоваться счастью любимого с 
другой. А если отпускать, а вернее отвязываться, то лучше, чем она сдела-
ла, придумать было сложно: с высоко поднятой головой, с брошенной под 
ноги и не поднятой им перчаткой. В результате никто ничего Кимке 
предъявить не мог, и при этом она оставалась абсолютно независимой, не-
предсказуемой и действующей так, как она считает нужной, кошкой, гу-
ляющей самой по себе. Она представила себе вацапы в группе, а может и в 
личке, по поводу всего произошедшего, которые она будет читать вечером, 
и улыбнулась.  

 Кимка не плыла, а, скорее, держалась на плаву в потоке, набираю-
щем силу, и это ей нравилось. Пожалуй, только две вещи досаждали ей – 
боль от удара во время прыжка и жестокое беловодское солнце, теряющее 
в наступающем вечере свою силу, вкладывающее в каждый свой ломаю-
щийся о поверхность воды луч всю накопившуюся за день злость. Волосы 
на голове совершенно высохли, а сама она от нестерпимого жара начала 
болеть, поэтому Кимка, плавно погрузившись в поток, проплыла несколь-
ко метров под водой.  

Когда она вынырнула, то первое, что ей бросилось в глаза, была 
вновь фигура Васи, но теперь она не стояла на месте, а что есть сил 
неслась через брод к острову. Сначала столь резкие движения со стороны 
всегда спокойного и уверенного в себе Храпова показались Кимке стран-
ными, но через несколько мгновений она осознала причину его нервозности. 

 Расслабившись после прыжка, наслаждаясь мыслям о своем триум-
фе, она забыла приблизиться к левому берегу реки, чтобы позднее в бур-
ном проливе между островом и отмелью максимально приблизиться к ост-
ровку и выскочить из потока. Думать, зачем бежал Храпов на остров, ей 
было уже некогда, плавное движение речного рукава прекратилось, он 
снова взбесился, никакому пловцу, какой бы силой он ни обладал, пере-
сечь его не представлялось возможным, он неминуемо был бы унесен 
вправо, на уже четко видный за вторым поворотом завал из коряг.  

 Еще мгновение, и поток резко повернул, а она находилась как раз 
посередине и добраться ни до отмели, ни до острова уже не могла. Все, 
началось, теперь без вариантов. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!  

 «Мамочка!!! Мамочка!!!» – ее крик вырвался из центра первого во-
доворота, в который она попала, и чудовищным невидимым кругом разле-
телся во все четыре стороны. На юге он припал к истокам горных ручьев, 
сраставшихся в поток и своими ударами о вековые камни пробуждавших к 
жизни от возникновения мира дремавших в них богов. На севере, пролетев 
сотни километров, он растворился в спокойных равнинных водах Истра, 
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плавно огибавших огромный город-деревню и каждое полнолуние рисо-
вавших лицо первой утопленницы. На западе он без труда прошел через 
гул нескольких десятков массивных швейных машинок, безжалостно про-
бивавших шкурки норок, и черными кругами разошелся в сердце ее мате-
ри, работавшей в цеху. На востоке отец остановил машину на горной доро-
ге и стал смотреть на туров, застывших в ущелье и словно прислушивав-
шихся к какому-то странному, только им доступному эху.  

Ее услышали север и юг, запад и восток, боги и животные, живые и 
мертвые, но здесь, в этом крохотном проливчике, в центре первого водово-
рота, с сумасшедшей скоростью прокрутившего ее, чуть не засосавшего на 
дно и бросившего в объятия следующего водоворота, ее не услышал никто. 
Она потеряла ориентацию в пространстве, тело, раньше ровно лежавшее на 
поверхности воды, превратилось в то ныряющий, то выныривающий вер-
тикально стоящий поплавок, глаза ослепли от обрушившейся на них влаги, 
от крика разжав губы, она сбила дыхание и чуть не захлебнулась от во-
рвавшейся в рот речной воды. Движение было не только чудовищно быст-
рым, петлеобразным, но еще и волновым. Она то вздымалась на волне в 
верх, то обрушивалась с ней вниз, то попадала в водовороты, то вылетала 
из них, то ударялась ногами о камни, то тут же не чувствовала под собой 
дна. Все вокруг нее неслось, кружилось, ревело, поднималось и опуска-
лось. А она, она была жалкой щепкой, не способной ничего изменить в 
происходящем, но при этом обреченной осознавать и каждую секунду чув-
ствовать неминуемость собственной смерти.  

 Вдруг уже почти перед поворотом, когда Кимка поднялась на гребне 
волны, перед ее глазами мелькнула черная молния, совсем рядом раздался 
сильный всплеск, перекрывший шум потока, ее снова окатило водой, но из 
этого внезапно возникшего столба прямо к ней протянулась мускулистая 
мужская рука. Жалкая от бессилия, Кимкина ручонка внезапно обрела не-
вероятную скорость и ринулась навстречу ей. Сантиметр! Чертов санти-
метр!!! Ей показалось, не хватило сантиметра, чтобы их руки соединились. 
Она снова закружилась в бесовском круговороте, упала, поднялась и уви-
дела, как Вася пытается вырваться из потока на повороте, если бы это ему 
удалось, то он бы, несомненно, бросился в поток еще раз, стремясь если не 
вытащить ее из воды, то, по крайней мере, быть вместе с ней. Не получи-
лось! Опять не получилось. Поток резко повернул в сторону правого бере-
га; Вася, максимально забравший вправо, чтобы вырваться из него и по-
пасть в тихий поток, идущий от моста, теперь был обречен. С сумасшед-
шей скоростью его несло на огромный завал коряг, наполовину перекры-
вавший правый рукав реки.  

 Через несколько мгновений и она оказалась на финишной прямой, 
заканчивающейся завалом. Пролетая мимо восточного берега речного ост-
рова, она краем глаза заметила толстый ствол дерева, одной стороной 
уткнувшийся в каменистый пригорок, его то Вася и использовал в качестве 
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трамплина, ныряя за ней в водовороты пролива. Но ей сейчас было не до 
этого, сила потока в рукаве, в который она попала, была не на много ниже, 
чем в проливе, правда, здесь не было водоворотов и диких волн, но и вы-
рваться из него тоже не было никакой возможности, а прямо по курсу была 
смерть. Теперь она четко видела это страшилище из поваленных стволов, 
еще сохранивших зеленую листву деревьев, и застрявших на них коряг, 
оно было огромными, безобразным, как частично разложившийся труп. И 
сейчас она неслась на него, завороженная предчувствием собственной 
смерти. Вдруг ее глазам открылось чудо: несущийся впереди нее Вася, ка-
ким-то невероятным образом успевший взять максимально влево, со всего 
маху, как нож в масло, прошел сквозь завал. Она смотрела и не могла в это 
поверить, через секунду она поняла, что край завала образуют наклонен-
ные к воде ветви подмытых деревьев, оставляя шанс для попавшего в по-
ток человека пронестись под ними. 

 Осознав это, Кимка вышла из оцепенения и судорожно, что есть сил, 
начала забирать влево. Поздно. Единственное, что она успела сделать пе-
ред столкновением, так это выставить вперед руки. Через секунду они вце-
пились в средней толщины ветку, и она напрягаясь изо всех сил, старалась 
избежать малейшего соприкосновения с ней. Дело в том, что прямо между 
ее руками располагался довольно страшного вида острый сук, нацеленный 
ей прямо в лоб, поэтому подтянуться на ветке и залезть на завал было не-
возможно, да и изменить хоть что-то в своем положении она не могла. 
Давление потока было ужасным, руки ей пока подчинялись, но нужны бы-
ли еще силы на то, чтобы поддерживать тело в прямом положении. Через 
несколько минут это стало невозможным, и ее ноги подплыли под корягу, 
теперь проклятый сук смотрел ей прямо в пупок. От долгого неподвижного 
положения тела она стала замерзать, руки из-за напряжения устали 
настолько, что в любой момент могли либо разжаться, либо сложиться, но 
в обоих случаях их отказ служить грозил ей оказаться нанизанной на сук. 
Если бы Кимке и удалось уклониться, то ее неминуемо затянуло бы под 
корягу, от одной этой мысли ей становилось не по себе. Спастись она уже 
не надеялась, но в случае нанизывания на сук у нее еще сохранялся, как ей 
казалось, шанс с него сняться, проползти по коряге, дождаться парней. В 
случае же затягивания под корягу шансов у нее просто не было, она неми-
нуемо запуталась бы ветвях и задохнулась. Может, она еще рискнула бы 
нырнуть под завал головой вперед, но сейчас на такой маневр у нее не 
осталось сил, она была на пределе своих возможностей, а поток тянул и 
тянул ее вниз.  

Она лежала на спине, держась за ветку, глядя на почти упершееся в 
ее тело дерево, наполовину в объятиях уже ставшей для ней ледяной воды, 
когда сверху, наверно в метре или полутора, она увидела умастившегося 
на завале в кровь расцарапанного ветвями Васю.  
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 – Живая! – вырвалось у него, Кимка кивнула головой, ее челюсти 
дрожали от холода. – Раньше не мог прорваться, потерпи еще минуту, дай 
осмотреться.  

И Храпов быстро стал перемещаться по завалу, пролезая под одними 
ветвями, переступая через другие. Потом Кимка услышала плеск, это он 
спустился в воду с обратной стороны завала. Наконец она вновь увидела 
над собой его исцарапанное лицо, его черные глаза излучали сострадание, 
но голос был тверд и уверен. 

 – Ким, я считаю нужно проныривать, здесь я тебя целую не вытащу.  
Она почему-то не испугалась, сейчас ей очень хотелось, чтобы кто-то 

принял решение за нее. Решение было принято, говорить у нее не было 
сил. Она снова кивнула.  

 – Ким, ты плывешь на спине, там не разворачиваешься, не цепля-
ешься за верхние ветви, за дно не переживай, оно чистое, просто заплыви, 
держась руками, как можно дальше, потом отпускай руки и все, тебя поток 
сам вынесет, я жду тебя на той стороне. Без моей команды не начинай. 

И он исчез. Через минуту она услышала. 
 – Пошла! 
Кимка глубоко выдохнула, в ответ легкие сами наполнились возду-

хом, закрыв глаза и напрягая последние силы, она вытянута ноги из-под 
коряги, выпрямила тело, а потом резко бросила ноги вперед, максимально 
откинув голову, ее немедленно понесло под завал, лицо прошло безболез-
ненно. Тишина. Тьма. Разжатие рук. Движение вперед. Удушье. Ужас. 

 И тут в ее голове пронеслись картинки. Позже она не раз пыталась 
их вспомнить, но все было тщетным, они промелькнули в ее голове с такой 
не вероятной скоростью, что разобрать их было совершенно невозможно. 
Однако на всю жизнь она сохранила стойкое убеждение, что они были 
цветными и осмысленными. Если бы ей была дана возможность замедлить 
бег времени, то она, несомненно, увидела бы следующее. 

Огромная воронка, затягивающая в себя вещи, звезды небо, землю, 
все, что ни есть на земле. Кимка залетает туда и летит, летит по спирали 
вниз, каждый делаемый ею круг становятся все меньше и меньше, наконец 
она видит силу, создающую эту воронку: огромный вращающийся пропел-
лер, в центре которого находится какое-то лицо. Она приближается к про-
пеллеру и видит, что его лопастями служат задние конские ноги с разви-
вающимися от движения хвостами. Кимка всматривается в центр круга и 
видит отвратительное, с печатями всех мыслимых пороков, старческое ли-
цо в львиной гриве. Чудовище начинает говорить и рассказывать Кимке, 
какая она хорошая, Кимка вспоминает все свои плохие поступки, но чудо-
вище быстро доказывает ей, что она ни в чем не виновата и все сделала 
правильно. Вдруг рядом с Кимкой появляется какой-то слепой старик, она 
смотрит на его руку, видит круговой шрам на руке и неожиданно понима-
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ет, что ее когда-то отрубили, а потом она приросла обратно, он делает ка-
кой-то жест, чудовище исчезает, мир восстанавливается.  

 Картинка меняется. Теперь Кимка чувствует себя высокой красивой 
черноволосой девушкой, она идет вслед за каким-то горбуном по дороге. 
Горбун что-то увлеченно рассказывает, время от времени оборачивается к 
ней и жестикулирует. Кимка смотрит на горбуна, она понимает, что он го-
ворит, она согласна с ним, но сам он интересует ее больше, чем его слова. 
Она хватает его за руку и признается ему в любви. Горбун в ужасе отша-
тывается от нее, закрывая лицо руками. Кимка просит его взять ее в жены. 
Горбун сначала долго отказывается, потом поворачивается к ней и обнажа-
ет спину. Не поворачиваясь лицом к Кимке, горбун продолжает говорить, 
что он безобразен, но она обнимает его за плечи и целует его горб. При-
жавшись к его спине, она почему-то видит его благородное суровое лицо, 
по которому медленно текут слезы. Она знает, что это первые и последние 
слезы в его жизни. 

 Теперь она чувствовала себя пожилой женщиной, завернутой в ка-
кие-то богатые одежды и сидящей в закрытых тюлями и тканями носилках. 
Носилки несут четыре крепких раба по узким улицам древнего восточного 
города. Рядом с ней в носилках какой-то подросток, он вундеркинд, и она 
ему объясняет что-то очень сложное, в руках у нее деревянные таблички, 
покрытые воском, на них разделенные чертой две группы из трех кругов. 
Первая группа состоит из кругов, расположенных друг под другом, во вто-
рой круги выстроены в равнобедренный треугольник. Кимка убеждает 
подростка, что правильной является вторая комбинация, вундеркинд по-
нимающие кивает. Какой-то шум привлекает их внимание, они смотрят 
сквозь занавеску, чувствуется опасность, она останавливает носилки и 
приказывает мальчику бежать в противоположную сторону. Он не согла-
шается, она ему что-то говорит, целует в лоб и мягкого подталкивая, за-
ставляет выйти из носилок. Мальчик скрывается. Теперь она сама выходит 
из носилок, вокруг какая-то площадь, постепенно она заполняется враж-
дебной толпой. Кимка в образе женщины поворачивается к рабам и требу-
ет, чтобы они оставили ее, они полны решимости защитить ее от толпы, 
она хватает подушку из носилок и яростно их бьет и в конце заставляет 
подчиниться. Потом она поворачивается и идет навстречу толпе. Ее обсту-
пают люди в черных одеждах, у них в руках какие-то черепки, они бьют и 
забивают ее насмерть, потом радостно волокут ее тело по улицам и нако-
нец рвут его на части. 

Вновь картинка меняется. Теперь она чувствует себя какой-то очень 
знатной принцессой, вокруг нее огромное количество книг на греческом и 
латыни, она смотрит на себя в зеркало, она красива, но ей не нравится ее 
слегка выдающаяся вперед губа. Потом она отметает эту мысль, которая ей 
кажется пошлой. Откидывая зеркало, она вновь перечитывает письмо ка-
кого-то мужчины. Он живет в далекой стране и в социальном плане нахо-



331 

дится неизмеримо ниже ее, они никогда с ним не виделись, она в него 
влюблена, но никогда не напишет ему об этом. Он искренне ценит ее ум и 
посвятил ей какую-то научную книгу, которая всегда лежит у нее на столе. 
Одна она знает, что признание такого человека стоит десятка титулов, что 
придворных, которые его призирают, через лет пятьдесят никто не вспом-
нит. О нем же будут помнить всегда. Она знает, что никогда не выйдет за-
муж, не будет знать ни радости прикосновения мужчины, ни радость мате-
ринства и умрет в монастыре, но почему-то принимает это.  

Теперь она чувствовала себя худощавой зрелой женщиной, у кото-
рой муж и трое детей. Она некрасива, зато очень похожа на своего любов-
ника, который старше ее на двенадцать лет и с которым она лежит сейчас в 
кровати. Она до слез смеется над тем, как он потешается над ее научным 
трактатом. Он великий мастер иронии и злословия, с ним всегда весело. 
Сейчас он в шутовской форме доказывает, что конкурсная комиссия со-
вершенно правильно отвергла ее научный трактат, что женщине нужно пи-
сать не о физическом, а совершенно другом огне. Ее муж знает об этой 
связи, но смотрит на нее сквозь пальцы, более того, он позволил любовни-
ку жены перестроить один из своих замков и укрыться в нем, а с мужем 
они друзья, а не супруги. Ее любовник – великий человек, перед его злым 
языком трепещут все власть предержащие. Несмотря на то что он вынуж-
ден скрываться, его можно назвать властителем дум. А она не просто чув-
ствует себя ему ровней, порой она легко побеждает его в спорах. 

 Вновь она пожилая женщина, она сидит в кресле и слушает, как иг-
рает на пианино ее приемная дочь. Она родилась от связи ее мужа со слу-
жанкой, но его нельзя обвинять в непристойном поведении: состоя в браке, 
она отказывала ему в интимной близости. Она до сих пор сохранила следы 
былой молодости, но всегда покоряла мужчин прежде всего своим умом. В 
нее были влюблены три знаменитости: философ, поэт и психолог, и все 
трое признавали, что она повлияла на их взгляды. В ее спальне находится 
фотография, на которой она стоит в повозке с плетью, заряженной одним 
посредственным и одним великим философом. За ней ухаживали великие, 
но она всем им отказала, предпочитая крайне редко вступать в связи с 
мужчинами, которые были несоизмеримо ниже ее по интеллекту. И вот 
сейчас, уже практически в старости, она пытается разобраться в хитро-
сплетениях собственной психики, чтобы решить эту загадку и научить 
других людей понимать самих себя. Глядя сейчас на играющую на пиани-
но дочку, она опять пытается понять, что в ее детстве было не так и что 
нужно сделать, чтобы жизнь девочки сложилась лучше ее жизни. 

 Ей по-прежнему около пятидесяти. Душ. Она стоит под последним в 
своей жизни душем и стоит не одна, их здесь больше сотни. Они – девоч-
ки, девушки, женщины, старухи – обнаженными загнаны и заперты в 
огромную душевую, в которой сверху расположены распылители, сейчас 
из них идет вода, а потом пойдет газ, потому что на самом деле это не ду-
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шевая, а газовая камера. Она стоит со всеми, ее единственная вина, как и 
всех загнанных сюда людей, заключается только в том, что она еврейка. 
Вообще-то чудо, что она дожила до этого времени, на самом деле она 
должна была умереть раньше, но она католичка и, более того, монахиня. 
Долгое время действовал приказ не трогать крещеных евреев, но теперь он 
отменен. Теперь она стоит со всеми под струями воды и молится за всех 
стоящих сейчас рядом и через несколько минут точно узнающих, если 
жизнь после смерти или нет, и если есть, то какая. Она не вспоминает о се-
бе, перед ее взором не встает зал, заполненный профессурой, молодыми 
учеными и студентами, перед которыми она защищает диссертацию, она 
не вспоминает лицо своего учителя, внимательно слушающего, как она 
отметает возражения, направленные против созданной им теории, перед 
ней не встают бесчисленные истерзанные железом тела, которые она пере-
вязывает, будучи медсестрой, она даже не вспоминает тот великий для се-
бя миг, когда ее атеизм рухнул и она обрела Бога. Она вообще не думает о 
себе.  

Теперь Кимка осознает себя собой, но видит в отдалении красивую 
девушку, стоящую почти в центре зала, окруженную богато одетыми 
людьми. У одной из стен в высоком кресле в расшитом золотыми нитями и 
застегнутом на плече плаще увенчанный золотой диадемой сидит краси-
вый чернобородый мужчина. Он в чем-то убеждает девушку, она реши-
тельно отказывается. Вытянув вперед руку, он указывает на конструкцию 
около стены, состоящую из четырех движущихся в противоположные сто-
роны колес. Между колесами есть узкое пространство, в которое она 
должна стать, если не согласится с человеком в кресле. Девушка не согла-
шается и гордо отправляется к колесам, чтобы быть привязанной к ним 
ремнями и разорванной на четыре части. Она не успевает к ним подойти, 
как вдруг колеса начинают бешено вращаться, порождая четыре воздуш-
ных круга, потом они срастаются в один огромный круг, который погло-
щает всех присутствующих. Затем круг превращается к конус, острие ко-
торого резко приближается к Кимке. 

Картины исчезают. Свет. Цвет этого света не выразим, подобно раз-
ливающейся воде, он заполняет всю ее душу, вдруг она понимает, что это 
только видимая оболочка какого-то слова и это не просто слово, это имя, 
которое всегда жило в ней и всегда поддерживало ее, но вот только сейчас 
она его осознала. Изречь это имя она не может, но знает, что отделить его 
от добра для всего существующего на свете нельзя. 

 Следующий миг Кимка запомнила, и сколько бы недоверчивого 
молчания в ответ на рассказ о нем она ни слышала, в ней навсегда посели-
лось убеждение, что она это видела.  

 Шум реки, резкий яркий свет, крошечная волна, и на ее вершине она 
как бы сверху видит собственный рот и только его. Миг, один только миг, 
совершенно крошечный миг, и ее тонкие губы оказываются над поверхно-
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стью воды. Рот с невероятной жадностью распахивается. Вдох. Вдох, со-
поставимый только с первым криком младенца. Воздух с сумасшедшей 
силой врывается в легкие, сметая с души все следы предсмертного бреда и 
тут же захлопывается. «ГДЕ Я?!!» – этот вопрос, порожденный глотком 
воздуха, проносится в ее снова погруженной в воду голове и возвращает 
потерявшееся в видениях сознание к самому себе. Вместе с ним приходит 
понимание, что ты еще в потоке, ты полуутопленница, ты в опасности. 
Страх. Потом вся ее верхняя половина тела резко идет вверх, по ней сходят 
потоки воды. Это Вася, дав ее телу полностью выплыть под завалом, резко 
поднял его за плечи. Ошарашенная переменой, она открывает рот, она 
вдыхает носом, дышит всеми порами, освобождающийся от влаги мир 
плавно и основательно входит в ее сознание. 

 Вася притягивает ее к завалу, она упирается нижней частью спины в 
толстую ветку, хватается за нее руками. Действуя, как робот, она подтяги-
вается на руках и, не поворачиваясь к Васе спиной, усаживается на ветку. 
Погруженная по пояс в воду Кимка усаживается на краю завала и бес-
смысленно смотрит на протекающий мимо ее ног поток. Полностью она 
пришла в себя, только почувствовав тяжесть Храповской ладони на своем 
плече.  

 – Надо идти, – тихо произнес он, она молча кивнула и попыталась 
встать. 

 Не получилось. Со второй попытки, поддерживаемая Васей, она 
поднялась. Храпов потянул ее за руку в сторону леса, но Кимка упрямо за-
мотала мокрой головой. 

 – Только не туда, через буераки лесть сил нет. 
 – Хорошо, – согласился Вася, – тогда сюда.  
Держась рукой за Храпова, она побрела за ним, то перешагивая через 

ветви, то нагибаясь, пролезая между столбами, пока наконец Вася не уса-
дил ее на довольно удобное место лицом к мосту.  

Потом он выпрямился и принялся размахивать руками, показывая 
Ромке и Сереге, бежавшим по берегу острова, что все нормально, и они 
сейчас доберутся до песчаного пляжа на противоположной стороне. Они 
помахали в ответ, закивали головами и отправились в сторону пляжа. Вася 
перестал махать и уселся рядом с Кимкой. Пролежав неподвижно с полча-
са в проточной воде, она замерзла, деревья стоящего вплотную к реке леса 
давали обширную тень, да и сохранявшие зелень ветви завала прикрывали 
ее от солнечных лучей, легкий ветерок, доносящийся из лесной чащобы, 
завершал пытку. Кимка вся покрылась гусиной кожей, ее челюсть плясала 
невероятный танец, руки, стремясь подарить телу хоть какое-то тепло, 
скрестились и охватили противоположные плечи. Она притянула к лицу 
колени и уткнулась в них подбородком. Все напрасно, тепла не было, че-
люсть по-прежнему плясала. От этой картины расцарапанное ветвями Ва-
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сино лицо дернулось, и он бесцеремонно обнял ее одной рукой и прижал к 
себе. Она прижалась к нему и разревелась. 

 – Ким, Кима, Кимочка, – хриплый Васин голос звучал невероятно 
нежно, – все, что угодно, только не реви, я этого не переносу.  

Какое-то время от всего пережитого она не могла прийти себя, нако-
нец она, перестав рыдать, умылась речной водой и, уже сидя ровно и не 
пытаясь согреться, заговорила.  

 – Спасибо Вась, если бы не ты… 
 – Да брось ты, –оборвал ее Храпов. 
Какое-то время она молчала, а потом продолжила.  
 – Вась, ты добрый … 
Он резко к ней повернулся 
 – Не надо, не продолжай. Я знаю, чем это закончится, фразой «про-

сти, я тебя не люблю». 
 – Нет, – мотнула головой Кимка, – я тебя люблю, очень сильно люб-

лю, но как родного, как брата. 
Храпов хмыкнул. Опять пауза. 
 – Вась, Вась я никогда в жизни не целовалась. Можно я тебя поце-

лую? 
Вместо ответа Храпов обернулся и вперил в нее взгляд своих черных 

глаз. Глядя прямо в них, перед самыми губами она зажмурилась. От ощу-
щения чего-то твердого она открыла глаза и поняла, что поцеловала его в 
лоб. Ухмыльнувшись, он повернулся к воде. 

 – Братьев в губы не целуют. Давай лучше решать, сестрица, вода 
или лес. 

 – Спасибо тебе за все, Вась, ты человек! – и добавила. – Вода.  
 – Как вода?! – удивился Вася. 
 – Вода, Вась вода, я через лес не полезу. – упрямо повторила Кимка. 
 – А ты уверена, что выдержишь? – недоверчиво спросил он. 
 – Уверена. – и, немного помолчав, добавила. – Ну, почти. – еще пау-

за. – Я выплыву, теперь уж точно со мной ничего не случится. 
Храпов внимательно на нее посмотрел. 
 – Хорошо. Значит так. Сейчас пролезем как можно дальше, – и он 

показал на средней толщины ствол, выдававшийся из завала в сторону ост-
рова. – Я первый, на счет три прыгаем одновременно и сразу к берегу. Те-
чение нас разбросает, но не думаю, что намного. На меня не смотри, это я 
буду ждать, когда ты выберешься. Идет? 

 – Идет.  
 И они, цепляясь за ветви, полезли по стволу. На стволе, зависшем 

над рекой, поток ощущался по-особенному, не так, как на семиметровой 
высоте на перевернутой широкой стороной рельсе, но тоже жутковато.  

«Опять здрасти!» – с грустной иронией подумала Кимка, глядя на 
несущейся под ее ногами поток. 
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 – Прыгаем с корточек. – перекрикивая шум воды скомандовал Вася. 
Кимка кивнула. Почти одновременно они присели. 
 – Раз, – начал отчет Храпов, – два, три! – Но они не прыгнули. Ровно 

на счет три ствол, казавшийся абсолютно надежным, рухнул вместе с ними 
в воду. От неожиданности Кимка растерялась и начала бессмысленно бить 
руками по воде, забыв прежде всего выпрямить тело. Так обычно происхо-
дило с ней, когда она находилась в панике. Поднимая вокруг себя тысячу 
брызг, которые летели во все стороны, в том числе на ее лицо, не давая ей 
ничего увидеть, попадая в открывшийся от крика рот и сбивая дыхание, 
Кимка только усугубляла свое положение. Когда она наконец овладела со-
бой, то остров уже оказался позади. Вася, отнесенный течением намного 
дальше, старался максимально приблизиться к ней, но его сил хватало 
только на то, чтобы не терять ее из виду, но и эта значительная дистанция 
постоянно увеличивалась. 

После острова поток значительно расширился, течение стало спо-
койнее, шок от падения прошел, и она вновь обрела способность видеть 
реку. В этой части реки она никогда не была, но ее взгляд быстро выхватил 
вдалеке на левом берегу удобный каменистый берег, похожий на второй 
спуск у моста. Однако движение было значительным, она находилась на 
середине реки, и ей было нужно успеть вовремя выскочить из потока, по-
этому Кимка упорно начала продвигаться к намеченной цели, но скоро по-
чувствовала, что все произошедшее с ней за сегодняшний речной поход 
вымотало ее до невозможности. Она отчаянно гребла, но до берега было 
далеко, а поток уже проносил ее мимо спуска. Силы оставляли ее, она ста-
ла замечать, что не гребет, а нелепо ударяет обессиленными прямыми ру-
ками по воде. Вдруг она увидела породистую собаку, с разбегу довольно 
далеко забежавшую в воду, через минуту ее, видимо, позвали, потому что 
она тут же понеслась обратно. Это мимолетное видение натолкнуло Кимку 
на мысль проверить глубину. Через секунду она стояла по грудь в воде, но 
течение было быстрым, а она от усталости еле держалась на ногах, поток 
сбил ее и поволок дальше. Она сделала несколько десятков взмахов и 
вновь встала на ноги, теперь воды было по колено. Кимка взмахнула ру-
кой, чтобы показать Васе, что выбралась, в ответ он тоже махнул ей и 
направился к берегу. И снова поток сбил ее и поволок по камням. Вдруг ей 
в голову пришла идея, как выйти из него. Как собака! Ведь никто не видит. 
И на четвереньках она поплелась к каменистом пляжу, так она ползла до-
вольно долго, наконец поднялась и пошла, сначала по воде, потом по кам-
ням. Она упала в тень первого попавшегося на ее пути куста и мгновенно 
уснула. 
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Жукова Наталья Владимировна 
 

Томление души 
 

Октябрь 2010 
Я устала, я устала, 
Сил нет больше понимать 
Все, что для меня послала 
В виде знаков моя мать. 
 
В тиски сжаты мои мышцы, 
В сердце боль, туманен взор, 
Как хочу воды напиться, 
Загасить в душе раздор! 
 
Я растаяла, как свечка, 
Растворилась в бытии, 
Мне бы слыть теперь овечкой, 
Жить одной, в безмолвии. 
 
Так хочу теперь исчезнуть, 
Иль молекулою стать, 
Всю себя в геенну ввергнуть, 
Лишь бы только не страдать. 
 
Почему я так уныла? 
Где задор мой, где игра? 
Почему во мне застыла 
Моя жизнь?.. Уже пора, 
 
Уже надо встрепенуться, 
Обрести былую прыть, 
Тому, что было – улыбнуться, 
Из глубин наружу всплыть... 
 

 
Марине Цветаевой  
 

17.11.2010 
Ты так нежна и так прекрасна,  
Поэзия твоя звучит как песня,  
Жизнь твоя не была напрасной,  
Ты новой эры буревестник!  
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С тобой отрадно находиться   
И впитывать все мыслеформы,  
Никто не может и сравниться   
С тобой, твой стих как горны  
 
Гремящие на все селенье,  
Ты заставляешь поразмыслить,  
Иначе ощущать мгновенья,  
Чреду ушедшего возвысить.  
 
Ты для меня императрица,  
Шагала, не внимая боли,  
Мимо гонений бледнолицых,  
Сквозь стены, чуть нахмурив брови.  
 
Нелегкая тебе досталась доля,  
Старалась ты ее принять,  
Держала на плаву лишь воля,  
Смогла ты это осознать.  
 
Но вдруг исчезли все желанья,  
Ушла твердыня из-под ног,  
Ты поняла, что это – окончанье,  
Ты не усвоила урок.  
 
И наступил конец всему,  
Ушла любовь, что душу грела,  
Ты возвратилася к нему,  
Свершила все, что захотела...  
 
 
Коматозники 

24.05.2011 
Ты иль в бездумье иль в сознании, 
И любопытство рядом с безрассудством, 
Ты совершаешь часть своих деяний 
Из интереса сжатого безумством. 
 
Пытливый ум себя развить стремится, 
Его порывы для других примером, 
И кажется, что можно возродиться 
Из пепла, словно Феникс, или пионером 
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Прослыть в какой-либо науке, 
Однако ж, ты не понимаешь, - 
Чревато действо, ибо в царство муки 
Нестерпимой себя надолго ты ввергаешь. 
 
И ужасы последствий тебя в себя вбирают, 
Находишься в их власти, бежишь 
И хаос тьмы теперь над всем преобладает, 
А ты в недоуменье, опешивши, стоишь. 
 
Опомнись! Обрети души безмолвье! 
Узри последствия своих деяний, 
И вот тогда поймешь беспрекословно, 
Что иногда достаточно лишь созерцанья… 
 
 
Чучело  

11.06.2011 
Мне стыдно!.. Я позором пронзена, 
Я высоту души не созерцала, 
Я раб самой себя, во тьме шагала, 
И остротой пронзенных чувств я ранена. 
 
Кричит душа, в стенаниях трепещет сердце, 
И боль сковала тело все мое, 
Как дико, как жестоко эту дверцу 
Распахнули и попрали на нее! 
 
Сломить хотели, растоптать пытались, 
Огнем жестокости своей испепелить, 
Но духа скромности не распознали, 
А он был чист и смог им все это простить! 
 
О, Господи! Душа моя рыдает, 
Мне стыдно… Я позором пронзена, 
Когда твой сын иль дочь вот так страдают, 
Когда есть смысл, а человек находится во снах… 
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30.03.2012 
С годами от судьбы 
Все больше вижу я чудес, 
Внутри поет душа, 
И голос от молитвы мой воскрес. 
И сколько б ни пытались сердце убедить 
Что жизнь одна, 
И нужно так ее прожить, 
Чтоб стыдно не было 
За годы прожитые, 
Я жить хочу как нужно мне 
И как советуют нам жить святые!  

 
 
 

Вишневецкий Кирилл Валерьевич 
 

Мы Вас не знаем поименно 
Великой армии сыны. 
Стоим коленопреклонённо 
Пред Вами, воины весны. 
Пред Вами воины Победы 
Сверкая серебром седин 
Презрев и горести и беды 
Вы поднимались как один. 
Вас убивали! Но из праха. 
Как птица Феникс возродясь 
Вы шли вперед, не зная страха 
Глотая слезы, пот и грязь.   
Вы и сейчас походным маршем 
Как той победною весной 
Проходите сквозь сердце наше  
Колоннами. За строем-строй. 
Мы Вас не знаем поименно, 
Но подвиг Ваш забыть нельзя! 
Стоим коленопреклонённо! 
Пусть будет пухом Вам земля! 
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