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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

КАК ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

ИХ СООТНОШЕНИЕ 
 

О.А. Анферова 
Астраханский государственный университет 

 
Процессуальное обеспечение освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности новый УПК связывает с такими процессуальны-
ми институтами, как прекращение уголовного дела и прекращение уголовно-
го преследования. Первый из названных институтов традиционен. Второй в 
современной законодательной трактовке является новым и требует подроб-
ного описания. Однако, прежде чем рассмотреть названный институт, следу-
ет, на наш взгляд, обратить внимание на такое понятие, как «уголовное пре-
следование».  

Согласно п. 55 ст. 5 УПК, уголовное преследование – процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения с целью изобличения по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Отметим, что уго-
ловное преследование ведется не только в отношении определенного лица: 
подозреваемого или обвиняемого. Уголовное преследование – это общее по-
нятие,  оно осуществляется в отношении лица, совершившего преступление, 
и в случае неустановления этого лица на данном этапе, при возбуждении уго-
ловного дела по факту совершения преступления [1, с. 90; 2, с. 15]. Хотя уго-
ловное преследование и предполагает изобличение лица, совершившего пре-
ступление, не менее важной задачей досудебного производства является ис-
следование существенных обстоятельств дела, в результате которого, в свою 
очередь,  предполагается возможность  отказа от этой деятельности. Совре-
менная редакция уголовно-процессуального закона, тем не менее,  не позво-
ляет утверждать, что орган предварительного расследования окончательно 
прекращает преследование в интересующих нас случаях, а тем более – пре-
кращает уголовное дело. Соответствующий орган  лишь обладает правом хо-
датайства перед судом об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности и применении к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия. Суд, получив дело, применяет принудительные меры воспита-
тельного воздействия, соглашается с прекращением уголовного преследова-
ния и тем самым принимает решение о прекращении дела. 

В связи с этим вопрос о соотношении прекращения уголовного дела и 
прекращения уголовного преследования нам представляется важным. Прежде 
всего следует сказать о сходстве названных понятий. В обоих случаях до 
принятия окончательного решения анализируются и оцениваются собранные 
доказательства, осуществляются систематизация и оформление уголовного 
дела. Затем выносится решение компетентных органов (в первом случае – о 
прекращении уголовного дела, во втором – о прекращении уголовного пре-
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следования). Названные постановления в обоих случаях выносятся следова-
телем и дознавателем  с согласия прокурора. Сходство данных институтов 
прослеживается и в необходимости разрешения вопросов, обусловленных как 
прекращением уголовного дела, так и прекращением уголовного преследова-
ния, и в сообщении заинтересованным лицам о принятом решении. Однако 
расхождения в существующей законодательной регламентации прекращения 
уголовного дела и прекращения уголовного преследования обусловливают 
попытку выделить различия этих понятий. 

Прекращение уголовного дела – понятие более широкое, нежели поня-
тие прекращения уголовного преследования. Мы уже отмечали, что право-
применительный орган, прекращая уголовное дело, прекращает и уголовное 
преследование в отношении лица, совершившего преступление. В этом слу-
чае уголовно-процессуальная деятельность компетентного органа в отноше-
нии виновного лица завершается, исключая применение к названному лицу 
каких-либо последствий. Рассматривая прекращение уголовного преследова-
ния, нельзя утверждать, что при этом во всех случаях одновременно прекра-
щается и производство по уголовному делу. Так, прекращение уголовного 
преследования может быть осуществлено правоприменительным органом в 
отношении одного лица; в отношении же остальных лиц, причастных к дан-
ному делу, уголовно-процессуальная деятельность продолжается. А прекра-
щение уголовного дела возможно в отношении нескольких лиц сразу. Это 
свидетельствует о том, что понятие прекращения уголовного преследования 
является более узким в отличие от прекращения уголовного дела. По сути, 
прекращение уголовного преследования – это прекращение уголовного дела в 
части. Кстати, именно такой термин достаточно широко использовался в 
прежней правоприменительной практике. В целом же уголовное дело про-
должает существовать и уголовно-процессуальная деятельность правоприме-
нительного органа по делу продолжает осуществляться, что в дальнейшем 
ведет к наступлению определенных юридических последствий. Надо обра-
тить внимание на существование субъективного фактора, определяющего 
различие рассматриваемых понятий. Конкретное указание законодателя на 
прекращение уголовного дела следователем и дознавателем с согласия про-
курора, а также прокурора, только в некоторых случаях (ст. 24, 25, 26 УПК) 
позволяет говорить об ограниченных полномочиях в принятии решения о 
прекращении уголовного дела. В остальных случаях названные правоприме-
нительные органы полномочны осуществлять только прекращение уголовно-
го преследования в отношении лица, совершившего преступление. Суд же, в 
отличие от перечисленных органов, вправе прекратить как уголовное пресле-
дование, так и уголовное дело в отношении виновного лица при наличии к 
тому достаточных  оснований. Это, на наш взгляд, следует отнести и к поло-
жениям, предусмотренным ст. 27 УПК. Законодатель в части 4 указанной 
статьи говорит о допущении (а не обязанности) прекращения уголовного 
преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения 
уголовного дела, тем самым  подчеркивая возможность  в перечисленных в 
настоящей статье случаях прекращения уголовного дела. Говоря о сущности 
прекращения уголовного дела как формы освобождения несовершеннолетних 
от уголовной ответственности, важно подчеркнуть, что это – решение компе-
тентного органа о завершении процессуальной деятельности без вынесения 
обвинительного приговора. Именно в аспекте данного вида освобождения 
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наиболее ярко проявляется разница между прекращением уголовного дела и 
прекращением уголовного преследования. Хотя и здесь связь между тем и 
другим несомненна. Прекращение уголовного дела с применением к несо-
вершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия в каче-
стве своей обязательной предпосылки имеет прекращение в отношении него 
уголовного преследования. Этот вид прекращения далеко не всегда означает 
прекращение уголовного дела. Органы предварительного расследования вы-
носят постановление о прекращении уголовного преследования, но не пре-
кращают при этом уголовного дела, а направляют его в суд, перед которым 
возбуждается ходатайство о применении к несовершеннолетнему принуди-
тельной меры воспитательного воздействия. Из этого можно заключить, что 
деятельность по рассмотрению названного ходатайства является процессу-
альной деятельностью, осуществляемой в рамках уголовного дела. 

 
Литература 
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СИНОД: СТРУКТУРА, НОРМОТВОРЧЕСКАЯ  
И СУДЕБНАЯ ФУНКЦИИ 

(по документам первой половины 20-х гг. XVIII в.) 
 

Г.В. Арсеньева  
Астраханский государственный университет 

 
Утверждение абсолютизма в России в первой четверти XVIII столетия 

обусловило радикальную перестройку государственного аппарата. Целью 
реформ Петра Великого являлось создание особого регулярного государства, 
в котором монархическая власть с помощью развитого законодательства 
осуществляла все функции управления. Процесс становления абсолютистско-
го государственного аппарата не мог обойти церковное управление. Для 
управления русской церковью Петр I решил «учредить коллегию по образцу 
протестантских духовных консисторий» [2‚ с. 192]. 

25 января 1721 г. Петр I подписал манифест об учреждении Духовной 
коллегии, впоследствии переименованной в Священный Правительствующий 
Синод. Деятельность Синода регулировалась «Регламентом или Уставом Ду-
ховной коллегии» 1721 г. и «Прибавлением к Духовному Регламенту» 1722 г. 
Духовный Регламент был подготовлен псковским епископом Феофаном Про-
коповичем в 1720 г., затем одобрен Сенатом и утвержден Петром I. Таким 
образом, документ был подготовлен при участии как духовной, так и свет-
ской власти. Регламент был опубликован одновременно с открытием Духов-
ной коллегии. 

Среди основных причин учреждения Синода Регламент называл сле-
дующие: «Собор скорее может найти истину, чем одно лицо», «определения, 
исходящие от Собора, авторитетнее, чем единоличные указы», «при едино-
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личном правлении дела часто приостанавливаются из-за личных обстоя-
тельств правителя, и в случае его смерти течение дел и вовсе прекращается 
на некоторое время», «в коллегии нет места пристрастию, от которого может 
быть не свободно одно лицо», «коллегия имеет больше свободы в делах 
правления, ибо ей нет нужды опасаться гнева и мщения недовольных судом, 
а одно лицо может быть подвержено такому страху», «от соборного правле-
ния государству нечего опасаться мятежей и смут, какие могут произойти от 
одного духовного правителя»1. 

Синод по своему статусу выделялся из ряда других коллегий, об этом 
свидетельствует и полное название этого органа. Термин «святейший» был 
унаследован от патриарха, а «правительствующим» Синод стал называться в 
соответствии с Сенатом. Указом от 13 июля 1722 г. Синод наделялся правом 
решения «нетерпящих отлагательства дел» в отсутствии императора совме-
стно с Сенатом2. 

Состав Синода определялся Указом «О штате коллегии и о времени от-
крытия оных» 1717 г. и Духовным Регламентом. Также, как и в состав других 
коллегий, в Синод входили: президент, два вице-президента, четыре советни-
ка и пять асессоров. В 1726 г. должность президента коллегии была переиме-
нована в первоприсутствующего члена Синода, остальные стали называться 
членами Синода и присутствующими в Синоде. Президент (первоприсутст-
вующий член Синода) наделялся равным с другими членами коллегии голо-
сом. Все члены Синода, включая президента, подлежали синодальному суду.  

Регламент устанавливал, что из двенадцати членов Синода не менее 
трех должны иметь сан архиерея. Всем членам Синода назначалось жалова-
ние3 и устанавливались присутственные дни4. Члены Синода назначались 
монархом, следовательно, они были приравнены к чиновникам светских уч-
реждений. Члены Синода, как и все другие чиновники, приносили присягу на 
верность государю и обязывались безоговорочно выполнять все его повеле-
ния. 

В мае 1722 г. императором издан Указ, согласно которому при Синоде 
учреждалась новая должность – Обер-прокурора5. Эта должность соответст-
вовала должности Генерал-прокурора при Сенате. 

Функции Обер-прокурора Синода были закреплены в Инструкции от 
13 июня 1722 г. Среди основных функций Обер-прокурора документ называ-
ет следующие: 

• подавать отрицательный голос при решении любых вопросов, если 
он усматривал противоречия с действующим законодательством; 

• вести все сношения Синода с другими государственными органами 
и должностными лицами; 

                                                           
1 Регламент или Устав Духовной коллегии. 1721 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3718. 
2 Именной Указ, данный Синоду «О решении, во время отсутствия государя, нетерпя-
щих отлагательства дел, Синоду вместе с Сенатом». 13 июля 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. –  
№ 4051. 
3 Именной Указ «О назначении Синодальным членам жалования». 18 января 1721 г. 
// ПСЗ. – Т. VI. – № 3712.  
4 Синодский Указ «О преезде Синодальным Членам в положенные дни в присутст-
вие». 17 января 1721 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3742. 
5 Именной Указ «О выборе в обер-прокуроры в Синод из офицеров». 5 мая 1722 г. 
// ПСЗ. – Т. VI. – № 4001. 
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• просматривать и подписывать все протоколы заседаний; 
• предоставлять императору от имени Синода доклады и ежегодные 

отчеты; 
• распоряжаться назначением пенсий и наград для церковнослужителей1. 
Обер-прокурор подлежал только суду императора. Обер-прокурору бы-

ла отведена главенствующая роль в Синоде. В непосредственном подчинении 
Обер-прокурора находились синодальная канцелярия и фискалы (при Гене-
рал-прокуроре Сената также находились фискалы).  

Духовные фискалы именовались инквизиторами, их деятельность оп-
ределялась Инструкциями Синода. В задачи инквизиторов входило тайное 
наблюдение за правильным и законным течением церковной жизни2. 

При Синоде были учреждены еще две должности – Агента и Комисса-
ра. Необходимость введения должности агента обосновывается в Указе от 
20 марта 1722 г.: «…на посылаемые из Синода в Сенат ведения и в коллегии 
Указы, ответствие бывает продолжительное, а иные не ответствуются … того 
ради нужда быть в Синоде Агенту»3. Агент обеспечивал связь Синода с Се-
натом и коллегиями, в его функции входило доставлять документы из Синода 
в другие государственные учреждения и следить, чтобы вопросы, исходящие 
из Синода, рассматривались без промедления. Комиссар обеспечивал связь 
Синода с Монастырским приказом. 

Первоначально внутренняя структура Синода была представлена отде-
лами, специализировавшимися на отдельных областях церковного управле-
ния: «контора школ и типографий, контора судных дел, контора раскольни-
ческих дел, контора инквизиторских дел» [1‚ с. 497]. 

Святейший Правительствующий Синод наделялся достаточно широки-
ми полномочиями, в том числе нормотворческими и судебными. 

С согласия монарха и по его поручению Синод наделялся правом изда-
вать указы. Синодальные акты с подписями его членов и со штемпелем  «по 
указу его императорского величества» приобретали статус государственных 
законов.  

Синод уполномочивался издавать нормативные акты регулирующие: 
• брачно-семейные отношения (например, Синод издал Указ «О доз-

волении находящимся в Сибирской Губернии шведским пленникам вступать 
в браки с православными, без перемены исповедуемой ими веры» от 23 июня 
1721 г.4; Послание Святейшего Синода к православным «О беспрепятствен-
ном ими вступлении в брак с иноверцами» от 18 августа 1721 г.5); 

• полномочия и обязанности членов Синода, лиц, подчиненных дан-
ному органу (например, Синод издал Указ «О преезде Синодальным членам в 

                                                           
1 Инструкция Обер-прокурору Святейшего Синода. 13 июня 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – 
№ 4036. 
2 Инструкция, данная из Правительствующего Синода Протоинквизитору, Провин-
циал-инквизиторам и Инквизиторам. 12 декабря 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 4132. 
3 Именной Указ, объявленный Синодом «Об определении в Синод Агента». 20 марта 
1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3921. 
4 Синодский Указ «О дозволении находящимся в Сибирской Губернии шведским 
пленникам вступать в браки с православными‚ без перемены исповедуемой ими ве-
ры». 23 июня 1721 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3798. 
5 Послание Святейшего Синода к православным «О беспрепятственном вступлении в 
брак с иноверцами». 18 августа 1721 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3814. 
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положенные дни в присутствие» от 17 января 1721 г.; «Инструкция, данная из 
Правительствующего Синода Протоинквизитору, Провинциал-инквизи-торам 
и Инквизиторам» от 12 декабря 1722 г.); 

• полномочия и обязанности церковнослужителей (например, Синод 
издал Указ «Об объявлении священниками открытых ими на исповеди пред-
намеренных злодейств, если исповедующиеся в оных не раскаялись и наме-
рения своего совершить их не отложили, – с приложением особой формы 
присяги для духовных лиц» от 17 мая 1722 г.)1; 

• вопросы воспитания и образования детей церковнослужителей (на-
пример, Синод издал Указ «О воспитании детей духовного звания в школах 
при домах Архиерейских» от 31 мая 1722 г.2; Указ «Об обучении церковни-
ческих детей» от 30 ноября 1722 г.3); 

• вопросы управления церковным имуществом (например, Синод из-
дал Инструкцию, данную Советнику Преосвященному Леониду, Архиепи-
скопу Сарскому и Подонскому «Об управлении Московской Синодальной 
области» от 10 апреля 1722 г.4; Указ «О состоянии Синодальному дому, под 
ведением Синода, в непосредственном управлении Синодального Дворцово-
го приказа» от 4 июля 1722 г.5); 

• вопросы церковного суда (например, Синод издал Указ «Об инстан-
циях Духовного суда и о делах духовного ведомства» от 4 сентября 1722 г.6). 

Синод наделялся правом принимать законодательные акты совместно с 
Сенатом (например, Высочайше утвержденный доклад Сената обще с Сино-
дом «О записи в ревизию людей духовного звания, которые объявляются без 
мест и в отставке» от 4 апреля 1722 г.7; Указ Сенатский обще с Синодом «О 
наборе рекрут, о доимчных рекрутских деньгах и о беглых солдатах и рекру-
тах» от 8 мая 1722 г.8). 

Священный Правительствующий Синод наделялся определенными 
функциями в области суда. Синод являлся высшей судебной церковной ин-
станцией. В качестве суда первой инстанции Синод рассматривал дела цер-
                                                           
1 Синодский Указ «Об объявлении священниками открытых ими на исповеди пред-
намеренных злодейств‚ если исповедующиеся в оных не раскаялись и намерения 
своего совершить их не отложили‚ – с приложением особой формы присяги для ду-
ховных лиц». 17 мая 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 4012. 
2 Синодский Указ «О воспитании детей духовного звания в школах при домах Ар-
хиерейских». 31 мая 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 4021. 
3 Синодский Указ «Об обучении церковнических детей» 30 ноября 1722 г. // ПСЗ. – 
Т. VI. – № 4126. 
4 Инструкция, данная Советнику Преосвященному Леониду‚ Архиепископу Сарско-
му и Подонскому «Об управлении Московской Синодальной области». 10 апреля 
1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3954. 
5 Синодский Указ «О состоянии Синодальному дому‚ под ведением Синода‚ в непо-
средственном управлении Синодального Дворцового приказа» 4 июля 1722 г. // ПСЗ. – 
Т. VI. – № 4045. 
6 Синодский Указ «Об инстанциях Духовного суда и о делах духовного ведомства». 
4 сентября 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 4081. 
7 Высочайше утвержденный доклад Сената обще с Синодом «О записи в ревизию 
людей духовного звания‚ которые объявляются без мест и в отставке». 4 апреля 
1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3932. 
8 Указ Сенатский обще с Синодом «О наборе рекрут‚ о доимочных рекрутских день-
гах и о беглых солдатах и рекрутах». 8 мая 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3996. 
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ковных иерархов, в качестве апелляционной инстанции – дела, рассмотрен-
ные в епархиальных судах. 

Согласно Высочайшей резолюции на докладные пункты Синода 
от 12 апреля 1722 г., синодальному суду передавались дела, ранее подлежав-
шие суду патриарха. К ним относились: «дела богохульные», «дела еретиче-
ские», «дела раскольничьи», «дела волшебные», «недоуменные браки», «дела 
о насильственном пострижении», «дела о хищении церковного имущества», 
«вины разводов брачных». 

Этим же документом в ведение гражданского (светского) суда передавал-
ся достаточно широкий круг дел, ранее относившихся к ведению церковных су-
дов: «о любодействе», «о кровосмешении», «о насильственном к браку восхи-
щению», «о детях, прижитых блудством», «о неповиновении духовной власти»1. 

Спорные дела о наследстве Синод рассматривал совместно с Юстиц-
коллегией, пошлины с этих дел шли на благотворительность. 

К ведению синодального суда были отнесены дела крестьян церковных 
и монастырских земель: «Архиерейским и монастырским крестьянам, судом 
между себя, и кто на них будет бить челом, кроме криминальных дел, ведо-
мым быть в Синоде»2. 

Церковные суды продолжали рассматривать дела священнослужителей, 
синодальный суд рассматривал дела высших иерархов в качестве суда первой 
инстанции, исключение составляли дела уголовные. Согласно Сенатскому 
Указу «О суде и наказании людей духовного чина, обличившихся в преступ-
лениях и утайке душ» от 22 октября 1722 г., уголовные дела расследовались 
Синодальными управителями, после чего передавались в светский суд3. 

Согласно сенатскому Указу от 19 мая 1721 г., суд над раскольниками 
осуществляли светские судьи в соответствии с указами Синода4. 

Таким образом, структура и функции Синода четко регламентирова-
лись законодательством. Реформа церковного управления стала составной 
частью процесса централизации и бюрократизации государственного управ-
ления, характерного для абсолютной монархии.   
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1 Высочайшая резолюция на докладные пункты Синода. 12 апреля 1722 г. // ПСЗ. – 
Т. VI. – № 3963. 
2 Высочайшая резолюция на докладные пункты Синода. 10 ноября 1721 г. // ПСЗ. – 
Т. VI. – № 3854. 
3 Сенатский Указ «О суде и наказании людей духовного чина‚ обличившихся в пре-
ступлениях и утайке душ». 22 октября 1722 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 4113. 
4 Сенатский Указ «О бытии определенным к раскольничьим делам Мирским Судьям 
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19 мая 1721 г. // ПСЗ. – Т. VI. – № 3785. 

 9



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

И.А. Байгушева  
Астраханский государственный университет 

 
Современная экономическая наука отличается широким применением 

математического аппарата. «Развитие экономики сейчас уже нельзя мыслить без 
систематического использования современных средств математики и, что еще 
важнее, без тех особенностей мышления, которые развивает математика», – 
справедливо отмечает академик Б.В. Гнеденко [1, с. 7]. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что математические методы являются универсальным 
инструментальным средством, позволяющим осуществлять более высокий 
уровень формализации и абстрактного описания экономических объектов и 
процессов, оценивать форму и параметры зависимостей между ними, получать 
новые знания, формулировать выводы, компактно излагать основные 
теоретические положения экономической науки.  

Математические методы начали применяться в экономике еще в XVII в., 
когда англичанин У. Петти (1623–1689) заложил основы экономической ста-
тистики, назвав эту область «политической арифметикой». И на протяжении 
всей истории развития экономической научной мысли ученые-экономисты, 
такие, как Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо, И. Тюнен, А. Курно, Ж. Дюпуи, 
Г. Госсен, Ф. Эджуорт, У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, В. Парето, 
А. Маршалл и др., использовали в своих исследованиях математические мо-
дели изучаемых экономических процессов. Практически все исследования, 
удостоенные Нобелевской премии по экономике, связаны с разработкой ма-
тематических методов анализа экономических процессов. В их числе работы 
Я. Тинбергена, Р. Фриша, В. Леонтьева, П. Самуэльсона, Р. Солоу, Д. Хикса, 
Л. Канторовича. Не случайно наш соотечественник Л. Канторович назвал 
свою Нобелевскую лекцию «Математика в экономике: достижения, трудно-
сти, перспективы». Яркими российскими представителями математической 
школы в экономике XX в., внесшими значительный вклад в математическое 
моделирование экономических процессов, стали также В. Дмитриев, Е. 
Слуцкий, В. Немчинов, В. Новожилов и др. 

В настоящее время Россия признана мировым сообществом государст-
вом с рыночной экономикой. В связи с этим особую актуальность приобре-
тают исследования в области математического моделирования экономиче-
ских процессов российского рынка. 

Следует отметить, что математическая наука, являясь мощным средст-
вом научного поиска, анализа и прогнозирования, развивается и сама. Под 
влиянием потребностей экономики появляются новые разделы математики: 
эконометрика, математическое программирование, теория игр, теория приня-
тия оптимальных решений и др. При этом каждый из математических разде-
лов используется для решения определенного класса экономических задач: 
алгебра – для расчетов, связанных с определением долей, процентов, вычис-
лением прибыли, налогов, субсидий и т.п., математический анализ – для на-
хождения оптимальных решений, теория вероятностей – для экономических 
расчетов, связанных с явлениями случайного характера, математическая ста-
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тистика обеспечивает сбор и обработку экономической информации, теория 
игр позволяет анализировать стратегическое взаимодействие экономических 
субъектов, математическое программирование изучает экстремальные эко-
номические задачи.  

Изменение роли математики в современном мире, утверждение ее в ка-
честве одного из важнейших методов познания и решения задач практики 
должно найти отражение во всей системе образования. Математика в вузе 
должна выйти из состояния вспомогательного предмета, изучение которого 
необходимо лишь для понимания физики, механики, некоторых специальных 
предметов, а также для воспитания логического мышления. Для полноценно-
го экономического образования нужно строить математические курсы с уче-
том требований экономических дисциплин, а при изложении экономических 
дисциплин всесторонне следует использовать уже накопленные студентами 
математические знания. Стремление обойтись без математики воспитывает 
ложное представление о том, что в современных экономических исследова-
ниях, в вопросах управления производственными процессами и при решении 
производственных задач можно заниматься приблизительными рассужде-
ниями и неполноценными логическими заключениями. 

В качестве педагогической технологии осуществления межпредметных 
связей между математическими и экономическими дисциплинами предлагаем 
концепцию информационно-категориального подхода (ИПК) к обучению, 
разработчиками которой являются Г.Л. Луканкин, Т.Ф. Сергеева. Основные 
концептуальные идеи ИПК: 

1. Универсальность содержания образования заключается в создании 
системы, включающей образовательные области математики и экономики. 
Каждая из областей должна быть представима в форме языка познания и от-
ражения окружающего мира. Внутри каждой из них определено содержание 
обучения, основанное на выделении категорий, формирующих «язык» дан-
ной образовательной области, что позволяет проводить описание и класси-
фикацию объектов, процессов и явлений во внешней среде. 

2. Одновременно с формированием системы категорий должно осуще-
ствляться обучение способам деятельности и методам исследования – как 
специальным, для того или иного предмета, так и универсальным, что в сово-
купности составит основу информационной культуры как одной из состав-
ляющих общей культуры человека. 

3. Универсальность образования предполагает создание условий для 
развития способностей и удовлетворения интересов каждой личности. 

Анализ предметных областей математики и экономики позволил выде-
лить в качестве универсальных категорий фундаментальные математические 
понятия, которые находят широкое применение в экономической науке 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Примеры соответствия математических и экономических понятий 

 Математическое понятие Экономическое понятие 
1. Отношение порядка Отношение предпочтения 
2. Абсолютная величина Доход, прибыль, издержки 
3. Средняя величина Средний доход, средняя прибыль, сред-

ние издержки 
4. Предельная величина Предельный доход, предельная прибыль, 

предельные издержки 
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5. Функция одной переменной Спрос, предложение 
6. Функция нескольких переменных Производственная функция, функция 

полезности 
7. Линия уровня функции двух пе-

ременных 
Кривая безразличия, изокванта, изокоста 

8. Производная Эластичность 
9. Предел Непрерывное начисление процентов 
10. Угловой коэффициент касатель-

ной 
Предельная норма замещения 

11. Экстремум функции Оптимальный выбор 
12. Условный экстремум функции 

двух переменных 
Оптимальное решение в условиях огра-
ничений ресурсов 

13. Ряд Текущая стоимость пожизненной ренты 
14. Процент, сложный процент Банковская процентная ставка 
15. Неопределенный интеграл Суммарная величина, выраженная через 

предельную величину 
16. Определенный интеграл Изменение излишка потребителя, произ-

водственное множество, переменные 
издержки 

17. Вероятность  Вероятность исхода в условиях неопре-
деленности 

18. Математическое ожидание Средний уровень потребления, ожидае-
мая полезность (доход) 

19. Дисперсия Мера степени риска 
20. Игра Стратегическое взаимодействие фирм 

 
Приведенный выше список примеров соответствующих экономических 

понятий далек от полноты, так как любая область экономической науки ис-
пользует математический аппарат для моделирования экономических систем 
и процессов.  

Таким образом, преподаватели экономических дисциплин, используя 
терминологию своей предметной области, должны ссылаться на уже знако-
мую студентам соответствующую математическую категорию, а преподава-
тели математических дисциплин каждую математическую категорию должны 
сопровождать экономическим аналогом. Тогда у обучаемых сложится строй-
ная единая система экономических знаний, подкрепленная математическими 
методами исследования.  

Принципы отбора категорий, составляющих предметное содержание: 
1. Каждая категория – фундаментальное математическое понятие, оп-

ределяющее «язык» данной предметной области. 
2. Категория может быть адаптирована к данному этапу обучения. 
3. Категории, составляющие основу содержания математики, могут 

быть интегрированы в экономику. 
Параллельно с выстраиванием иерархии понятий должна вестись рабо-

та, направленная на формирование у обучаемых методов исследовательской  
деятельности, важнейшим из которых является математическое моделирова-
ние. Под математической моделью мы будем понимать гомоморфное ото-
бражение экономического объекта (процесса) в виде совокупности математи-
ческих категорий, связанных логическими отношениями. Гомоморфное ото-
бражение объединяет группы отношений элементов изучаемого объекта в 
аналогичные логические отношения категорий модели. 
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Метод математического моделирования включает в себя следующие 
этапы: 

 
 
 
  
1. Интерпретация: в рассматриваемой экономической системе выде-

ляются наиболее важные структурные или функциональные элементы, соот-
ветствующие цели исследования; каждому элементу ставится в соответствие 
математическая категория; взаимосвязи между элементами описываются ло-
гическими отношениями. 

2. Математизация: вводятся символические обозначения для матема-
тических категорий и формализуются логические отношения между ними, 
тем самым формализуется математическая модель; проводятся количествен-
ные расчеты по математической модели. 

3. Адаптация: проводится анализ полученного решения, проверка его 
достоверности; на основании полученного результата делаются качественные 
выводы, строится экономический прогноз и рекомендации к применению. 

По признакам, относящимся к особенностям моделируемого объекта, 
математические модели экономических систем и процессов подразделяют на 
типы, в каждом из которых используется определенный математический ап-
парат (табл. 2). 

Таблица 2 
Классификация экономико-математических моделей 

Признак  
классификации 

Тип модели Используемый матема-
тический аппарат 

Микроэкономические Математический анализ 
Теория игр 
Финансовая математика 
Математическое  
программирование 

По степени агрегирова-
ния объектов моделиро-
вания 

Макроэкономические Математический анализ 
Линейная алгебра 
Эконометрика 
Математическая  
статистика 

Оптимизационные  Математический анализ 
Математическое  
программирование 

По цели создания и при-
менения 

Равновесные  Линейная алгебра 
Финансовая математика 

Статические  Линейная алгебра 
Финансовая математика 

По учету временного 
фактора 

Динамические Вариационное  
исчисление 
Дифференциальные 
уравнения 
Разностные уравнения 
Эконометрика 

интерпретация математизация адаптация 
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Детерминированные Математический анализ 
Линейная алгебра 
Финансовая математика 

По жесткости функцио-
нальных связей 

Стохастические Теория вероятностей 
Математическая стати-
стика 
Теория массового обслу-
живания 
Эконометрика 
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Астраханский государственный университет 
 
В последние десятилетия возросла международная активность преступ-

ности, опасность которой усугубляется размыванием границ государств и 
продолжающимся процессом усиления их прозрачности, расширения и взаи-
мопроникновения экономических рынков, ранее закрытых и жестко контро-
лировавшихся государствами. Это создает условия для возникновения новых 
форм международной преступности, увеличения ее профессионализации. В 
результате изменений в структуре торговли, финансов и информации созда-
ется такое положение, когда преступность уже не связана национальными 
границами [6, с. 8]. 

Вопросы борьбы с преступностью относятся к сфере внутреннего зако-
нодательства каждого государства. Однако глобализация социальных и эко-
номических процессов породила и глобализацию преступности, делая ее все 
более организованной и транснациональной. В сложившихся условиях про-
блема борьбы с глобализацией преступности не может быть решена в рамках 
отдельных государств. Поэтому мировое сообщество стремиться объединить 
усилия в поисках рецептов противодействия преступности.  

По мнению многих ученых, распространение порнографии, в том числе и 
детской, является преступлением международного характера [9, с. 122], пося-
гающим на общечеловеческие нравственные ценности и нормы, которыми 
руководствуются люди в своем поведении по отношению к другим членам 
общества и в своей духовной жизни. Ранее борьба с этими преступлениями 
велась с помощью национального уголовного законодательства. Но много-
летняя практика борьбы с распространением порнографических материалов 
или предметов убедительно доказывает, что для обеспечения безопасности 
нравственных устоев и ценностей мирового сообщества разрозненных уси-
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лий отдельных государств часто бывает недостаточно [5, с. 49]. Эта проблема 
уже переросла национальные границы и должна решаться всеми государст-
вами совместно.  

Распространение порнографических материалов и предметов на между-
народном уровне посягает на безопасность общественной нравственности, 
борьба с ней вполне обоснованно привлекает внимание все большего числа 
частных лиц, общественных организаций и государств. Широкое наступле-
ние порнографических изданий из-за границы и рост масштабов таких пре-
ступных деяний вызвали необходимость разработки и принятия международ-
ным сообществом специальных договоров.  

Первым из таких актов было заключенное в Париже 15 государствами, в 
том числе и Россией, в мае 1910 г. соглашение относительно пресечения об-
ращения порнографических изданий. Соглашение 1910 г. закрепляло только 
общие нормы-предписания и рекомендации по сокращению оборота порно-
графической продукции. 

Этому же способствовала Международная Конвенция о пресечении об-
ращения порнографических изданий и торговли ими, подписанная странами 
участницами 12 сентября 1923 г. в Женеве.  

В соответствии со ст. 1 Конвенции подлежат наказанию следующие дей-
ствия: изготовление или хранение порнографических материалов или пред-
метов с целью их продажи или распространения, или публичного выставле-
ния; ввоз, провоз, вывоз лично или через другое лицо в вышеуказанных целях 
или пуск тем или иным способом в обращение; торговля ими, даже не пуб-
личная, совершение любых операций какого бы то ни было вида, распростра-
нение, публичное выставление или сдача в качестве профессии, в прокат; 
анонсирование или оглашение путей, через которые эти предметы могут быть 
получены либо непосредственно, либо через посредников [1]. 

В то же время в Конвенции 1923 г. не содержится указания на то, что 
распространение детской порнографии является более тяжким по характеру и 
степени общественной опасности преступлением и соответственно санкция 
за подобное деяние должна быть более суровой.  

В последние годы наблюдается рост распространения порнографических 
материалов, в которых в качестве моделей используются малолетние дети. 
Детская порнография омолаживается и становится все более жесткой и изо-
щренной. Нередки сцены сексуального характера и насилия в отношении да-
же детей от 3 до 5 лет.  

Детская порнография представляет опасность не только для здоровья не-
совершеннолетних, но и служит препятствием в получении образования, на-
носит ущерб физическому, нравственному, духовному, умственному и соци-
альному развитию. Понятие «ребенок» в международно-правовых докумен-
тах охватывает возраст до 18 лет.  

Так, согласно ст. 34 Конвенции о правах ребенка государства-участники 
обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сек-
суального совращения. В этих целях государства-участники «принимают на 
национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые 
меры для предотвращения:  

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 
деятельности;  
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b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в дру-
гой незаконной сексуальной практике;  

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порно-
графических материалах» [2, с. 402]. 

В отличие от порнографии, определение и признаки которой не даются 
ни в одном международном акте, определение детской порнографии содер-
жится в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щейся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-
Йорк, 25 мая 2000 г.).  

Согласно ст. 2, «детская порнография – это любое изображение какими 
бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделиро-
ванные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых 
органов ребенка главным образом в сексуальных целях» [3]. Необходимо от-
метить, что данное определение не содержит таких оценочных понятий, как 
«циничное», «нездоровое», «грубо натуралистичное», что делает его более 
удобным для практического применения. 

Более детальное определение детской порнографии было дано в Рамоч-
ном решении совета Европейского Союза «О борьбе с сексуальной эксплуа-
тацией детей и детской порнографией» (22 декабря 2003 г.).  

Так, «под «детской порнографией» понимается любой порнографиче-
ский материал, воспроизводящий для визуального просмотра: 

1) реального ребенка, участвующего в откровенном сексуальном поведе-
нии или занимающегося им, включая похотливую демонстрацию половых 
органов или лобковой области ребенка, либо 

2) реального человека, который выглядит как ребенок, участвующий в 
поведении, указанном в подпункте 1), или как ребенок, занимающийся им, 
либо 

3) правдоподобные изображения несуществующего ребенка, участвую-
щего в поведении, указанном в подпункте 1), или занимающегося им» [4]. 

В последние годы был принят ряд международных актов, рекомендую-
щих устанавливать уголовную ответственность за детскую порнографию. К 
ним относятся Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы по 
торговле детьми и другим формам детской эксплуатации (1987), Резолюция 
№ 3 по сексуальной эксплуатации, порнографии и проституции и торговле 
детьми и несовершеннолетними 16-й Конференции министров юстиции Ев-
ропы (Лиссабон, 1988 г.).  

Так, Совет Европы в 1991 г. принял «Рекомендацию о сексуальной экс-
плуатации, порнографии, проституции и торговле детьми и несовершенно-
летними», которая придала особое значение расширению юрисдикции госу-
дарства на преступления, совершенные его гражданами за границей, а также 
обмену информацией и дальнейшим исследованиям связей между секс-
индустрией и организованной преступностью. Указанная Рекомендация ко-
митета министров Совета Европы предусматривает приведение в соответст-
вие национального законодательства по сексуальной эксплуатации детей для 
улучшения координации и эффективности действий, предпринятых для ре-
шения данной проблемы.  

Комиссией ООН по правам человека в 1992 г. также была принята «Про-
грамма действия для предупреждения торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии». Венская декларация и программа действий (25 ию-
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ня 1993 г.) ориентирует на укрепление национальных и международных ме-
ханизмов и программ защиты и охраны детей, подвергающихся экономиче-
ской и сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, детскую 
проституцию, другие формы сексуального надругательства.  

Специальный Стокгольмский протокол (1996 г.) к Конвенции ООН о 
правах ребенка, принятый «Первым Всемирным конгрессом против коммер-
ческой эксплуатации детей», требует принять особые меры для защиты детей 
от сексуальной эксплуатации, уделяя особенное внимание способам вопло-
щения существующих обязательств в действия, направленные и на прекра-
щение предложения, и на уничтожение спроса.  

Распространение детской порнографии во Всемирной сети Интернет ста-
ло обширной проблемой, аспект которой тесно связан с торговлей детьми. 
Появление Интернета стерло границы между государствами, старающимися 
изжить детскую порнографию. Порнографические материалы могут свободно 
перемещаться из одной страны в другую к иностранным покупателям просто 
путем пересылки изображений по электронной почте. И хотя государства 
принимают новые законы для предотвращения такой международной торгов-
ли, все еще трудно из одной страны прекратить деятельность распространи-
теля порнографии в другой стране, у которой может быть другое законода-
тельство и другое судопроизводство в отношении этих преступлений. 

В 1999 г. в Вене состоялась Международная конференция по борьбе с 
детской порнографией в Интернете, участники которой, в свою очередь, при-
звали к криминализации в уголовном законодательстве всех государств про-
изводства, распространения, экспорта, передачи, импорта, умышленного хра-
нения детской порнографии и ее рекламы. 

В рамочном решении 2000/357/ПВД Совета Европейского союза от 29 
мая 2000 г. «О борьбе с детской порнографией в сети Интернет» отмечается, 
что распространение детской порнографии через компьютерные сети в на-
стоящее время является одним из видов преступной деятельности трансна-
циональной организованной преступности.  

Принятие и вступление в силу Рамочного решения «О борьбе с сексу-
альной эксплуатацией детей и детской порнографией» – важный шаг в про-
тиводействии Европейского Союза все более распространяющейся в совре-
менном мире «отрасли» преступной деятельности, получившей новый им-
пульс благодаря сети Интернет. 

Так, согласно ст. 3 «Каждое государство-член принимает необходимые 
меры к тому, чтобы предусмотренные ниже умышленные деяния, совершае-
мые с использованием информационной системы или без использования та-
ковой, подлежали наказанию, когда они не могут быть признаны законными: 

а) производство детской порнографии; 
b) сбыт, распространение или передача детской порнографии; 
с) предложение или открытие доступа к детской порнографии; 
d) приобретение или хранение детской порнографии» [4]. 
Таким образом, множество международно-правовых актов требуют обя-

зательного установления уголовной ответственности за детскую порногра-
фию и ужесточения санкций за совершение подобных деяний. Необходимо 
отметить, что с введением статьи 242.1 в УК РФ уголовное законодательство 
России стало соответствовать нормам международного права, которые с уче-

 17



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

том повышенной общественной опасности оборота детской порнографии 
требуют установления более жесткой уголовной ответственности.  
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ФЕНОМЕН НЕОШАМАНИЗМА  
В РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
А.И. Бреусова 

Астраханский государственный университет 
 

Изменившиеся условия жизни и психология людей, восприятие и пере-
осмысление шаманизма конца ХХ столетия обусловили неожиданный поворот 
в сторону его возрождения, вплоть до трансформации в такое новое социаль-
ное явление, как неошаманизм. Неошаманизм возродился в некоторых штатах 
Америки и Европы, в некоторых странах Азии и в некоторых регионах России. 
Такой поворот обусловливается объективными и субъективными факторами, 
которые связаны с политическими, социальными, экономическими, идеологи-
ческими изменениями в мировом этнополитическом пространстве. Появление 
новой формы шаманизма необходимо рассматривать как один из этапов его 
эволюции в условиях современного политического и социального развития 
общества. Понятием «неошаманизм» обозначают появление на фоне возрож-

 18



Общественные науки 

дения традиционного шаманизма его модернистских форм с акцентом на эзо-
теризм, мистику, экстрасенсорные способности отдельных личностей, исполь-
зование различных психотехник, позволяющих искусственно создавать изме-
ненные состояния сознания. То есть неошаманизм – это попытка соединения 
традиционных народных знаний и опыта, закодированных в шаманизме, с эле-
ментами современной психологии и психоанализа – с одной стороны, с мисти-
кой и эзотерическими знаниями – с другой. 

Термин «неошаманизм» встречается в работах современных авторов, где 
приставка «нео» обозначает новое явление в сочетании с целительством и эзо-
теризмом. С этих позиций В.И. Харитоновой дается определение современного 
шаманизма как «возрождающегося» шаманизма, а точнее – неошаманизма в 
контексте целительства и эзотеризма. «Активно возрождающийся шаманизм 
является прямым воплощением эзотеризма и целительства. Нынешнее состоя-
ние возрождающегося шаманизма позволяет говорить о появлении неошама-
низма, нежели чем о прямом следовании традиции» [1, c. 164–165]. 

По мнению В.И. Харитоновой, появлению неошаманизма способство-
вали некоторые объективные и субъективные факторы. К объективным фак-
торам она относит высокую скорость обмена информацией на современном 
уровне за счет различных средств массовой информации, обучающих про-
грамм, психотехнологий, книг и пр. К субъективным факторам В.И. Харито-
нова относит то, что множество людей, причисляющих себя к шаманскому 
роду, на самом деле изначально прошли такой же путь целительского станов-
ления, как и российские целители в различных школах, академиях, курсах. 
Они имеют специальные дипломы о целительском образовании, но при этом 
разрабатывают собственные методики воздействия на человека, используя 
традиционный канон.  

Шаманизм возрождается и в США. Это государство заинтересовано в 
шаманизме, потому что оно голодно духовно, потому что связь людей с зем-
лей испорчена, для того чтобы восстановить эту связь, они и обращаются к 
шаманизму. Шаманы прошлого могли разговаривать с растениями, живот-
ными, камнями и другими сущностями мироздания, с которыми мы, люди, 
разделяем существование на Земле. В результате люди жили в гармонии с 
собой и окружающим миром. Сейчас большинство людей забыли о своей 
связи с другими обитателями нашей планеты, самым очевидным следствием 
этого является угроза уничтожения всего живого на Земле нашей, так назы-
ваемой, «высокоразвитой» цивилизацией. Крепкие связи человека с его ок-
ружением имеют большую важность не только для пользы планеты и всего, 
что на ней есть, но и для нас самих как в физическом, так и духовном смысле. 
Все, чем мы пользуемся, начиная от деревянной мебели и заканчивая микро-
схемами в самых совершенных компьютерах, дано нам природой. Шаманы 
знают также, что большая часть нашей духовной силы также проистекает от 
духов, обитающих в природе. Зная это, легко понять, что, живя столь безза-
ботно на нашей планете, мы не только истощаем свои ресурсы и наносим 
ущерб поддерживающему нас миру, но и подрываем собственные духовные 
устои. Убивая природу миллионами способов, мы убиваем себя физически и 
духовно. 

В Калифорнии был создан фонд исследования шаманизма, который 
обучает всех желающих стать шаманами. Возглавляет его известный антро-
полог, шаман-практик М. Харнер, который сотрудничает с Институтом этно-
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логии и антропологии РАН [2]. Обучение шаманским технологиям, участие в 
разных тренингах, обеспечение специальной литературой, аудио- и видеокас-
сетами образного характера – все это возможно для любого человека, кото-
рый становится членом этого Центра. Таким образом, отличительной чертой 
американского неошаманизма является внедрение шаманских знаний, обуче-
ние шаманским практикам с целью психотерапии, психокоррекции и психо-
профилактики, с активным подключением самих шаманов со всего мира.  

По нашим наблюдениям, в настоящее время этот процесс развивается в 
двух направлениях: 

1. Происходит возрождение традиционного шаманизма, возвращение 
к традиционной ритуальной практике, сохраняются шаманы и потомки ша-
манских родов. 

2. Возникает неошаманизм в среде интеллигенции и представляет со-
бой сплав традиционных шаманских верований и психотехник с достиже-
ниями современной науки и эзотерическими знаниями.   

Неошаманизм в России представлен, прежде всего, как обращение к 
истокам Природы. Вместо догм неошаманизм уделяет большое внимание ри-
туалам и медитации, при помощи которых люди находят собственные ответы 
на «вечные вопросы». В России мировоззрению неошаманизма свойственны 
следующие черты: 

• все в мире связано со всем; 
• все циклично; 
• Природа выше всего, это живое божество, животные также не менее 

важны, чем люди; 
• во всем есть божественное начало; 
• неошаманизм – это политеизм, где особое почитание отдается ду-

хам Природы; 
• наличие этики; 
• способность каждого изменить окружающий мир; 
• уважение к окружающим и, прежде всего, к Природе; 
• в неошаманизме не существует иерархии; 
• круг – неотъемлемая часть ритуала; 
• неошаманисты большое внимание уделяют человеческому телу и 

сексуальности; 
• ритуалы проводятся в соответствии с лунными и солнечными цик-

лами. 
Первый и самый важный краеугольный камень неошаманской  веры – 

это то, что часто называют волшебным взглядом на мир. Это больше чем 
просто вера, это отношение к окружающему нас миру. Хотя мы обозначали 
выше характерные моменты, объединяющие многие языческие неошаман-
ские толки, необходимо рассмотреть их более подробно.  

1. Все в мире связано со всем. Это означает, что химические отходы, 
спущенные в реку, поплывут вниз по течению и отравят рыбу в  океане. На 
более глубоком уровне это значит, что животные и растения, социальные 
проблемы и проблемы окружающей среды, все действия и события связаны 
между собой паутиной жизни. Это включает взаимосвязь между сферами ра-
зума, тела и духа. Поэтому наши действия, осознанные или нет, влияют на 
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окружающий мир. Неошаманы через ритуалы укрепляют связь между собой 
и окружающим миром, действиями и событиями.  

2. Все циклично. Язычники не считают свою жизнь и события в жиз-
ни, мир и его социальные структуры уложенными в линейные временные 
рамки. Так же, как круглая Земля, как сменяющие друг друга снова и снова 
времена года – все имеет вид спирали. Смерть – это отдых и восстановление 
сил, которые предшествуют рождению, это необходимая ступень для всех 
движений или жизненных форм. Неошаманы считают, что мир имеет естест-
венные границы, которые необходимо уважать. Природные циклы являются 
фундаментальной основой как для сезонных и лунных ритуалов и празднова-
ний, так и для стадий человеческого развития, начала и конца проектов, воз-
вышения и распада империй.  

3. Природа превыше всего. Природа для неошаманов священна, судь-
бы человечества, согласно их понятиям, уже заложены в биосфере, в биоло-
гии и геологии, зоологии и ботанике – природные циклы роста и жизни, и 
смерти. Что бы люди ни делали, законы природы превыше всего, на них ос-
нованы моральные принципы общества и личности. Таким образом, именно 
поэтому недопустимо мусорить в лесу, тратить впустую природные ресурсы 
или беспричинно убивать живое существо. Царство животных считается ча-
стью семьи живых существ, животные не менее важны, чем люди. 

4. Во всем есть божественное начало. Этот тезис восходит к идеям 
анимизма, пантеизма и политеизма и означает, что божественность присутст-
вует во всем: внутри каждого из нас, в растениях, в животных, в камнях, в 
горах, в солнце, в луне, в звездах.  

5. Неошаманизм – это политеизм. Неошаманы верят, что боги и духи 
принимают различные формы – от древних божеств до мелких местных ду-
хов Природы.  

6. Шаманская этика основана на правиле «Делай, что хочешь, но ни-
кому не причиняй вреда». Считается, что, причинив вред другому, вы только 
повредите себе, и за все ваши деяния вам воздаться сторицей. Язычники не 
верят в принцип «прегрешения и прощения», а представляют мир как систе-
му причин и следствий, которую иногда называют кармой. Если нанесен 
вред, то нужно его компенсировать, чтобы заделать брешь в этой огромной 
паутине. Это дело разума, личной ответственности, постоянной связи с боже-
ственным. Неошаманы считают, что люди имеют право на уединение и сво-
боду действовать по своему усмотрению, если при этом не причиняют нико-
му вреда. Это подразумевает, что небольшие действия должны быть проти-
вопоставлены большим последствиям.  

7. Способность каждого изменить окружающий мир – это искусство 
вызывать изменения при помощи воли; искусство вызывать изменения в соз-
нании; искусство контролировать случайные стечения обстоятельств или по-
вышение вероятности; искусство трансформации. 

8. Натурфилософская символика – теория пяти первоэлементов: земля, 
вода, огонь, дерево, воздух. Неошаманы почитают и четыре стороны света – 
север, запад, юг, восток, соответствующие четырем основным столпам, на 
которых стоит жизнь: земля, которая дает опору и стабильность, вода, кото-
рая лечит и успокаивает, огонь, который дает нам энергию, и воздух, который 
дает нам чистоту.  
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9. Отсутствие иерархии. Неошаманы избегают иерархии в виде гуру, 
господ и духовенства, отделенных от остальных людей. Шаман сам ведет 
общение напрямую с потусторонним миром и духами.  Этот акт общения 
может быть исполнен любым человеком, прошедшим определенную подго-
товку, и не является прерогативой отдельных людей.  

10. Круг. Шаманские обряды проводятся преимущественно на воздухе, 
где участники и шаман образуют круг. Ритуальная форма круга является вме-
стилищем энергии, помечает ритуальное пространство как священное и ука-
зывает на начало и конец церемонии. Проведение обрядов на улице помогает 
укрепить связь с миром Природы. Это также способствует установлению бо-
лее тесных взаимоотношений  друг другом и дает больше возможности для 
творчества.   

11. Неошаманы большое внимание уделяют человеческому телу и сек-
суальности. Чувства тела не нужно преодолевать, они должны приносить ра-
дость и веселье.  

12. Циклы. Неошаманские обряды тесно связаны и проводятся в соот-
ветствии с циклами Луны и Солнца.  

Таким образом, неошаманизм – это религия, которая жива и процвета-
ет. Ее ритуалы значимы, ее философия отвечает требованиям сегодняшнего 
дня, и в то же время она уходит корнями в глубокое прошлое. Она имеет дело 
как с сознательным, так и бессознательным, богата символизмом, ей присущи 
экстатическая музыка и барабанный бой, яркие костюмы и сильные образы.  
Это религия, которая отвечает нуждам нашего времени, она озадачена про-
блемами окружающей среды, потерей веры и цели, пустотой и отчаянием от-
дельных людей и общества в целом.   
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Малоинформативность мусульманского погребального обряда до сих 

пор «отпугивает» специалистов от попытки дополнительного освещения ис-
тории исламизации Золотой Орды с использованием материалов мусульман-
ских золотоордынских захоронений. Такую попытку можно сделать сейчас, 
когда накоплен колоссальный археологический материал, пригодный для 
статобработки. В ходе исследования по качественной и количественной ха-
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рактеристике золотоордынской погребальной обрядности нами была сфор-
мирована солидная база данных, включающая формализованное описание 
1825 захоронений погребального обряда. Наиболее значительную группу за-
хоронений в базе данных составляют такие, в которых соблюдаются два ос-
новных требования мусульманского погребального канона – отсутствие ин-
вентаря в погребении и доворот лица покойного на Мекку (соблюдение киб-
лы) [2]. Остальные признаки, традиционно сопутствующие мусульманским 
погребениям, рассматривались нами как второстепенные. При рассмотрении 
данной группы захоронений отдельно мы преследовали цель выяснить внут-
реннюю структуру группы и проверить – нет ли в составе данной группы за-
хоронений обрядовых подгрупп, которые могли бы быть обнаружены мето-
дами описательной статистики и корреляционного анализа. 

В состав группы вошли 1028 погребений из могильников с территории 
Нижнего и Среднего Поволжья, Западного Казахстана, Северного Кавказа, 
Южного Приуралья. 

850 погребений с мусульманскими признаками (или 82,7% от числа по-
гребений в группе) располагаются на пригородных могильниках. 96,3% из 
них (990 случаев наблюдения) – одиночные захоронения. Коллективные за-
хоронения встречаются, главным образом, на городских и пригородных мо-
гильниках.  

652 погребений (63,4%) не сопровождались надмогильными сооруже-
ниями. В базе данных присутствует лишь 86 подкурганных захоронений, в 
которых положение покойного соответствует «каноническому» мусульман-
скому. Большинство подкурганных захоронений с мусульманскими чертами 
сконцентрировано в окрестностях Царевского городища. Наличие пригород-
ных курганных могильников Царевского городища, довольно хорошо иссле-
дованных, является свидетельством экономического и политического тяготе-
ния кочевников к крупному городскому центру. Появление на этих могиль-
никах захоронений с мусульманскими чертами является подтверждением 
предположения, что именно города были очагами исламизации населения 
Золотой Орды [1, с. 16–22]. Именно население городов и их кочевой округи 
мусульманизировались, очевидно, в первую очередь, и лишь после этого ис-
лам проникал вглубь степи. Количество подкурганных погребений с мусуль-
манскими чертами из округи Царевского городища и захоронений из степных 
могильников говорит само за себя. Правда, необходимо сделать ряд оговорок. 
Во-первых, все эти захоронения происходят с территории Нижнего Поволжья 
– самого, пожалуй, урбанизированного региона в Золотой Орде. Так, могиль-
ник «301-й километр», исследованный Е.В. Шнайдштейн [3, 4], находится 
рядом с синхронным небольшим поселением, буквально в одном-двух днях 
пути от того же Царевского городища. Таким образом, количественный пере-
вес мусульманизированных погребений на пригородных могильниках резко 
возрастает. Однако картина получается далеко не полная – нам совершенно 
не известны могильники Селитренного городища (города Сарай), синхрон-
ные времени его существования, могильники его округи. Более того, нам во-
обще неизвестно о существовании курганов в ближайшей округе Селитрен-
ного городища. Курганы золотоордынского времени имеются лишь на севере 
Астраханской области и на правом берегу Волги. Можно предположить, что 
окрестности Селитренного городища (да и окрестности других левобережных 
золотоордынских городищ, расположенных ниже Селитренного по течению 
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реки Ахтубы) не входили в традиционные маршруты перекочевок из-за при-
родно-климатических условий (в этом районе к реке вплотную с востока под-
ходит полупустыня), потому там и не возникли родовые кладбища кочевни-
ков – курганные могильники. Но исследование грунтовых могильников окру-
ги Селитренного городища могло бы пролить свет на проблему взаимодейст-
вия кочевой степи и населения столичного города-государства.   

Надгробиями сопровождалось 128 погребений (12,5% от числа погре-
бений в группе). Это, главным образом, захоронения с могильников Селит-
ренного и Водянского городищ. Также довольно много погребений с надгро-
биями в могильниках округи Царевского городища и на территории Башки-
рии. На основании этого можно сделать вывод, что надгробия были довольно 
распространенным элементом в погребальном обряде мусульманизированно-
го населения Золотой Орды как городского, так и кочевого. 

Подкурганные оградки сопровождают 33 погребения в данной группе 
(3,2%). Остатки тризны зафиксированы радом с 42 погребениями (4,1%). 
В 21 случае – это захоронения в подкурганных оградках. Вероятно, у населе-
ния, оставившего данный тип погребальных памятников, был весьма распро-
странен обычай поминовения покойных.  

721 погребение данной группы (70,1%) совершено в ямах без подбоев. 
Наиболее распространенным типом ямы в данной группе захоронений явля-
ется простая яма с отвесными стенками. Зафиксировано 525 захоронений 
(51,1% от числа погребений в группе) в подобных ямах. 26% погребений в 
группе (267 случая наблюдения) выполнены в ямах с подбоем в южном бор-
ту, дно погребальной камеры в подбое ниже уровня дна входной ямы. Это 
самый высокий процент встречаемости данного типа ям среди всех групп по-
гребений. Данное обстоятельство позволяет нам напрямую связать ямы дан-
ного типа с мусульманским погребальным обрядом. Захоронения в ямах с 
подбоем в северном борту по обряду ничем не отличаются от обычных. Ско-
рее всего, сооружение подбоя в северном борту могильной ямы является ча-
стной, неустойчивой и незначительной девиацией. Случаи наблюдения дру-
гих типов ям в данной группе незначительны по количеству.  

545 погребений (53% от численности группы) не имеют перекрытий 
вообще. В группе мусульманских погребений первое место по частоте встре-
чаемости занимает перекрытие подбоя наклонно установленными кирпичами 
– 155 случаев или 15,1%. Горизонтальное деревянное перекрытие находится 
на втором месте по частоте встречаемости – 128 случаев наблюдения или 
12,5%. Также довольно распространенными типами перекрытий в данной 
группе являются ступенчатое перекрытие подбоя (47 случаев, 4,6%), наклон-
ное деревянное перекрытие подбоя (31 случай, 3%), двускатный ложносвод-
чатый склеп (49 случаев, 4,8%), перекрытие из поперечных установленных на 
ребро кирпичей (29 случаев, 2,8%). 244 погребения из 307 подбойных захо-
ронений в данной группе имеет перекрытия.   

Наряду с обычными трупоположениями (1022 случаев наблюдения, или 
99,4% погребений в группе) в группе встречаются перезахоронения (5 случаев, 
или 0,5%). Захоронения взрослых людей были «упакованы» – кости скелета, 
очищенные от плоти, были либо завернуты в ткань (саван?), либо уложены в 
мешок, который, в свою очередь, был опущен в небольшую ямку, по размерам 
«пакета» с перезахоронением. Длинные кости скелета были уложены вплот-
ную друг к другу, черепа погребенных были обращены на юг лицами.  
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В 627 захоронениях (или в 61% погребений в группе) покойные были 
уложены на спину с выраженным доворотом на правый бок, что соответству-
ет «канонической» мусульманской позе. В группе мусульманских погребений 
и самое распространенное в других группах положение погребенного – вытя-
нуто на спине – находится на втором месте по встречаемости (294 погребе-
ния, или 28,6% погребенных). В 83 погребениях (8,1%) зафиксировано поло-
жение покойного на правом боку.  

В 16 случаях положение черепа покойного невозможно было опреде-
лить, в остальных же захоронениях погребенные были обращены лицом 
вправо, в сторону Мекки. 

В 122 захоронениях (11,9%) были обнаружены остатки деревянных 
гробов. На наш взгляд, нельзя считать наличие гроба «немусульманским» 
признаком. Гроб как широко распространенный элемент погребального об-
ряда вошел прочно в практику ислама и, скорее всего, не является конфес-
сионально-маркирующим признаком.  

В 4,2% погребений (43 случая наблюдения) мы зафиксировали остатки 
саванов. Однако следы явного пеленания (неестественная сжатость костяка 
погребенного) присутствуют в 529 погребениях (51,5%). Таким образом, пе-
ленание тела покойного в саван следует признать одной из распространен-
нейших черт мусульманского погребального обряда. Очень редко пеленание 
в саван совмещалось с помещением тела покойного в гроб. Все захоронения в 
данной группе безынвентарные. 

Для того чтобы лучше выяснить внутреннюю структуру погребального 
обряда в группе, на основе вычисленных коэффициентов корреляции Пирсо-
на нами был построен граф связи признаков погребального обряда в группе 
мусульманских погребений. Изображение графа здесь приводить нецелесо-
образно, поэтому ниже мы попытаемся сделать ряд выводов, полученных в 
ходе анализа графического структурирования признаков погребального обря-
да. Нам хотелось выяснить – не выявляются ли внутри группы обрядовые 
подгруппы, не распадается ли мусульманский погребальный обряд на не-
сколько разновидностей, какие признаки действительно являются опреде-
ляющими в контексте мусульманского погребального обряда. 

На графе выявилось 7 комплексов связанных признаков (КСП), объе-
диняющих разное количество элементов. Доминирующими являются слабые 
связи.  

Признаки, входящие в первый КСП, разбиваются на две внутренних 
группы. Признаки первой группы описывают захоронения с разрушенным 
или отсутствующим костяком погребенного – кенотафы, разрушенные захо-
ронения, ритуальные захоронения жертвенных животных, а также обряд за-
хоронения, характерный для впускных курганных погребений. В этот же 
комплекс входят признаки, описывающие зафиксированные следы поми-
нальной обрядности. Вторая группа признаков внутри первого КСП описыва-
ет бесподбойные захоронения, выполненные в простых ямах с отвесными 
стенками (либо со ступеньками вдоль длинных бортов или вдоль длинных 
бортов и торцевого западного борта ямы), которым соответствует положение 
погребенного на спине с вытянутыми руками и ногами. Подобные захороне-
ния встречаются в подкурганных оградках и мавзолеях (где они часто сопро-
вождаются гробами) и в виде впускных в курганных могильниках. Внутримо-
гильные конструкции впускных захоронений отличаются простотой (простые 
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деревянные перекрытия с опорой на ступеньки вдоль бортов ямы). Внутри-
могильные конструкции захоронений в подкурганных оградках и мавзолеях 
более разнообразны – встречаются сырцовые и кирпичные склепы разных 
конструкций. Исходя из структуры компоновки признаков на графе, мы так-
же можем утверждать, что погребения в гробах наиболее характерны для 
подкурганных оградок и мавзолеев. 

В целом признаки первого КСП описывают те «неканонические» чер-
ты, которые сохранились в мусульманском погребальном обряде с доислам-
ских времен – перезахоронения, ритуальные захоронения, подкурганные за-
хоронения в оградках, тризны, кенотафы, позу погребенного, не соответст-
вующую «канонической», «неканонические» типы ям и перекрытий.  

Признаки второго КСП являются основными в группе – они описывают 
наиболее важное требование, предъявляемое исламом к мусульманскому по-
гребению, – соблюдение киблы, что складывается из западной ориентировки 
погребенного и обращения лица покойного вправо, на Мекку. Признаки этого 
КСП универсальны, они могут сочетаться со всеми остальными комплексами 
связанных признаков.  

Третий КСП описывает  положение скрещенных рук на животе или на 
груди – также универсальный признак, который довольно часто встречается в 
захоронениях мусульманской группы, сочетаясь с разными КСП. 

Остальные комплексы связанных признаков описывают отдельные 
черты обряда – пеленание, доворот тела вправо и пр. 

Мы вынуждены констатировать, что мусульманский погребальный 
обряд, который при рассмотрении всей базы данных выглядел единым, при 
анализе распадается на отдельные КСП. Из них обрядовым мы можем 
назвать только первый комплекс связанных признаков, который 
характеризует пережиточные явления в мусульманском погребальном 
обряде. Остальные КСП характеризуют собственно «канон» мусульманского 
погребального обряда, однако не в комплексе, а по отдельным элементам. 
Например, традиционные атрибуты мусульманского погребального обряда – 
ямы с подбоями в южном борту и соответствующие им внутримогильные 
конструкции – оказались разнесены по разным КСП с такими чертами, как 
положение погребенных с доворотом на правый бок и с доворотом лица 
покойного вправо.   
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Политические предпочтения населения различаются по территориаль-
ному признаку. Особый научный интерес представляет устойчивость этих 
различий. Они сохраняются на протяжении длительного периода времени, 
даже если представляются совершенно незначительными. 

В некоторых случаях устойчивость территориальных различий электо-
ральных предпочтений населения является невероятно ярко выраженной. 
Многие ученые признают – наука столкнулась с очень сложным и парадок-
сальным феноменом. Его объяснение касается многих научных дисциплин, в 
том числе социологии, политологии, географии.  

Целью статьи является количественное измерение устойчивости терри-
ториальных различий электоральных предпочтений населения на примере 
юга России. Методологической основой станет использование статистиче-
ских методов. 

Использование метода линейной корреляции (Пирсона) позволяет убе-
диться в значительности и неординарности данного явления. 

Коэффициент корреляции между двумя рядами данных исчисляется по 
формуле 
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Значение коэффициента линейной корреляции (r) варьируется от -1 до 1. 

Принято считать, что если  (r) < 0,3, то связь слабая; при  (r) = (0,3÷0,7) – 
средняя; при  (r) > 0,70 – сильная, или тесная. Когда  (r) = 1 – связь функцио-
нальная, то есть полная, в общественных явлениях практически не встречает-
ся. Для общественных явлений связь с корреляцией свыше 0,85 считается 
чрезвычайно тесной. 

Метод линейной корреляции Пирсона позволяет определить степень 
связи между рядами количественных данных. 

Рассмотрим корреляцию между результатами голосования за опреде-
ленные политические силы по 12 регионам Южного федерального округа 
(кроме Чечни). Непосредственным объектом корреляции выступит степень 
поддержки (в процентах). 

Самая высокая корреляция обнаружена при сопоставлении результатов 
голосования за ЛДПР. Между результатами голосования на парламентских 
выборах 1995 и 1999 гг. коэффициент корреляции – 0,963. Коэффициент кор-
реляции между парламентскими выборами 1999 и 2003 гг. – 0,931. Коэффи-
циент корреляция между результатами парламентских выборов 1995 г. и пре-
зидентских выборов 2004 г. (голосование за О.А. Малышкина) – 0,937. Как 
можно видеть, взаимосвязь между результатами голосований чрезвычайно 
тесная. Это тем более важно, поскольку в период с 1995 по 2004 гг. масштаб 
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электората ЛДПР изменялся динамичными темпами – сначала в сторону со-
кращения, затем в сторону увеличения.  

Рассмотрим взаимосвязь между результатами голосования за ЛДПР на 
более низких территориальных уровнях. 

На уровне окружных избирательных комиссий юга России корреляция 
между результатами голосования в 1995 и 1999 гг. – 0,87. Между результата-
ми голосования 1999 и 2003 гг. корреляция 0,872.  

На уровне районов – территориальных избирательных комиссий – 
взаимосвязь также не возрастает. В Астраханской области корреляция между 
результатами голосования за ЛДПР в 1995 и 1999 гг. по 16 районам составля-
ет всего 0,555. Между результатами 1999 и 2003 гг. корреляция – 0,851; кор-
реляция между результатами голосования за ЛДПР в 2003 г. и за  О.А. Ма-
лышкина в 2004 г. – 0,836. 

Рассмотрим коэффициент корреляции между результатами голосования 
за либералов (такие партии, как СПС и «Яблоко») по районам области. В Ас-
траханской области корреляция результатов голосования за либеральные 
партии по 16 территориальным избирательным комиссиям в 1995 и 1999 гг. 
составляет 0,961. Между результатами голосований 1999 и 2003 гг. коэффи-
циент корреляции вплотную приближается к абсолютной величине и состав-
ляет 0,984. Столь же феноменально высокая степень взаимосвязи (0,983) при 
сопоставлении результатов голосований на парламентских выборах 1999 г. и 
президентских выборах 2000 г. (голосование за Г.А. Явлинского). Между ре-
зультатами парламентских выборов 1995 и 2003 гг. этот показатель – 0,957. 

Корреляция между результатами голосования за КПРФ по районам Ас-
траханской области также очень высока. Корреляция между результатами 
голосования 1995 и 1999 гг. – 0,905, между результатами 1999 и 2003 гг. – 
0,876, 1995 и 2003 гг. – 0,75. 

Существует очень тесная взаимосвязь даже между результатами голосо-
вания «против всех». На уровне районов Астраханской области взаимосвязь 
между голосованием «против всех» по результатам выборов 1995 и 1999 гг. 
корреляция – 0,609, но по всем остальным парам сравнения коэффициент не-
имоверно высокий. Корреляция между парламентскими выборами 1995 г. и 
президентскими выборами 1996 г. (в первом туре) – 0,956. Корреляция между 
результатами парламентских выборов 1999 и 2003 гг. – 0,955. Корреляция ме-
жду результатами президентских выборов 2000 и 2004 гг. – 0,953. 

Корреляция между результатами голосования за политические силы – 
далеко не единственный способ определения устойчивости территориальных 
различий политических предпочтений. Она выражается также в последова-
тельности расположения регионов по степени поддержки определенных по-
литиков. Если расположить территории по рангам в зависимости от степени 
поддержки известных политиков, мы обнаружим, что на протяжении не-
скольких лет расположение регионов в этой шкале остается устойчивым. Для 
количественного подсчета этого явления можно использовать показатель 
корреляции рангов, рассчитываемый по формуле  
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При сравнении рангов регионов юга по порядку поддержки ЛДПР ме-
жду выборами 1999 и 2003 гг. коэффициент корреляции, исчисляемый по 
приведенной выше формуле, чрезвычайно велик – 0,958. Корреляция рангов 
на юге России при сопоставлении выборов 1995 и 1999 гг. – 0,926. Коэффи-
циент корреляции рангов между результатами голосования на парламентских 
выборах 2003 г. (ЛДПР) и президентских выборах 2004 г. (О.А. Малышкин) 
тоже очень высокий – 0,885.  

Можно привести отдельные примеры. Астраханская область занимала 
первое место по степени поддержки ЛДПР на юге России в течение трех фе-
деральных избирательных кампаний подряд (1995–1999 гг.), в дальнейшем не 
опускалась ниже 3 места. Калмыкия в состоявшихся в 1995–2004 гг. кампа-
ниях занимала только 7–8 места. Карачаево-Черкесия занимала почти всегда 
8 или 9 места (и всего один раз – 10). Самым неудобным для ЛДПР регионом 
является Дагестан. В трех федеральных кампаниях партия имела здесь самую 
плохую поддержку, в трех других Дагестан занимал 11 и 12 места. После Да-
гестана неудобными для ЛДПР следует назвать Чечню, Ингушетию и Кабар-
дино-Балкарию. Ингушетия и Кабардино-Балкария в шести кампаниях зани-
мали по степени поддержки ЛДПР места не выше 10. 

Таким образом, большинство регионов юга России меняют свое поло-
жение в ранговой шкале по поддержке ЛДПР незначительно, в пределах уз-
кого диапазона. 

Корреляция рангов регионов юга России по поддержке КПРФ на выбо-
рах 1995 и 1999 гг. составляет 0,923. Корреляция рангов между результатами 
парламентских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996 г. (в первом 
туре) еще выше – 0,936. 

Среди районов Астраханской области корреляция рангов по поддержке 
коммунистов очень велика. Корреляция рангов 16 районов области между 
результатами парламентских выборов 1995 г. и президентских выборов 
1996 г. (в первом туре) – 0,888. Корреляция между двумя турами 1996 г. – 
0,944. Очень велика и корреляция рангов при сравнении результатов парла-
ментских выборов 1999 и 2003 гг. – 0,9. 

В Астраханской области есть четыре района, которые не меняют свой 
ранг поддержки КПРФ вообще. Например, город Знаменск во всех семи фе-
деральных избирательных кампаниях (включая два тура в 1996 г.) занимает 
только последнее, 16, место. Кировский район всегда занимает 15 место, Со-
ветский – 14, Ленинский – 13. Еще один район, Трусовский, в шести кампа-
ниях занимал 12 место и однажды был 11. Таким образом, в Астраханской 
области самую большую устойчивость рангов по поддержке коммунистов 
сохраняют именно «антикоммунистические» районы.  

Абсолютная устойчивость рангов перечисленных районов имеет еще 
одну особенность. Дело в том, что на отдельно взятых выборах разница в 
поддержке коммунистов здесь очень невелика – зачастую в пределах одного-
двух процентов. Поэтому при первом взгляде такое различие может пока-
заться пренебрежимо малым и неустойчивым. Однако оно совершенно ус-
тойчиво. На иерархию рангов не повиляли даже огромные изменения в элек-
торальной базе КПРФ, произошедшие с конца 1990-х гг. 

Корреляция рангов территорий по поддержке либералов высокая. Между 
данными выборов 1995 и 1999 гг. по районам области эта взаимосвязь состав-
ляет 0,791, между выборами 1999 и 2003 гг. – 0,871. При этом в Астраханской 
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области, в отличие от ситуации с регионами юга России, несколько территорий 
демонстрируют чрезвычайную устойчивость рангов. В течение четырех феде-
ральных избирательных кампаний 1995–2003 гг. два района вообще не меняли 
свой ранг: Ахтубинский район занимает 6 место, Ленинский – 3 место. Еще 
четыре района меняли свое положение в шкале рангов не более чем на одну 
позицию. На всех этих выборах шестерка районов, где либералы пользуются 
наибольшей поддержкой, включает неизменный перечень территорий – четыре 
района областного центра, Знаменск и Ахтубинский район. А самая большая 
подвижность рангов наблюдается (как и на уровне субъектов Федерации) в тех 
территориях, где либералы не пользуются успехом. 

В целом можно отметить следующую закономерность: различия поли-
тических предпочтений наиболее устойчивы в территориях с городским на-
селением. 

Приведенные выше факты – всего лишь малая часть из значительного 
массива данных. Они доказывают высокую степень устойчивости политиче-
ских предпочтений населения. В решающей степени они свидетельствуют об 
объективности политических предпочтений населения России, которая неко-
торыми подвергается сомнению.  

Современная наука пока обладает весьма низким уровнем объяснения 
данного феномена. На современном этапе наиболее важна дискуссия о том, 
какие именно факторы определяют политический выбор населения – объек-
тивные (уровень жизни, величина дохода и т.п.) или субъективные (воспри-
ятие человеком своего социального статуса). 

Следует также отметить перспективность использования количествен-
ных методов в подобного рода исследованиях. В последние годы более пер-
спективными считаются качественные методы. Но эта тенденция более оп-
равдана для западных стран, поскольку там все большее значение приобре-
тают субъективные причины политического поведения. В России же, как мы 
продемонстрировали, исключительно большое значение сохраняют объек-
тивные факторы. Поэтому количественные методы, вероятно, имеют для ис-
следования политической сферы России больший эвристический потенциал. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
А.Н. Гудырина  

Астраханский государственный университет 
 

Государственное регулирование развития агропромышленного ком-
плекса любого государства определяется особенностями, которые присущи 
аграрному сектору экономики. Основными из них являются: неэластичность 
спроса на продукты питания, снижение доли расходов потребителей на про-
дукты питания при росте их доходов и природные условия, определяющие 
уровень коммерческих рисков. 

Сочетание этих факторов обусловливает  развитие тенденции снижения 
сельскохозяйственных цен, а также доходов сельскохозяйственных произво-
дителей. Наиболее ярко эта макроэкономическая проблема аграрного сектора 
экономики появилась с началом рыночных реформ в России. 
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Основное содержание экономических реформ, начавшихся в 1991 г., 
состояло в переходе от централизованно планируемой экономики к рыночно 
ориентированной.  

Либерализация цен, отмена продовольственных субсидий привели к то-
му, что цены на ресурсы стали быстро расти (быстрее уровня инфляции), в то 
время как продовольственные цены столкнулись с ограничением покупатель-
ной способности населения и их рост был ниже уровня инфляции. В результате 
сельское хозяйство оказалось зажатым между ценовым диспаритетом.  

В СССР существовала система дотаций и льгот, позволяющая оказы-
вать мощную финансовую поддержку АПК. В 1989 г. доля государственных 
дотаций в розничной цене продовольствия доходила до 80%. В Астраханской 
области, например, доля государственных дотаций в розничной цене на говя-
дину составляла 74%, свинину – 60%, баранину – 79%, молоко – 61%, масло – 
72% [1, с. 425]. 

Переход к рыночной экономике в России вызвал сокращение объемов 
финансовой поддержки АПК при фактически сохраняющемся финансовом 
механизме взаимоотношений государства и предприятий агропромышленно-
го комплекса. Эта ситуация наряду с резким изменением соотношения цен в 
экономике привела к значительному ухудшению финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий, которое характеризуется острой нехват-
кой собственных средств у хозяйств для финансирования сельскохозяйствен-
ных работ. Этот фактор на протяжении ряда последних лет стал предопреде-
лять размеры сельскохозяйственного производства.  

В Астраханской области положение усугубляется тем, что производст-
во большинства сельскохозяйственных культур возможно только при ороше-
нии, которое требует специального оборудования. Площадь земель с регу-
лярным орошением составляет в области более 200 тыс. гектаров. Полив око-
ло 100 тыс. гектаров орошаемых земель обеспечивается государственными 
оросительными системами. 

Все это в совокупности привело к резкому падению агропродовольст-
венного производства. 

Краткий анализ финансового состояния российских сельскохозяйст-
венных предприятий, в частности – предприятий Астраханской области, по-
зволяет сделать вывод, что ухудшающаяся платежеспособность, снижение 
рентабельности производства, рост кредитной задолженности ведут фактиче-
ски к стагнации производства. Своими производственными силами и финан-
совыми ресурсами сельское хозяйство преодолеть депрессию не в состоянии.  
Необходимо государственное экономическое регулирование. 

Аграрное реформирование и трансформационные изменения в сель-
ском хозяйстве обусловили возникновение потребности в формировании и 
проведении новой государственной экономической политики в сельскохозяй-
ственном производстве. С начала 1990-х гг. финансово-экономическая под-
держка села строилась на финансировании специальных программ («Рыба», 
«Плодородие» и т.п.), ценовом регулировании, конкурсном размещении 
средств господдержки сельского хозяйства через Спецфонд Минэкономики 
Российской Федерации (1995–1996 гг.), товарном кредите (с 1995 г.), компен-
сации удорожания средств производства, государственном страховании, до-
тациях на производство животноводческой продукции, господдержке пле-
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менного дела и семеноводства, лизинге, госкредитовании, организации АПК 
за счет средств Спецфонда Минэкономики Российской Федерации (с 1997 г.).  

Сравнительный анализ структуры системы государственной поддержки 
АПК свидетельствует о том, что в агропромышленной политике переплелись 
меры финансового обеспечения села, широко практиковавшиеся в советской 
плановой экономике (дотации, государственные кредиты и т.п.), и меры, от-
вечающие сущности рыночного хозяйства (конкурсное размещение средств 
поддержки, лизинг и т.п.). В зависимости от макроэкономической ситуации в 
стране, возможностей бюджетов структура бюджетного финансирования аг-
рарного сектора экономики страны изменялась. В принятые ранее правитель-
ственные программы вводились одни меры государственной поддержки (на-
пример, специальный фонд кредитования организаций АПК) и исключались 
другие меры экономического регулирования (дотации производства живот-
новодческой продукции, ценовое регулирование). Другой особенностью эво-
люции финансовой поддержки российского АПК государством явилось то, 
что в 1992–1995 гг. произошло перераспределение денежных средств между 
бюджетами различных уровней. В общем объеме финансовых ассигнований 
на АПК возросла доля средств, направляемых из региональных бюджетов 
[4, с. 45]. 

В Астраханской области в 1992 г. под давлением сельскохозяйственных 
производителей было принято решение о дотировании животноводческой 
продукции на уровне первичных производителей. Государство напрягало 
бюджет, изыскивая средства для поддержания животноводческого производ-
ства, с большими проблемами доводило эти дотации до сельскохозяйствен-
ных производителей, но в конечном счете через механизм закупочных цен 
эти дотации в своей основной части перемещались в пищевую промышлен-
ность. 

В 1993 г. для сбалансирования отношений между региональными и фе-
деральными бюджетами животноводческие дотации были переданы на ре-
гиональный уровень.  

Но ситуация с перемещением дотаций от производителей к переработ-
чикам повторилась и на областном уровне. На сегодняшний день положение 
дел в животноводстве по-прежнему остается сложным. В хозяйствах сельхоз-
предприятий Астраханской области сокращается численность поголовья ско-
та, падают объемы производства и реализации животноводческой продукции, 
сокращаются ее поставки потребителям. Рост численности поголовья скота в 
основном наблюдается в хозяйствах населения.  

Численность поголовья скота во всех категориях хозяйств области в 2003 г. 
составила 180,7 тыс. голов, в 2004 г. – 184,2 тыс. голов, в том числе коров – 
83,8 тыс. в 2003 г. и 86,3 тыс. – в 2004 г., свиней – 24,6 тыс. в 2003 г. и 18,1 тыс. 
– в 2004 г., овец и коз – 798,2 тыс. в 2003 г. и 929,2 тыс. – в 2004 г. [2]. 

Проблему эффективности оказания поддержки сельскому хозяйству се-
годня предлагают решить путем введения минимальных гарантированных 
цен. Но механизм гарантированных цен действует как традиционная совет-
ская система государственных закупок, когда одна часть продукции постав-
ляется государству по гарантированной цене, а другая – продается по сво-
бодным ценам на нерегулируемом рынке. В результате возникает двухсег-
ментный рынок с двумя системами цен и своими закономерностями. 
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В современных условиях механизм минимальных гарантированных цен 
приводит к устойчивому нарастанию государственных интервенционных за-
купок в среднесрочной перспективе (до 2010 г.). Такая политика тормозит 
становление рыночной инфраструктуры продовольственного сектора: бирж, 
оптовых рынков, системы посредников и оптовых торговцев, системы ры-
ночной информации и т.п. В результате один из важнейших элементов аграр-
ной реформы в области оказывается под угрозой. Частный фермер, не имею-
щий доступа к адекватной рыночной инфраструктуре, не может функциони-
ровать в качестве независимого предпринимателя и неизбежно трансформи-
руется в «государственного крестьянина», то есть институциональные преоб-
разования в аграрном секторе теряют смысл. 

Возникшая проблема может быть частично решена путем переориента-
ции субсидий с уровня производителя на уровень потребителя поддерживае-
мого продукта. В частности, по животноводческой продукции это должны 
быть программы расширения спроса на отечественное мясо и мясопродукты, 
молоко и молокопродукты. В сложившихся обстоятельствах наиболее пред-
почтительной схемой субсидий потребителям животноводческой продукции 
могли бы стать программы бесплатного питания в различного рода публич-
ных институтах – школах, детских садах, больницах, домах престарелых 
и т.д., то есть там, где есть закупки продуктов питания, фиксируемые в бух-
галтерской отчетности.  

Помимо повышения совокупной покупательной способности населе-
ния, расширение спроса возможно также за счет ассортиментного и качест-
венного приспособления перерабатывающей промышленности. Уже сегодня 
ассортиментное разнообразие выпускаемой продукции даже на маломощных 
районных предприятиях значительно выросло по сравнению с дореформен-
ным периодом. Но для дальнейшего развития процесса необходимы инвести-
ции в пищевую и перерабатывающую промышленность области. С точки 
зрения повышения эффективности всего продовольственного комплекса, 
вследствие рассмотренной выше проблемы субсидии, направляемые сегодня 
в животноводство, также более целесообразно использовать в III cфepe. В 
Астраханской области найдена интересная форма поддержки сельхозпроиз-
водителей и перерабатывающих предприятий. С 1997 г. администрацией об-
ласти введена система льготного кредитования производителей сельскохо-
зяйственного сырья через перерабатывающие предприятия.  

Второе направление государственной помощи сельскому хозяйству, 
которое начало формироваться почти сразу же с либерализацией цен, – это 
компенсация удорожания средств производства для сельского хозяйства. Эта 
компенсация осуществляется для того, чтобы самортизировать для сельско-
хозяйственных производителей диспаритет цен. 

Нельзя не сказать еще об одной форме компенсации удорожания 
средств производства для сельского хозяйства. С 1994 г. наряду с прямыми 
выплатами производителям введена практика, условно называемая лизингом. 
На самом деле эта система государственной поддержки АПК лишь по форме 
напоминает финансовый лизинг и является классической попыткой восста-
новления системы государственного снабжения села ресурсами. Лизинговые 
механизмы в агропромышленном комплексе безусловно должны развиваться 
и далее, но в значительно измененном виде [3, с. 459]. 
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В Астраханской области в настоящее время ведется работа по созда-
нию областного лизингового фонда, что позволит удовлетворить часть по-
требности сельскохозяйственных производителей области в технике.  

Основные направления государственной финансовой поддержки Аст-
раханской области отображены в программе национального проекта «Разви-
тие АПК», который предусматривает различные меры финансовой поддерж-
ки агропромышленного комплекса. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя 
три направления: «Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование 
развития малых форм хозяйствования», «Обеспечение доступным жильем  
молодых специалистов (или их семей) на селе».  

Реализация первого направления национального проекта позволит по-
высить рентабельность животноводства, провести техническое перевооруже-
ние действующих животноводческих комплексов (ферм) и ввести в эксплуа-
тацию новые мощности.  

Второе направление национального проекта направлено на увеличение 
объема реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

Реализация третьего направления позволит обеспечить доступным 
жильем молодых специалистов (или их семей) на селе, создаст условия для 
формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса [5]. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ 

 
С.А. Житкова 

Астраханский государственный университет 
 

Школьное образование, особенно его система управления не могли не 
испытывать на себе воздействия политических процессов. Внутрипартийная 
борьба, захватившая всю верхушку партийного руководства после смерти 
Ленина в 1924 г., закончилась в 1929 г. полной победой Сталина. Его триумф 
был обеспечен системой бюрократических отношений, сложившихся в 
партии. Сталин, используя свою власть, выдвигал верных себе людей на 
самые различные партийные должности, особенно на посты провинциальных 
секретарей, являвшихся одновременно членами ЦК. Не менее важную роль 
играл аппарат Центрального секретариата, который был практически 
кабинетом генсека. 

Вся сеть состояла из 139–194 тыс. кадровых секретарей [1]. 
Они являлись основой системы, предопределяющей гегемонию 

партийной бюрократии в Советском государстве. 
Утверждение единоличного влияния Сталина в партии происходило в 

период с апреля по декабрь 1929 г. За это время наметились три крупных 
тенденции, предопределивших характер внутриполитических событий. Резко 
ужесточилась политическая линия Сталина, сочетавшаяся с практикой 
единоличного принятия главнейших решений; происходило дальнейшее 
ухудшение отношений между государством и крестьянами, а также 
проводились публичные кампании против какой-либо оппозиционности в 
партии.   

Все это знаменовало собой начало сталинской «революции сверху». 
Официально было покончено с революционным экспериментом, 

допускавшим прогрессивное законодательство, равенство в области 
образования и права, семейных отношений, заработной платы и общего 
социального поведения. Их заменяли традиционные, авторитарные нормы, 
знаменовавшие создание строго консервативного, стратифицированного 
общества. Все более заметным становились характерные черты нового 
общества: культ личности Сталина, фальсификация истории партии, отказ от 
многих положений марксизма. Большевистская партия, ее главные органы и 
традиции были центром системы. 

За непродолжительный срок были уничтожены все сколько-нибудь 
самостоятельные социально-экономические структуры общества, прежде 
всего, миллионы крестьянских хозяйств. 

Победившая в конце 1920-х гг. «генеральная линия», опираясь, 
главным образом, на насилие и террор, имела и определенную социальную 
поддержку. Упрочению системы способствовали реальные социальные 
противоречия в обществе, например, между рабочими и управленцами, 
небывалая социальная мобильность, вызванная индустриализацией, 
урбанизацией и «культурной революцией», а также целенаправленное 
формирование привилегированных слоев. 

В ходе социалистического строительства тоталитарному режиму 
удалось выполнить задачу модернизации. Путем колоссального напряжения 
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материальных и человеческих ресурсов, многочисленных жертв и страданий 
удалось создать современную индустрию, достичь значительных успехов в 
образовании, науке, культуре, повышении жизненного уровня населения, то 
есть сформировать важнейшие структурные элементы современного 
цивилизованного общества. Было преодолено стадиальное отставание 
народного хозяйства СССР от передовых западных стран. Советская 
экономика в целом приобрела индустриальный характер. 

Однако по идеологическим соображениям конечные задачи 
модернизации – создание рыночной экономики, гражданского общества, 
правового государства – режимом были отвергнуты. Возникла 
парадоксальная ситуация: ожесточенная борьба с буржуазным миром 
требовала усиления модернизационных процессов. Но на уровне идеологии и 
политики режим блокировал их, не допуская перехода в конечную стадию 
развития.  

Сложившаяся в середине 1920-х гг. монопартийная система власти не 
могла не влиять на сферу обучения и воспитания. С усилением монопольной 
роли партии в Советском государстве школьная политика формировалась с 
ориентацией на идеологические приоритеты. Школа становилась 
государственным инструментом подготовки к жизни подрастающего 
поколения. Административно-командная система утвердилась в стране в 
начале 1930-х гг. и не претерпела изменений в последующие 50 лет, ее 
характерными чертами являлись единообразие содержания и методов 
обучения учащихся, крайняя политизация и идеологизация, унификация 
форм воспитательного воздействия, приоритет коллективистского 
воспитания над индивидуальным развитием личности, тоталитарные методы 
управления, отсутствие любых форм самоуправления учащихся. 

Убежденность в правильности этой системы у нескольких поколений 
ученых и педагогов в значительной степени опиралась на успехи, 
достигнутые советской школой в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в охвате 
детей и подростков образованием (сначала начальным, а потом семилетним), 
ликвидации неграмотности в стране, приобщении масс к достижениям 
культуры. 

Факты эти неоспоримы, однако за массовостью просвещения нельзя не 
видеть, что возник некий новый сниженный общедоступный стандарт 
образования и бытовой культуры, обеспечивающий не столько глубину 
развития личности, сколько широту охвата молодого поколения 
определенными идеологическими догмами и «плодами просвещения». 

В школьной политике отразилось не только руководящее, но и 
монопольное положение партии в советском обществе. Она разрабатывала 
доктрину в области образования, исходя из своего видения путей и средств 
строительства социализма, своих политических, идейно-теоретических и 
организаторских функций, намечала общие перспективы образования: 
всеобщее и равное образование всех детей и подростков, создание условий, 
обеспечивающих его доступность и поэтапное овладение все более высоким 
уровнем образования, определяла общую концепцию школы как единой, 
трудовой, политехнической, обеспечивала господство марксистско-
ленинской идеологии в мировоззренческой направленности учебного и  
воспитательного процессов. 
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Партия подчинила своим интересам проведение школьной политики 
посредством жесткой кадровой линии, идейно-политического воспитания 
педагогических и руководящих кадров, контроля деятельности 
общественных организаций, развития материальной базы школы, 
выдвижения законодательной инициативы в выработке государственных 
норм развития школы. 

Следует также иметь в виду – руководство страны, создав командно-
административную систему управления, вмонтировало и саму партию в эту 
систему, что не могло не сказаться на стиле и методах партийного 
руководства школой. Оно все дальше и дальше уходило от политических 
методов работы, подменяя их администрированием, присвоив себе как 
контрольные, так и распорядительные функции. Это нашло отражение в том, 
что практически вся деятельность школы определялась партийно-
государственными решениями. В этих решениях многие вопросы школьного 
строительства ставились некомпетентно, приобретали силу 
административного распоряжения, а необходимые экономические и 
материальные предпосылки подменялись внеэкономическим принуждением 
на основе партийной дисциплины. 

В условиях нового политического устройства формировалась система 
требований к сфере школьного образования. Главные требования 
определялись хозяйственными вопросами. Особенно это стало заметно в 
условиях индустриализации. В 1928 г. Пленум ЦК ВКП(б) отмечал, что 
«налицо резкое несоответствие между потребностями в квалифицированных 
специалистах для технически перестраивающейся промышленности … и 
состоянием дела подготовки кадров специалистов» [3, с. 356–357, 524–525]. 

Вина за такое положение возлагалась на школу. Это признавалось 
самим Наркомпросом. А.В. Луначарский отмечал в одном из своих 
выступлений (в 1928 г.), что школа не дает еще достаточно хорошо 
подготовленных в вузы учеников. Это, в свою очередь, отражается на 
дальнейшей подготовке специалистов, «не способных участвовать должным 
образом в процессе индустриализации» [6, с. 427]. Нужды индустриализации 
неизбежно подводили партийное руководство к изменениям в области 
школьной политики. Н.И. Бухарин, руководивший образовательной сферой в 
политическом руководстве, считал необходимым приблизить школу к 
нуждам хозяйственного развития. В этой связи он отмечал (в 1931 г.): «Нам 
нужно вообще понять, что вся наша культура должна быть гораздо меньше 
словесной и «гуманитарной» в старом значении этого слова и в известном 
смысле более «технической» [2, с. 319]. 

Проблемами развития школы были озабочены и советские органы. В 
Постановлении XIII Всероссийского съезда Советов (1927 г.) отмечалось: 
«Быстрое и всестороннее развитие народного просвещения … является 
необходимой предпосылкой поднятия хозяйства на более высокий 
технический уровень и для развертывания всестороннего социалистического 
хозяйственного и культурного строительства» [8, с. 33]. Постепенно, 
особенно с началом индустриализации, оценки образования становились все 
более резкими. В начале 1930-х гг. партийные форумы нередко 
квалифицировали школьное образование как «совершенно 
неудовлетворительное», «отвратительное» [4, с. 129, 184].  
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Рубежным можно считать Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 
1931 г. «О начальной и средней школе» [8, с. 156]. Оно знаменовало конец 
поисков новой формы школьного образования и наполнение его новым 
содержанием. Это постановление означало возвращение к методам 
традиционной дореволюционной школы: с классно-урочной системой 
преподавания, строго определенной программой преподавания, едиными 
учебниками и т.д. В постановлении отмечалось: «Советская школа не 
соответствует тем огромным требованиям, какие предъявляются к ней 
современным этапом социалистического строительства». Главным 
недостатком объявлялось несоответствие школьного обучения задачам 
хозяйственного развития, так как «обучение в школе не дает достаточного 
объема общеобразовательных знаний». Это создало непригодную основу для 
подготовки специалистов в техникумах и вузах. 

Для исправления сложившегося положения намечается ряд мер. 
Предписывалось улучшать методическое руководство школой, обеспечить 
учебные учреждения квалифицированными кадрами, улучшить 
материальную базу школ, направить в сферу образования для руководства 
различными участниками опытных организаторов [4, с. 354, 356, 360]. 

Вся сфера школьного образования стала определяться политическими и 
идеологическими установками. Государство было заинтересовано в сильной 
экономике, основой которой была наука и развитая система образования. Но 
мотивы, определяющие востребованность школьного дела, были иными, 
нежели это было в государствах, прошедших этап модернизации. Другими 
были пути и методы решения образовательных задач. Б.М. Миронов отмечал, 
что главным двигателем развития образования на Западе является стремление 
людей быть конкурентно способными, получать больше доходов. В нашей 
стране побудительные причины были другими. По мнению Б.М. Миронова, 
«социалистическая экономическая ментальность … ориентирует человека на 
получение дохода и экономический рост, но другими средствами: 
регламентацией, централизацией, контролем, командой. Объективно 
социалистическое общество в образовании заинтересовано, однако 
образовательный потенциал населения в полной мере не может 
реализоваться, во-первых, потому, что высокообразованный человек не хочет 
и не может служить винтиком в командно-административной системе, он 
плохо, т.е. ниже своих возможностей работает, во-вторых, потому, что такая 
система требует колоссального образованного управленческого аппарата, т.е. 
громадных непроизводственных затрат, накладных расходов. Поэтому здесь 
образование, можно полагать, подчиняется закону падающей произво-
дительности, т.е. с ростом образовательного уровня населения эффект его 
отдачи снижается. Опыт СССР свидетельствует о том, что господствующая 
ментальность опосредует влияние образования на экономический рост. Она 
создает своего рода сито, которое фильтрует поток научной информации, 
поступающей к человеку, бракует даже строго научно установленные факты, 
если они противоречат установкам этой ментальности … Следует также 
иметь в виду, что господствующая в российском обществе ментальность не 
позволяла накопленным в обществе знаниями в полной мере 
материализоваться» [8, с. 120].  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭЛИТНОСТИ  
И КРИТИКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛИТАРИЗМА 

 
Н.Б. Карабущенко 

Астраханский государственный университет 
 

Элитологи давно уже заметили, что внешняя среда может оказывать 
значительное влияние на процесс зарождения, развития и гибели элитного 
качества. Биология элитности лучше всего изучена на примере животных и 
растений, но механический перенос этих данных на антропологию оказыва-
ется этически и научно неверным (и весьма опасным). Тем не менее примеры 
из мира животных могут стать прекрасной иллюстрацией для описание пси-
хологии поведения людей. Не следует забывать, что всякая социальная и 
культурная элитность всегда имеет конкретного биологического носителя, 
функционал физиологии которого непосредственно связан и взаимодействует 
с элитностью в качестве единой системы. 

Иерархические системы существуют не только в мире людей. Мы их 
обнаруживаем в мире животных и растений, а также в неживой материи (фи-
зика, химия). Это дает нам повод утверждать, что сущность самого бытия 
подчиняется какому-то единому закону иерархии, который имеет всеобщий 
характер несмотря на все многообразие форм своего физического и духовно-
го проявления. 

У многих стадных животных роль высшего иерарха («супердоминан-
ты») занимает вожак – более сильный зверь, который доказывает свое право 
быть лидером путем унижения и подавления «воли» остальных членов его 
группы. Аутсайдеры демонстрируют свою покорность вожаку «позой униже-
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ния», чаще всего имитирующей готовность к вступлению в половой акт на 
правах пассивного партнера. 

Н.С. Пряжников выделяет семь существенных моментов иерархиче-
ских взаимоотношений в животном мире: 1) стремление к повышению своего 
ранга в сообществе является важнейшим жизненным стимулом для многих 
конкретных особей; 2) отношения между вожаками, приближенными, «шес-
терками», основной массой и отверженными строятся по четко заведенным и 
выполняемым правилам; 3) важную роль при соблюдении иерархических от-
ношений играют различные поведенческие ритуалы; 4) выделение среди об-
щественных животных доминантов нередко основывается на их действитель-
ном преимуществе среди своих сородичей; 5) особи, находящиеся на нижних 
иерархических уровнях, пребывают в состоянии стресса и подавленности; 
6) управленческие функции передаются различными эмоциональными про-
явлениями по цепочке вниз; 7) наоборот, различные блага передаются по ие-
рархической цепочке вверх – от более зависимых особей к более привилеги-
рованным [4, с. 25–29]. 

Для биологического уровня элитарного характерно то, что сама элитар-
ность часто основана на враждебных биологических программах, реализуемых 
отдельными особями и конкретным сообществом животных. Смыслом сущест-
вования многих животных является либо перемещение по иерархической лест-
нице верх, либо сохранение своего положения в общественной иерархии, а 
следовательно, и сохранение имеющихся привилегий и благ (как неких симво-
лов своего особого положения и собственной значимости) [4, с. 30]. 

Критиковать биологический элитаризм стали еще древние греки. В ча-
стности, уже Платон высказывался против слепого перенесения биологиче-
ских законов евгеники на человеческий род. Искусственно выводить аристо-
кратию человеческого рода, согласно его точке зрения, вещь просто невоз-
можная, а порой и просто опасная. Хотя Платона самого безосновательно об-
виняют в утопизме, но данное его замечание свидетельствует о его реализме 
и четком понимании обсуждаемой проблемы. В этом же духе высказывались 
и все остальные великие элитологи прошлого – Сенека, Н. Макиавелли, 
Ф. Ницше, Н.А. Бердяев. Единомыслие этих классиков элитологической мыс-
ли свидетельствует о том, что все они были сторонниками аристократии духа 
и не верили в вечное господство аристократии крови, хотя сами были выход-
цами из этого сословия. 

Если бы мы гипотетически допустили возможность перенесения зако-
нов животной евгеники на человека, то нам бы тогда пришлось признать че-
ловека стоящим на одной ступени развития со всеми остальными животными 
нашей планеты. Воспроизводство лучших пород животных ведется в резуль-
тате культивирования их физических данных. Человек же существо не столь-
ко физическое, сколько духовное. А дух можно улучшать только в результате 
системы непрерывного образования. Иными словами, для улучшения породы 
людей требуется развитая культура, а не генетика.  

Поэтому законы биологического элитаризма просто не действуют в 
природе человека. Тем не менее в науке мы можем часто встретить всякого 
рода спекуляции на этот счет. Поэтому не удивительно, что многие экстре-
мистски настроенные политики (классический пример – национал-
социалисты Третьего рейха) часто прибегают ко всякого рода ухищрениям 
биологического элитаризма, сами того не понимая, что своей страстью к этим 
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теориям они выдают свою близость к животным инстинктам. В чем заклю-
чаются биологические предпосылки возникновения элитарности?  

Влияние внешней (физической) среды на процесс развития элитности и 
качественное состояние самой элиты составляет «физические факторы элит-
ности». Астрономами было замечено, что в периоды длительного понижения 
солнечной активности в обществе возникают и развиваются многие прогрес-
сивные явления, и наоборот, в периоды длительного повышения активности 
Солнца наблюдаются тенденции застоя и упадка культуры. Обнаруженный 
астрономами 58-летний солнечный цикл оказывается влияние на рождае-
мость одаренных людей. Максимумы рождаемости талантов приходятся на 
минимумы солнечной активности [6, с. 47].  

Исследованиями влияния солнечной радиации, атмосферного давления 
и других природных явлений на рождаемость выдающихся людей занимался 
русский ученый Е.С. Виноградов. Он, в частности, исследовал зависимость 
рождения выдающихся людей (гениев) от всплесков космической радиации, 
порождаемой солнечными вспышками и широкими атмосферными ливнями 
частиц. Согласно его «лучевой гипотезе», время «магнитных бурь» («солнеч-
ные протонные события») содействует повышению числа рождаемости ода-
ренных людей. Им было обнаружено, что в годы «умеренного солнца» таких 
людей рождается на 10% больше, чем в годы «пассивного» и «активного» 
солнца [6, с. 44–45], была установлена сезонная зависимость рождения ода-
ренных людей – выяснилось, что зимой их рождается больше (максимум в 
январе-марте), чем летом (минимум в июне-августе) [6, с. 46]. 

Физические факторы элитности чаще всего имеют количественное из-
мерение и определяются таким понятием, как «сила». Описанные биологиче-
ские характеристики встречаются и в мире людей. Особенно близка к этим 
данным была первобытная «элита силы», ближе всего стоявшая в эволюци-
онном плане к миру животных. 

Классик советской, а затем и современной российской элитологии 
Г.К. Ашин в своей книге «Основы элитологии» (1996), касаясь данного во-
проса, указывает на то, что с самого начала ХХ в. распространенным спосо-
бом обоснования элитаризма являлись ссылки на законы биологии. В 1930–
1940-е гг. биологический подход был скомпрометирован теоретиками фа-
шизма и к середине века утратил свою былую популярность. Однако в конце 
столетия «биологический элитаризм» в несколько модифицированном виде 
стремится обрести «второе дыхание». Опираясь на успехи генной инженерии, 
он усиленно рекламируется в ряде стран Европы и Америки. Английский со-
циолог С. Дарлингтон считает, что различие между массой и элитой носит 
генетический характер и определяется в конечном счете «прочным материа-
лом наследственности», причем ход истории определяется «объединенным 
генофондом» людей с лучшей наследственностью, то есть элитой. Американ-
ский социолог Р. Уильямс также полагает, что различия между творческим 
меньшинством и нетворческим большинством обусловлены генетически; от 
рождения предопределено – в элиту или в массу попадает человек [2, 68–69; 
3, с. 56]. В последнее время отечественная психология все чаще начинает об-
ращаться к творчеству этого выдающегося российского элитолога и приво-
дить его работы в качестве классических примеров именно психологической 
элитологии [5, с. 470–492]. 
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Представители социобиологии утверждают, что иерархия внутри со-
циума, включающая существование немногих властьимущих и множества 
подчиненных, представляется инвариантном в историческом процессе, кото-
рый определяется психофизическим генотипом подавляющей части людей, 
конформистски ориентированных. Выделение властвующего меньшинства – 
глобальный закон живого, осуществляемый в природе с помощью естествен-
ного отбора, в мире гуманного социума претворяется в жизнь с помощью со-
циально-сексуального стимулирования: поощрение сильнейших любовью 
лучших женщин. Неравенство заложено в биологической основе человека.  
По мнению Г.К. Ашина, ссылки на биологические законы стали обычными на 
Западе при обосновании элитаризма, ими пользуются не только социологи, 
но и журналисты, и политики. Так, бывший президент Франции Валери Жис-
кар д’Эстен, обосновывая социальное неравенство и иерархическую структу-
ру западного общества, ссылается на то, что «среди животных тоже сущест-
вует своя иерархия». Впрочем, он тут же пишет, что Франция движется к 
большей социальной однородности [2, с. 58].  

Общим для биологического элитаризма является абсолютизация деле-
ния общества на высшие и низшие классы на том основании, что различия 
между людьми носят «генетический характер», что элита – люди, обладаю-
щие «более ценным генным капиталом», что «благо человечества требует 
селективно-элитарного подхода к воспитанию людей» (обычно разного для 
элиты и масс). При этом Г.К. Ашин указывает на то, что биологический эли-
таризм ни в коем случае нельзя считать частью или формой фашизма или ра-
систской идеологии. Социальная биология подменяет общественные законы 
биологическими, механически перенося на человека законы генетики живот-
ных. Нет сомнений в том, что генетическая наследственность играет важ-
нейшую роль в жизни человека, но она проявляется как бы в «снятом» виде, 
как подсистема в системе более высокого порядка. Становление индивида 
осуществляется под определяющим воздействием социальной, а не генетиче-
ской программы. Попытки доказать, что различия нормальных людей по ин-
теллекту зависят от «генов интеллектуальности», не нашли убедительных 
подтверждений в современной науке об элите. На этом основании коммуни-
сты делали вывод о том, что «элитизм есть не что иное, как дискриминация 
путем намеренного развития одних людей за счет других», что это классовая 
позиция идеологов эксплуататорского меньшинства [2, с. 72; 3, с. 59]. 

Г.К. Ашина прежде всего интересует проблема воспроизводства элиты 
(сам этот термин начиная с середины XIX в. широко используется в генетике, 
семеноводстве для обозначения лучших, отборных семян, растений, живот-
ных, полученных в результате селекции для дальнейшего развития). В этом 
плане определенный интерес представляет гипотеза А. Ефимова о механиз-
мах формирования и функционирования элиты, которая, по его утверждению, 
основана на учении академика Н.И. Вавилова и представляет собой социаль-
ную интерпретацию биологического «закона элитного ряда»: многие виды 
растений и животных существуют и успешно развиваются лишь при условии 
выделения у них элитных групп, как бы обеспечивающих жизнь популяции 
[1, с. 61]. Можно согласиться с тем, что если в том или ином обществе унич-
тожаются, «выбиваются» элитные группы и особи, происходит и деградация 
всего данного общества и, прежде всего, его культуры. На место «выбитой» 
элитоцидом подлинной элиты приходят псевдоэлитные клики и группировки, 
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которые формируются по принципу семейственности, протекционизма, угод-
ничества властьимущими [1]. Наиболее наглядно это проявляется именно на 
биологическом уровне. В сфере духовного развития следует, по-видимому, 
ограничиться некоторыми поправками, связанными с реализацией человеком 
предоставленной ему свободой воли. 

Г.К. Ашин ссылается на слова другого русского социолога и элитолога 
П.А. Сорокина, который как-то сказал по этому поводу, что «…теория чис-
тых рас оказалась мифом, их нет… В наше время чистота крови сохраняется 
разве только на конных заводах, да в хлевах йоркширских свиней, да и там, 
кажется, не этим «расовым» признаком обеспечивается «симпатия» одного 
коня к другому» [7, с. 245]. Добавим от себя, что биологический элитаризм 
продуктивен лишь в тех формах жизни, в которых доминирует физиологиче-
ское и физическое. Там, где доминация остается за социокультурным факто-
ром, где господствует дух (разум), биологический признак элитаризма вооб-
ще исчезает. Там действуют совершенно иные законы селекции элитного, 
которыми занимается уже непосредственно сама элитология. 
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
О.В. Конаныхина  

Астраханский государственный университет  
 

В условиях федеративного государства объективный интерес России во 
внешнеэкономической сфере слагается из суммы аналогичных интересов 
субъектов Федерации – регионов. Выход регионов на международную арену 
является отличительной чертой сегодняшнего времени. Расширение внешне-
экономических связей субъектов Федерации стало отражением демократиче-
ской трансформации современного общества, а активизация международных 
связей отражает общемировую тенденцию децентрализации управления со-
циально-экономическими процессами на региональном уровне.  

Многообразие форм внешних связей укрепляет позиции страны в ми-
ровом экономическом пространстве и реализует концепцию интеграции оте-
чественной экономики в мирохозяйственные связи. 
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Сегодня внешнеэкономические связи определяются как совокупность 
направлений, форм и методов торгово-экономического, научно-технического 
сотрудничества, а также кредитных и валютно-финансовых отношений с за-
рубежными странами в целях эффективного использования международных 
экономических отношений, преимуществ международного разделения труда 
для развития экономики страны [3, с. 111]. 

Участие в международном разделении труда позволяет достигать по-
ставленные экономические цели при меньших затратах производственных 
ресурсов. Международный обмен товарами (услугами) может быть выгоден 
всем участникам внешних экономических связей при условии правильного 
оформления структуры экспорта и импорта [5]. Эти положения лежат в осно-
ве оценки экономической эффективности внешнеэкономической деятельно-
сти на любом уровне.  

Необходимость и обязательность проведения расчетов экономической 
эффективности в настоящее время  являются доказательством обоснованности 
развития внешнеэкономических связей. Экономическое обоснование прини-
маемых решений по управлению внешнеэкономической деятельностью регио-
на осуществляется посредством расчета различных показателей экономической 
эффективности. Всю систему показателей экономической эффективности 
внешнеэкономической деятельности можно разделить на две группы: 

1) показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, вы-
ражающиеся в соответствующих денежных единицах как разница между ре-
зультатами и затратами; 

2) показатели эффективности, определяемые на основе отношения ре-
зультатов к затратам, выражаются в относительных величинах [5, с. 20]. 

Эффективность экспортной деятельности можно рассматривать как со-
отношение между внутренними и внешними ценами товарной продукции, 
рассчитанное по формуле: 

К = В*Y/Z, 
где К – коэффициент абсолютной эффективности экспорта; В – экспортная 
цена товара (долл.); Z – внутренняя цена экспортируемой продукции (руб.); Y 
– валютный обменный курс (руб./долл.). 

В настоящее время максимальная экономическая эффективность экс-
портной деятельности российской экономики достигается за счет поставок 
сырьевых ресурсов, а не готовой продукции [4, с. 75]. 

Соотнесение полученных в результате расчетов показателей эффектив-
ности экспорта продукции основных товарных групп (рис. 1) свидетельствует 
о наличии корреляции между показателями эффективности внешних продаж 
и степенью переработки продукции: затратный характер производства обу-
словливает снижение экономической эффективности поставок на внешний 
рынок товарной продукции глубокой степени обработки. 

Таким образом, представленная зависимость подтверждает тот факт, 
что эффективность экспорта России на данном этапе обеспечивается произ-
водством низкотехнологичных продуктов, преобладанием сырьевого харак-
тера и отсутствием в экспорте готовых изделий высокой степени обработки.  
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Рис. 1. Эффективность экспорта России по отдельным товарным группам 
 
Анализ структуры национального экспорта показывает, что основу вывоза 

РФ составляет ограниченная группа топливно-сырьевых товаров, полуфабрика-
тов и материалов, прошедших первичную обработку (табл. 1) [1, с. 7–16]. 

 
Таблица 1 

Товарная структура российского экспорта в 2000–2005 гг., %  
Товарные группы 2002 2003 2004 2005 

Продовольственные товары и сырье для них 3,5 2,7 3,0 4,0 
Минеральные продукты, в т.ч. топливно-
энергетические товары  57,0 54,0 56,0 57,5 

Текстильная  продукция  1,5 1,3 1,2 1,1 
Продукция обрабатывающей промыш-
ленности в целом,  38,0 42,0 39,8 37,4 

в т.ч: 
Химическая промышленность  7,9 7,0 7,4 7,5 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  6,6 5,0 5,9 5,7 
Машины и оборудование  9,4 7,0 7,2 8,4 
Металлы и изделия из них 14,1 23,0 19,3 15,8 

 
Таким образом, можно сделать вывод о сформировавшейся монокуль-

турной специализации, которая представлена однородной сырьевой продук-
цией и материалами [1, с. 7–16]. 

Высокая и растущая  топливно-сырьевая ориентация национального 
экспорта способствует росту национальной экономики. Это обеспечивается 
высокой доходностью экспортно-ориентированных добывающих отраслей, а 
также отраслей первичного передела продукции. Рост экспортных поступле-
ний страны за 2004 г. был обеспечен продукцией ТЭК, которые составили 
57,3% всего объема экспортных поступлений; за 2005 г. доля ТЭК в экспорте 
продолжала увеличиваться и экспортные поступления возросли до 66,4% [2].  

В то же время расширение топливно-сырьевых поставок имеет  количе-
ственные ограничения, связанные с физическим исчерпанием ресурсной ба-
зы. Несмотря на масштабность национального минерально-сырьевого ком-
плекса очевидным является постепенное сокращение многих видов полезных 
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ископаемых и значительное ухудшение условий их добычи, ведущее в даль-
нейшем к снижению стоимостных объемов экспорта (табл. 2) [1, с. 7–16]. 

 
Таблица 2 

Оценка запасов природных ресурсов 
Предельный срок эксплуатации (г.) 

Справочно: 
 Подтвержденные за-

пасы (в % к мировым) Россия 
Мир в целом Ближний Восток 

Нефть  4,6 19,1 40,3 86,8 
Газ  30,7 83,1 61,9 245 
Уголь  15,9 584 216 Более 5001

 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что топливно-сырьевая специализа-

ция бесперспективна с эволюционной точки зрения, поскольку фактически 
ориентирована на постепенное потребление национального богатства (с по-
зиции суммарного национального богатства экспорт природных ресурсов оз-
начает лишь переход национального богатства из овеществленной в ликвид-
ную форму без его реального приращения). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о нецелесообразности низко-
технологичной экспортной специализации в контексте развития глобального 
рынка, ориентирующегося на ресурсосбережение, активное использование 
различных искусственных заменителей и вторичного сырья, а также произ-
водство высокотехнологичных товаров, которые уже давно заняли прочные 
позиции в экономике таких стран, как Япония и США (начало структурных 
сдвигов мирового товарного экспорта представлено в табл. 3.) 

 
Таблица 3 

Сдвиги в структуре мирового товарного экспорта  
(исключая топливо), % 

Товарные группы по технологическому  уровню 1980 1998 
Высокотехнологичные товары2  20,2 30,2 
Среднетехнологичные товары 26,4 29,6 
Низкотехнологичные товары  10,1 7,6 
Продукция трудоемких и сырьевых отраслей 40,4 29,8 
Неклассифицируемые товары  2,9 2,8 

 
Из данной таблицы видно, что производство высокотехнологичных то-

варов увеличивается, на смену сырьевых отраслей приходят высокие техноло-
гии. Среди лидеров по объему товарооборота высокотехнологичной продукции 
является Китай, где объем импорта данной продукции за 2005 г. составил 
157,52 млрд долл. США, что составляет 26,8%, объем экспорта – 171,28 млрд 
долл. США, что составляет 33,5%. В 2006 г. объем товарооборота высокотех-
нологичной продукции должен составить более 400 млрд долл. США, общий 

                                                           
1 Запасы угля на Ближнем Востоке составляют лишь 0,2 % мировых и в настоящее 
время практически не разрабатываются. 
2 В международной торговле термин «высокие технологии» относится к товарам в 
вещной форме (машины, оборудование, приборы) и носит условный характер. К та-
ковым причисляются товары по показателю наукоемкости – отношение затрат на      
НИОКР к объему производства. 
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пророст составит 25%. В то же время в России объем высокотехнологичного 
экспорта в 2001 г. составил лишь 3 млрд долл. США, в 2006 г. этот показатель 
должен вырасти на 10–14%. 

Таким образом, если для экономически развитых стран характерен 
удельный рост высокотехнологичных и среднетехнологичных товаров, то для 
России имеет место обратная  тенденция, и как следствие, чисто сырьевая 
направленность. Абсолютное преобладание в российском экспорте товаров с 
низкой добавленной стоимостью влечет сокращение положительного резуль-
тата торгового баланса, поскольку их вывоз обеспечивает минимальный объ-
ем экспортных поступлений, а закупки произведенной на их основе готовой 
продукции из-за рубежа увеличивают расходы на импорт.  

Следовательно, при определении стратегических приоритетов развития 
российского экспорта представляется целесообразным ориентироваться на 
устойчивые тенденции развития мирового экспорта в разрезе наиболее дина-
мичных товарных групп, а также учитывать направления экономической 
стратегии государств, успешно выступающих в международной торговле. 
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ФЕНОМЕН NEW AGE В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Е.В. Крючкова  
Астраханский государственный университет 

 
Понятие New Age (NA) совсем недавно вошло в российский обиход. 

Многие из нас слышали такие словосочетания, как «музыка  NA», «религия 
NA» и, наконец, «поколение NA». Но что же это такое – понимают не все.  

NA в исследовательской литературе трактуется по-разному. Его интер-
претируют и как Новую Религию, и как Новое  Время, и как Новое Течение. 
Дословно с английского языка New Age переводится как Новая Эра, в данном 
случае – Эра Водолея. 

Само понятие NA появилось в американских масс-медиа в 1980-е гг. В 
1970-е гг. NA уже существовал как развитая субкультура, отдельные элемен-
ты которой были сформированы еще в 1960-х гг. Предшественниками NA 
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являются теософия, спиритизм и другие оккультные течения конца XIX – на-
чала XX в., например, трансцендентализм, месмеризм, астрология, магия, 
алхимия, каббала и паранормальные явления [4]. 

Что подразумевается под понятием Новой Эры в современном мире? В 
данном контексте NA – это эра новых возможностей, нового менталитета, 
мышления и технологий. Под углом православия понятие NA хорошо отра-
зил А.Л. Дворкин в своей работе «Сектология». Он определил его как вызов 
обществу, как «продуманную и расклассифицированную систему», которая 
«питается контактами со сверхъестественным миром» и втягивает «народ» в 
«ньюэйджерскую секту» [2, с. 705]. 

Безусловно, выбрать для себя определенную точку зрения достаточно 
сложно. Ведь, с одной стороны, мы все с вами слушаем, так называемую, ре-
лаксирующую музыку, которая успокаивает и расслабляет, позволяет (неко-
торым индивидам) входить в измененное состояние и стремиться к «просвет-
лению». Многие были на различных тренингах и семинарах, таких, как 
«НЛП» (нейролингвистическое программирование), «Фэн Шуй Натальи 
Правдиной» (российский вариант ньюэйджерского течения) [1], пытались 
при помощи восточных практик или наставника-учителя изменить свою 
жизнь к лучшему и откорректировать свою карму.  

Современных исследователей волнуют вопросы о том, почему люди 
подвержены феномену NA, каковы его новые формы [5]. Таким образом, 
прослеживается общая идея всех школ Новой Эры: 

• единство всех религий (все религии утверждают одно и то же, мно-
го путей ведут к одной и той же реализации) – этот тезис нередко приводит 
во ньюэйджевской литературе к некритической популярной смеси малосо-
вместимых учений; 

• вера в прошлые рождения и переселение душ в виде непосредст-
венного перехода сознания от рождения к рождению; 

• вера в кармическую причинность и взаимосвязь судьбы с события-
ми прошлых жизней; 

• ощущение единства всех живых существ как одного безбрежного 
океана энергии; 

• представление об ограниченности ума и разума, о наличии «высше-
го я» и «трансперсональной реальности»; 

• вера в сложную духовную иерархию и возможность отдельно взя-
тых учителей подниматься на высшие ступени; 

• вера в сверхъестественные и трансперсональные сущности, ангелов, 
демонов, пришельцев, духов, небесных учителей; 

• представление о единстве науки, мистики и религии; 
• общая вера в Добро, Любовь и Светлые силы; 
• вера в глубокий смысл непонятных мистических обрядов и уваже-

ние к обрядности [4]. 
Вот еще одна попытка сформулировать эти признаки, высказанная 

А.Л. Дворкиным:  
1. Бог не является Личностью, это – абстрактный Дух, который прони-

зывает Вселенную и проявляется во всем существующем.  
2. Человек является носителем этого Духа, по своей природе он боже-

ственен и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека заклю-
чается в том, чтобы пробудить их в себе и стать человекобогом.  
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3. После смерти душа воплощается в другое тело, судьба человека при 
этом определяется законом кармы — влиянием совершенных в прошлых пе-
рерождениях добрых дел и злых поступков.  

4. Совершенствуясь на протяжении многих перерождений, человек мо-
жет достигнуть сверхъестественного мира; души, существующие в нем, в за-
висимости от степени своего совершенства, входят в иерархию, которая ока-
зывает влияние на ход земной истории.  

5. Высшие духи могут воплощаться в нашем мире, чтобы принести лю-
дям сокровенное знание; они становятся учителями человечества; ими были 
Будда, Кришна, Иисус, Конфуций, Магомет и др. Их учения являются эле-
ментами одной всеобщей религии [2, с. 752] . 

Особое место в религии NA занимает идея «близости рождения Новой 
Эры» [2, с. 754], которая во многих случаях связывается с приходом «спаси-
теля». Во время ожидания прихода Новой Эры должно произойти изменение 
в сознании человечества и каждого индивида. Поэтому главная задача нью-
эйджеров – гармония и объединение внутреннего  и внешнего миров. 

Еще одним важным аспектом феномена NA, который выделяют как на-
учные исследователи, так и критики, является все большее появление так на-
зываемых «лжепророков» и «лжегуру», которые под маской «всеобщей люб-
ви» и идеи «всепрощения» обманывают доверчивых граждан.  

Но на то и дана изначально человеку свобода выбора, чтобы люди, ока-
завшись в любой культурной ситуации, смогли не лишиться ориентиров, пра-
вильно разобраться в окружающем их разнообразии, отличить подлинные 
ценности от порой пленяющей мишуры расхожих соблазнов. Всякая конта-
минация (особенно когда речь идет о глубинных смыслах) возможна в своем 
существовании лишь до определенной черты, за которой ожидают бездна и 
крушение. Наличие в голове человека двух диаметрально противоположных 
воззрений на один и тот же предмет на языке медиков представляет типич-
ную картину патологической раздвоенности сознания. Сегодня немало зри-
мых черт указывают на то, что этот болезненный симптом глубоко поразил 
общественное сознание россиян [3].  

То, что на сегодня структура NA является одной из самых прибыльных, 
уже не подвергается сомнению. Но сколько стоят семинары, тренинги, книги, 
кассеты, диски, видео? Этого никто не подсчитывал. Конечно, кроме матери-
альной стороны есть еще ряд нерешенных вопросов. Например, засилье  этих 
убеждений ведет к формированию новой религии, которая формирует новое 
сознание. Здесь не требуется душевных и физических истязаний, все очень 
мобильно, вы можете позволить себе совершать ньэйджеровские практики 
прямо на рабочем месте или в общественном транспорте, нет необходимости 
тратить все свое свободное время. Это удобно. А то, что нам удобно – стано-
вится популярным. Проведем параллель с появлением микроволновых печей. 
Что вы знали о них 15 лет назад? А сейчас это неотъемлемая часть нашей 
жизни, ведь это удобно. 

То же самое происходит и с NA. Новая Эра уже вошла в нашу жизнь. 
Осталось только понять – плохо это или хорошо. А может, не так страшен ... 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

К.Н. Макаров 
Астраханский государственный университет 

 
Известно, что банки, афишируя свою универсальность, на самом деле 

предпочитают заниматься определенным кругом операций, в частности, ра-
ботой на валютном рынке либо на рынке ценных бумаг. Однако в настоящее 
время все более актуальным становится именно универсальность банковской 
деятельности. И поэтому управление отдельными видами рисков должно ста-
новится частью системы риск-менеджмента банка. Банк должен выработать 
для себя соответствующие механизмы выявления, измерения, контроля, от-
слеживания и отчета по каждому виду рисков и их систематизацию. 

Кредитный риск часто называют риском неисполнения заемных обяза-
тельств, то есть риском неплатежа по кредиту. Кредитный риск представляет 
собой опасность (угрозу) несвоевременной или неполной уплаты суммы дол-
га и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения по-
терь или убытков у кредитора. 

Основные причины возникновения кредитного риска можно сформу-
лировать следующим образом: 

1) неблагоприятные изменения в экономике страны, региона или от-
дельного города; кризисные ситуации в отдельных отраслях и экономики в 
целом, ведущие к снижению деловой активности заемщиков; 

2) неспособность заемщика достичь запланированного финансового 
результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в 
деловой, экономической и политических сферах; 

3) изменения в рыночной стоимости или потеря качества (уменьшение 
ликвидности, физического состояния и возможности продажи на рынке) 
обеспечения (в первую очередь, залога); 

4) возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком 
или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика. 
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Отмеченные причины позволяют выделить две разновидности кредит-
ного риска: портфельный и операционный. 

Портфельный риск связан с качеством активов банка и их распределе-
нием по отдельным видам и категориям. 

Операционный риск связан с состоянием организации и управления 
кредитным процессом. 

Система риск-менеджмента должна включать такие элементы, как точ-
ки контроля за соответствующими банковскими операциями, генерирующи-
ми риск, набор средств и методов оценки рисков, их прогнозирование, инст-
рументарий по ограничению и снижению рисков, формы мониторинга и про-
гнозирования рисков, информационные потоки и организационную структу-
ру управления банком. Необходимость внедрения системы риск-
менеджмента обусловлена рядом факторов:  

1) возрастающей волатильностью финансовых рынков;  
2) периодическими кризисами и потрясениями;  
3) давлением регулирующих и контролирующих органов;  
4) динамичной реструктуризацией механизмов управления банком. На 

практике при построении системы риск-менеджмента возникает комплекс 
проблем: сложность идентификации рисков, необходимость оценки рисков и 
определение степени вероятности того, что этот риск вызовет потери. Важно 
ограничить риск и определить приемлемый его уровень для коммерческого 
банка. Необходимо предусмотреть возможные контрмеры на тот случай, если 
возможная реализация риска превысит допустимый предел. Создание систе-
мы риск-менеджмента коммерческого банка предполагает прохождение ряда 
этапов. 

На первом этапе необходимо выявить все существующие риски, при-
нимаемые на себя кредитной организацией. 

На втором этапе, исходя из концепции кредитной организации по 
управлению рисками, определяются цели и задачи риск-менеджмента. Это 
достаточно острая проблема, требующая оценки корпоративной культуры, 
готовности к переменам на основе идеологии управления рисками. Политика 
управления рисками строится на основе общей стратегии развития банка и 
позволяет:  

1) осуществлять общую координацию управления рисками;  
2) выявлять все существующие риски, принимаемые на себя кредитной 

организацией;  
3) проводить измерение (количественное или качественное) совокупно-

го влияния выявленных рисков на кредитную организацию;  
4) осуществлять постоянное наблюдение за изменением степени под-

верженности выявленным рискам;  
5) производить контроль в виде отказа от принятия риска, разумного 

ограничения риска и его переноса путем страхования, наличия плана опера-
тивных действий в случае если негативное влияние рисков, которые банк 
рассматривал в качестве разнородных, наступило одновременно. 

На третьем этапе разрабатываются процедуры оценки каждого из вы-
явленных рисков и принятия решений по использованию конкретных мето-
дов управления. Алгоритм принятия управленческого решения состоит из 
оценки выявленного риска и определения его значимости для банка. При зна-
чительном риске банк должен оценить наиболее вероятное направление из-
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менений. Если изменения благоприятны, то нет необходимости стремиться к 
устранению риска; если изменения неблагоприятны, банк принимает меры к 
устранению или ограничению риска до приемлемого уровня. Механизм при-
нятия решений основан на распределении прав и ответственности между 
банковскими служащими стратегического, тактического и оперативного 
уровней управления банка. 

Четвертым этапом построения системы риск-менеджмента является 
создание организационной структуры управления коммерческим банком, со-
ответствующей системе риск-менеджмента, или трансформация существую-
щей организационной структуры. 

На основе выявления всех существующих рисков, принимаемых на се-
бя кредитной организацией, строится политика управления конкретным ви-
дом риска. В связи с тем, что в настоящее время в активах банка преобладают 
кредитные операции, основное значение в системе управления риском отво-
дится управлению кредитным риском. 

С целью обоснования качества управления кредитным риском следует 
определить методологические подходы по следующим основным блокам:  

1) разработка и утверждение кредитной политики банка;  
2) обоснование принципов диверсификации кредитного портфеля и це-

нообразования по выдаваемым кредитам;  
3) осуществление постоянного мониторинга соблюдения кредитной 

политики;  
4) разработка процедур рассмотрения заявок на получение кредитов и 

принятие решений по предоставлению кредитов;  
5) разделение полномочий по оценке уровня кредитного риска, приня-

тия решений о выдаче кредитов и контроля за их возвратом;  
6) соблюдение принципа коллегиальности принятия решений в случа-

ях, когда подобный подход принят в кредитной организации;  
7) разработка методик оценки кредитного риска и качества принимае-

мого кредитного организацией залога в обеспечение выданных кредитов;  
8) формирование управленческой отчетности и достижение информи-

рованности органов управления кредитной организации о текущем уровне 
кредитного риска;  

9) определение правил действий в случае выявления несоблюдения 
(нарушения) процедур принятия решений по предоставлению кредитов и 
оценке кредитного риска. 

Далее по степени значимости выделяются рыночные риски. Методоло-
гия управления рыночным риском также предполагает оценку качества его 
управления по следующим параметрам:  

1) степень структурированности политики управления рыночными рис-
ками по видам (валютный, фондовый, процентный);  

2) наличие методик оценки рыночных рисков и контроля за их соблю-
дением;  

3) лимиты открытых позиций (валютных, финансовых инструментов, 
драгоценных металлов);  

4) информированность через составление управленческой отчетности 
органов управления банка о текущем уровне рыночного риска; 
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5) непрерывный (ежедневный) контроль за уровнем принятого коммер-
ческим банком рыночного риска, включая соблюдение внутрибанковских 
лимитов;  

6) определение правил действий в случае выявления несоблюдения 
(нарушения) процедур принятия решений и оценки рыночного риска. 

Управление риском потери ликвидности представляется не менее важ-
ным процессом в системе риск-менеджмента. К наиболее существенным па-
раметрам определения качества его управления стоит отнести:  

1) определение порядка управления активами и обязательствами и его 
соблюдение;  

2) наличие методики анализа состояния ликвидности банка;  
3) определение процедур пополнения, восстановления ликвидности; 
4) наличие у кредитной организации возможностей оперативно привле-

кать ресурсы или доразмещать средства в случае непредвиденных изменений 
емкости или доходности используемых сегментов финансовых рынков на 
основе подтвержденных лимитов на межбанковских и иных финансовых 
рынках;  

5) определение краткосрочного прогноза ликвидности и правил дей-
ствий при выявлении несоблюдения (нарушения) процедур принятия реше-
ний и оценки риска ликвидности. 

К элементам системы риск-менеджмента относятся также методы 
управления рисками: диверсификация, минимизация рисков на основе уста-
новления различных лимитов, страхование и хеджирование. Наиболее рас-
пространенным является метод диверсификации, заключающийся в опти-
мальном распределении рисков по различным критериям. Так, по отношению 
к кредитному риску диверсификация представляет распределение рисков в 
зависимости от отраслевой принадлежности заемщиков, их регионального 
размещения, уровня кредитоспособности и др. В целом для банка диверсифи-
кация связана с распространением рисков между различными сегментами 
портфеля активов и пассивов. Диверсификация пассивов предполагает фор-
мирование оптимального соотношения собственных и заемных средств; ди-
версификация обязательств основана на оптимальном соотношении ресурсов 
с точки зрения критериев ликвидности, устойчивости, затратности и риска. 
Метод страхования позволяет минимизировать потери открытых позиций в 
рамках управления рыночным, валютным, процентным риском. 

Управление рисками коммерческого банка осуществляется путем уста-
новления лимитов, представляющих предельное значение уровня риска, при-
нимаемого кредитной организацией на себя в соответствии со стратегией 
банка. Распределение лимитов позволяет рассредоточить риск, соподчинить 
лимиты разных уровней управления. Помимо иерархического распределения 
устанавливаются лимиты активных операций в зависимости от объема и от 
срочности. Разновидностями подобных лимитов являются размер портфеля 
мгновенной ликвидности, а также лимиты кредитования по срокам. Лимиты 
открытой валютной позиции (ОВП) также относятся к лимитам, зависящим 
от срочности, поскольку устанавливаются отдельно для каждой из групп 
срочности. С точки зрения практической значимости особую ценность пред-
ставляет совокупный объем открытых рыночных позиций банка по всем 
срочным сделкам. Данные лимиты являются позиционными, ограничиваю-
щими открытую позицию по различным финансовым инструментам. 
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К лимитам, устанавливаемым в зависимости от концентрации рисков, 
относят лимиты:  

1) по межбанковскому кредитованию (МБК);  
2) потребительского кредитования;  
3) по спекулятивным операциям на рынке ценных бумаг,  
4) по объемам привлечения путем продажи собственных векселей;  
5) на объемы операций с одним контрагентом и группой связанных 

контрагентов;  
6) на объем операций с одним инструментом (с одним выпуском госу-

дарственных облигаций, ограниченным долей от среднедневного объема).  
Таким образом, речь идет о необходимости систематизации разновид-

ности лимитов как структурных элементов системы риск-менеджмента банка. 
С практической точки зрения полезно построить модель банка, позво-

ляющего одновременно анализировать изменения структуры баланса, лик-
видности банка и предстоящий прогноз. Модель может быть построена на 
основе определенных принципов; она должна отражать срез по реальной 
срочности активов и пассивов, должна быть представима в разрезе ключевых 
валют. Ретроспективный анализ динамики модели позволит выявить некото-
рые тенденции, определить характер их развития. 

 
 

ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

Ю.Г. Миронова  
Астраханский государственный университет 

 
В научной среде и в общественном мнении прочно укрепилось убежде-

ние, что современная экологическая ситуация основывается на пересечении 
двух основных составляющих, управляющих двумя принципиально различ-
ными сферами, в которых протекает жизнедеятельность общества, – природ-
ной и социальной. Именно поэтому множатся попытки создания социально-
экологических концепций, стремящихся осуществить междисциплинарный 
синтез социологического и естественнонаучного подходов в исследовании 
проблем взаимодействия общества и природной среды. 

Одна из наиболее известных попыток принципиально нового истолко-
вания сущности и особенностей современной экологической ситуации, в ко-
торой оказалось общество на рубеже веков, была предпринята последовате-
лями инвайронментального направления в социологии. Возникновение ин-
вайронментальной социологии связано, прежде всего, с «классической» со-
циально-экологической концепцией чикагской школы, которая была создана 
в 20-е гг. ХХ в. Р. Парком, а также его последователями и учениками 
Р. Маккензи, Э. Бэрджессом, Л. Виртом. Именно социально-экологическая 
концепция Р. Парка является теоретической основой инвайронментального 
направления в социологии, все последующие теории в той или иной степени 
опирались на нее. Исходным пунктом в построении социально-экологической 
концепции Р. Парка послужило представление об обществе как о глубоко 
биологическом феномене, обладающим помимо социального (культурного) 
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биотическим уровнем, лежащим в основе всего социального развития и, в 
конечном счете, определяющим социальную организацию общества. 

Такой взгляд обусловил двойственность социально-экологического 
подхода при изучении общества. Здесь Р. Парк пытался объединить полюса 
«номинализма» и «реализма»; колебания между ними были характерны в то 
время не только для Р. Парка и его школы, но и для всего социологического 
факультета в Чикагском университете. Отвергая психологический интерак-
ционизм, занимая «реалистические» позиции «коллективного поведения» и 
«коллективного сознания», Р. Парк в то же время остается и «номиналистом» 
по вопросу о механизме формирования контролирующих норм, обычаев, 
нравов, консенсуса в целом, развивая в социально-экологической теории 
биологический (основанный на биотической природе человека) интеракцио-
низм. Другими словами, выступая против психологического редукционизма в 
социологии, Р. Парк допускает редукционизм биологический. На биотиче-
ском уровне общество в концепции Р. Парка рассматривается с точки зрения 
«номинализма» и функционально-процессуального подхода, а на социальном  
уровне, где достигается «согласие» и формируется «коллективное сознание», 
акценты смещаются в сторону структурного «реалистического» анализа. 

В работах представителей чикагской школы экологическая проблема-
тика имела прикладной характер, связанный с решением чисто урбанистиче-
ских проблем, а экологическая ситуация в современном ее понимании не рас-
сматривалась совсем. Это было связано, прежде всего, с тем, что антропоген-
ные воздействия на природную среду в 1920–1930-е гг. не достигли таких 
глобальных масштабов, как на современном этапе, поэтому на первый план 
выдвигались проблемы урбанизации, миграции, социальной стратификации, 
то есть те, которые были актуальны в данный период. Однако «классическая» 
концепция чикагской школы послужила основой для формирования после-
дующих инвайронменталъных теорий, в которых основное внимание уделя-
лось анализу сложившейся экологической ситуации. Классический этап раз-
вития социально-экологического подхода уступил место неортодоксальному, 
для которого было характерно на основе классических традиций, используя 
социально-экологические методы, исследовать проблемы, ставшие актуаль-
ными на данном этапе развития общества. 

В последующих теориях общество воспринимается уже не как «глубо-
ко биологический феномен, организм и носитель субсоциальных сил», а 
только как функциональная единица, способная взаимодействовать со сре-
дой. В ходе этого взаимодействия и складывается ее основная социальная 
характеристика, социальная организация и структура. Теперь в инвайронмен-
тальной социологии социальный атомизм парковской схемы замещается ор-
ганизационным функционализмом, внимание сосредоточивается больше на 
процессе функционирования социальной организации, нежели на движущих 
силах и причинах этого процесса или пространственных формах его проявле-
ния. На смену классическому социально-экологическому подходу чикагской 
школы инвайронментальной социологии приходит функционалистский вари-
ант социально-экологического подхода теории А. Хоули, а также близкая ей 
теория «экологического комплекса» О. Дункана и Л. Шноре. Социальный 
атомизм «классической» концепции был замещен «организационным» функ-
ционализмом в теории А. Хоули, получившей свое развитие в 1950-е гг. В 
своей теории А. Хоули определяет общество как территориально-локальную 
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систему или экосистему, которая состоит из функционально взаимосвязан-
ных дифференцированных частей, а социально-экологический подход явля-
ется ключевым в изучении этой системы. Среда здесь выступает как часть 
общества, обеспечивающая жизнеспособность и вместе с тем угрожающая 
равновесию социальной организации. Структура экологического процесса, 
основывающаяся на функциональном единстве общества и среды, на всеобъ-
емлющем понимании экосистемы, включающей человеческие сообщества, 
должна была быть представлена как механизм функционирования экосисте-
мы. Теория «экологического комплекса», разработанная О. Дунканом и Л. 
Шноре, описывала механизм функционирования социоэкосистемы и выявля-
ла структуру социально-экологического процесса, приспособления организо-
ванных человеческих популяций к среде их обитания.  

Одной из новых теорий, описывающих и помогающих найти выход из 
кризисной экологической ситуации, стала «новая инвайронментальная пара-
дигма». «Новая инвайронментальная парадигма» в социологии, предложив-
шая расширительную трактовку теории экологического комплекса, представ-
ляет собой новый этап в развитии междисциплинарных связей инвайронмен-
тальной социологии с другими науками, в основном, естественными. Авторы 
новой инвайронментальной парадигмы У. Кетон и Р. Денлоп подразделяют 
развитие социологической теории на два основных периода: на все, что 
«имело место до появления таковой и собственно новую инвайронменталь-
ную парадигму. Это деление обосновывается принадлежностью всех предше-
ствующих теорий к одной парадигме, которая получает название «парадигма 
человеческой исключительности». Основным недостатком этой теории явля-
ется игнорирование взаимозависимости социальных и средовых переменных. 

«Новая экологическая парадигма» согласна с тем, что люди – исключи-
тельный вид, но они все же должны рассматриваться как один из многих ви-
дов взаимозависимых живых существ. Осознавая то, что человеческая дея-
тельность во многом обусловлена социальными и культурными факторами, 
нельзя сбрасывать со счетов и биофизический фактор среды как реакцию на 
социальную активность. В то время как парадигма человеческой исключи-
тельности игнорирует биофизический контекст социальной активности, а но-
вая инвайронментальная парадигма указывает на ограничения человеческой 
активности, налагаемые природной средой, парадигма человеческой исклю-
чительности предполагает бесконечный и постоянный социальный и техно-
логический прогресс, а новая инвайронментальная парадигма, напротив, счи-
тает, что как бы ни были изобретательны люди, их наука и технология не в 
силах отменить экологические законы. 

В анализе становления социально-экологического подхода в инвайрон-
ментальной социологии нельзя обойти своим вниманием одно из самых со-
временных  направлений – концепцию «общества риска». Она разработана 
ведущим западногерманским социологом У. Беком, определенный вклад в 
развитие этой концепции внес также Э. Гидденс. Ее суть состоит в утвержде-
нии, что обычное индустриальное общество – это продукт процесса ранней 
модернизации, оно основывалось на производстве, накоплении и распределе-
нии материальных благ. Поэтому и социальная структура этого общества ос-
новывалась на классах, отличающихся друг от друга по собственности на ма-
териальные средства производства. Но со становлением общества риска си-
туация радикально меняется. Господствующая в индустриальном обществе 
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логика позитива, производство, накопление и распределение материальных 
ценностей перекрывается логикой негатива, производством, накоплением и 
распределением рисков. Этот процесс не может быть описан в терминах 
классической веберовской социологии, поскольку она трактовала социаль-
ный прогресс как возрастание власти человека над природой. Теперь же со 
становлением общества риска человек теряет контроль над природными про-
цессами. Вторая природа – это то, что создано руками человека (гидроэлек-
тростанции, плотины, атомные объекты), по мнению У. Бека, выходит из под 
контроля человека и превращается в слепую и дикую, стоящую над челове-
ком силу. Вследствие чего в обществе риска все основные сферы обществен-
ной жизни и социальные институты, а также социальная структура претерпе-
вают радикальные изменения. Так, последняя трансформируется в совокуп-
ность социальных слоев, отличающихся друг от друга степенью подвержен-
ности рискам. Более того, У. Бек полагает, что в обществе риска должны воз-
никать новые социальные общности, примером которых являются общности 
жертв экологических катастроф типа чернобыльской. Уже сегодня происхо-
дит процесс объединения граждан в новые социальные группы и движения 
для предотвращения экологических катастроф и борьбы за чистую экологи-
ческую среду. Также в обществе риска изменяется роль науки, так как боль-
шинство рисков не воспринимаются органами чувств человека и имеют 
скрытый характер, поэтому роль научных экспертов, а также средств массо-
вой информации значительно возрастает. Это означает усиление авторитета 
независимых экспертов, не связанных общими материальными интересами и 
промышленными предприятиями. В свою очередь, в обществе риска растет 
недоверие к существующим политическим структурам и возникают законные 
вопросы об их ответственности как за возникновение экологических катаст-
роф, так и за их предотвращение.  

Таким образом, инвайронментальная социология со своим социально-
экологическим подходом претендует на многомерный охват теоретическим 
анализом всех сторон взаимосвязи индивидов, малых групп и более широких 
социальных общностей со всем многообразием компонентов и факторов ок-
ружающей природной и искусственно созданной человеком среды. Вполне 
естественно поэтому, что сторонники данного направления дают чрезвычай-
но широкое толкование самому термину «инвайронментализм». С их точки 
зрения, он должен интерпретироваться как принципиально новая всеобъем-
лющая система мышления, экологизированные понятия и концептуальные 
построения которой должны быть трансформированы в политические норма-
тивы, что позволит смягчить сложившуюся экологическую ситуацию, и ока-
жет огромное позитивное влияние на ее развитие в дальнейшем. Новая ин-
вайронментальная парадигма способствует осмыслению и анализу сложив-
шейся экологической ситуации, она в случае принятия ее массовыми соци-
альными движениями и практического воплощения ими ее основополагаю-
щих идей, базирующихся на поиске гармоничного взаимодействия человече-
ских сообществ с «естественной», «искусственной» и социальной средой, 
может и должна привести к глубоким социальным изменениям.  

Инвайронментальная социология является методологической основой 
социологического анализа экологической ситуации. В концепциях инвайро-
ментальной социологии дана четкая структура системы взаимодействия и 
взаимовлияния общества и окружающей среды. С учетом сказанного пред-
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ставляется возможным сделать общий вывод о методологической значимости 
инвайроментальной социологии в социологическом анализе экологической 
ситуации как регионального, так и глобального масштаба. Значимость новой 
инвайронментальной парадигмы предопределяется тем фактом, что она: во-
первых, ввела в социологический категориальный аппарат набор социально-
экологических категорий и понятий, с помощью которых возможно провести 
социологический анализ экологической ситуации; во-вторых, эта теория, яв-
ляясь социологической по своему существу и содержанию, рассматривает 
взаимодействие индивидов и общностей с окружающей средой, а также все 
группы, организации, социальные структуры и институты, участвующие в 
этом взаимодействии. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРРУПЦИИ  
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ в 2004 и 2006 гг.  

 
Н.О. Морозова  

Астраханский государственный университет 
 

Для получения статистических данных было проведено анкетирование 
граждан Астраханской области в январе 2004 и 2006 гг. В каждом опросе 
участвовало по 300 человек. Далее выборка населения Астраханской области 
делится на предпринимателей и граждан.  

Первый показатель – это частота коррупционных услуг. В первом во-
просе спрашивалось, попадали ли респонденты (или живущие с ними родст-
венники) за последние два года в ситуацию, в которой для решения их про-
блемы пришлось бы давать взятку (независимо от того, давали ли они взятку 
или нет). На второй вопрос отвечали только те респонденты, которые сталки-
вались с необходимостью дополнительного вознаграждения и пошли на вы-
нужденные затраты. Сравнивая результаты двух опросов, можно сделать сле-
дующий вывод: в течение 2004–2006 гг. на полтора процента снизился пока-
затель попадания населения в ситуации, где от респондентов требовались до-
полнительные материальные затраты, однако данные второго вопроса свиде-
тельствуют о росте тех, которые при попадании в коррупционную ситуацию 
согласны заплатить для решения своей проблемы. 

Объединив данные двух вопросов, можно получить процент респон-
дентов, которые попадали в коррупционные случаи и прибегали к дополни-
тельным вознаграждениям, а также процент респондентов, которые попали в 
коррупционную ситуацию, но не прибегали к вознаграждениям (результаты 
данной оценки представлены в табл. 1). 

Таблица 1 
Частота попадания в коррупционную ситуацию и процент респондентов,  

использующих дополнительное вознаграждение 
Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 

В ситуацию попадали и прибегали к вознаграждениям 61,3 63,2 
В ситуацию попадали, к вознаграждениям не прибегали 26,2 22,8 
В коррупционную ситуацию не попадали 12,5 14 

 

 58



Общественные науки 

Далее выясним причины, по которым треть опрошенных респондентов, 
даже столкнувшись с необходимостью дачи взятки, не участвовали в корруп-
ционной сделке. Сами люди называют следующие причины (результаты 
представлены в табл. 2). 

Таблица 2 
Причины отказа от участия в коррупционной сделке, % 

Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 
Для меня это было слишком дорого 21,0 18,5 
Мне было противно это делать 19,5 20,0 
Я не знаю, как это делается, неудобно 22,5 22,0 
Я принципиально не даю взяток, даже если все это 
делают 14,0 14,5 

Другое 16,5 17,0 
Затрудняюсь ответить или отказ от ответа 6,5 8,0 

 
Фактически в наличии три причины отказа от участия в коррупции: 

первая – люди отказалась от дачи взятки, потому что для них это было слиш-
ком дорого; вторая – люди были готовы дать взятку, но не смогли этого сде-
лать из-за неумения, неопытности в таких делах и стеснительности; третья – 
люди отказались от участия в коррупции по моральным соображениям – из-за 
осознанного принципа неучастия или чувства морального дискомфорта.  

Для выборки предпринимателей проценты распределились следующим 
образом. В 2004 г. 72% опрошенных бизнесменов давали взятки; 22% рес-
пондентов не приходилось давать взятки, 6% – отказались отвечать на дан-
ный вопрос анкеты. В 2006 г. ответы распределились следующим образом: 
74% – использовали дополнительные вознаграждения для решения своих 
проблем, 21% – не прибегали к даче взятки и 5% респондентов отказались 
ответа. Проанализировав полученные ответы, можно сделать вывод, что 
предприниматели в силу своей деятельности чаще, чем обычные граждане, 
сталкиваются с коррупционными сделками.  

Следующий показатель, который необходимо рассчитать, это размер 
взятки, то есть оценка респондентами стоимости подарка, подношения, цены 
услуги, к которой они прибегали для решения своей проблемы в последний 
раз (табл. 3).  

Таблица 3 
Размер взятки по оценке граждан, % 
Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 

До 400 рублей 19,5 15 
500–3000 рублей 28,5 33 
3000–5000 рублей 42 43 
5000–10000 рублей 6 5 
Много 1 0 
Затрудняюсь ответить или отказ от ответа 3 3,5 

 
Затраты предпринимателей на коррупционные сделки в 2004 г. распре-

делились так: 21% бизнесменов тратят на коррупцию 1% оборота и менее, 
17% – от 4% до 5% оборота, 29% – от 6% до 10%, еще 14% – вынуждены тра-
тить свыше 10% оборота на подкуп чиновников, 19% респондентов отказа-
лись отвечать на заданный вопрос (31% руководителей компаний отмечают 
месячный оборот своих фирм от минимального зафиксированного размера в 
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15 000 руб. до 100 000 руб., 25% фирм сообщают о своем обороте за послед-
ний месяц в размере 100 000 руб. – 300 000 руб., 18% оценивают оборот 
в 300 000 – 900 000 руб.) 

В 2006 г. предприниматели показали следующие затраты на коррупци-
онные сделки: 27% бизнесменов тратят на коррупцию 1% оборота и менее, 
15% – от 4% до 5% оборота, для 25% – от 6% до 10%, 16% вынуждены тра-
тить свыше 10% оборота на подкуп чиновников, 17% респондентов отказа-
лись отвечать на заданный вопрос (26 % респондентов отмечают месячный 
оборот своих фирм от минимального зафиксированного размера в 15 000 руб. 
до 100 000 руб., 38% фирм сообщают о своем обороте за последний месяц в 
размере 100 000 руб. – 300 000 руб., 15% оценивают оборот в 300 000 – 
900 000 руб.). В отличие от обычных граждан предприниматели не столь 
охотно сообщают о величине вознаграждений чиновникам. 

Также необходимо проанализировать степень осведомленности рес-
пондентов о размере взятки перед вступлением в коррупционные отношения. 
В соответствии с данными опроса 2004 г. 19% респондентов были полностью 
осведомлены о размерах предстоящих трат; для 39% опрошенных сумма бы-
ла практически ясна; для 26% анкетированных граждан величина вознаграж-
дения была не очень ясна, и только 16% совсем не имели представления о 
необходимом размере вознаграждения. 

В 2006 г. 23% респондентов были полностью осведомлены о размерах 
предстоящих трат; для 40% опрошенных сумма была практически ясна; для 
22% анкетированных граждан величина вознаграждения была не очень ясна и 
только 15% совсем не представляли необходимые размеры вознаграждения. 

Следующий показатель, который характеризует уровень коррупцион-
ного рынка, – эффективность коррупционной сделки. Следующая фаза 
коррупционной сделки — изменение поведения должностного лица после 
получения неформального вознаграждения. Анализ ответов на вопрос о том, 
как изменилось отношение чиновника (быстрота, дружелюбие, эффектив-
ность и т.п.), после неофициального «взноса», «взятки», выглядит следую-
щим образом: по данным 2004 г. в 63% случаев отношение чиновника значи-
тельно улучшилось, в 32% – несколько улучшилось и только в 5% случаев 
совсем не улучшилось. Таким образом, надежность взятки как платежного 
инструмента на рынке коррупционных услуг довольно высока: лишь в 5% 
случаев стимулирование должностного лица не повлияло в положительную 
сторону на его поведение, а почти в двух третях случаев поведение чиновни-
ка значительно улучшается. 

В 2006 г. респонденты сообщили, что в 59% случаев отношение чинов-
ника значительно улучшилось, в 34% – несколько улучшилось и только в 7% 
случаев – совсем не улучшилось. Несмотря на рост процента случаев, когда 
вознаграждение не помогло при решении вопросов, процент случаев, при ко-
торых чиновник пошел на встречу после получения вознаграждения, остается 
очень высоким.  

Финальная стадия коррупционной сделки — получение услуги, за ко-
торую было заплачено взяткой. В табл. 4 представлены результаты. 
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Таблица 4 
Результаты коррупционной сделки 
Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 

Удалось решить проблему 13 13 
Решение проблемы было ускорено 30 34 
Проблема была решена более качественно 18 17 
Удалось избежать лишних проблем 23 22 
Взятка все равно не помогла 4 6 
Затрудняюсь ответить 12 8 

 
Бросается в глаза низкий процент респондентов, выбравших ответ 

«взятка не помогла». 
Для более детального анализа масштабов коррупции в Астраханской 

области рассмотрим ситуацию на рынке образовательных услуг. Для изуче-
ния была выбрана данная сфера, так как именно с работой этой структуры 
население сталкивается чаще всего: практика дополнительных выплат в обра-
зовании, способы поступления в вуз. Анкета, распространявшаяся среди гра-
ждан, включала вопросы, предназначенные для изучения особенностей низо-
вой коррупции в системе образования. 

Анализ начнем с рынка образовательных услуг, причем здесь необхо-
димо разделить образование на обязательное (школьное) и высшее.  

В рамках данных опросов большое число респондентов не имеют де-
тей, обучающихся в средней школе (29% в 2004 г. и 32% в 2006 г.) и стати-
стически значимое число респондентов вообще отказались отвечать на этот 
вопрос (9% в 2004 г. и 6% в 2006 г.).  

Поэтому для наглядности можно пересчитать процент столкнувшихся с 
необходимостью различных дополнительных трат для повышения качества 
образования внутри группы людей, ответивших на данный вопрос анкеты и 
имеющих детей, обучающихся в школе (полученные данные представлены в 
табл. 5). 

Таблица 5 
Коррупция в школе 

Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 
Не сталкивались с необходимостью дополнительных 
затрат 

51,3 38,7 

Была необходимость и пошли на дополнительные 
затраты 

30,6 45,2 

Столкнулись с необходимостью, но средств на до-
полнительное вознаграждение не было 

17,8 16,1 

 
Таким образом, в 2004 г. примерно половина из числа имеющих детей 

дошкольного возраста не сталкивались с коррупционными ситуациями в 
школах, однако уже в 2006 г. наблюдается снижение данного показателя и 
рост респондентов, которые, столкнувшись с необходимостью коррупцион-
ной сделки, пошли на дополнительное вознаграждение учителей. 

Ситуация с поступлением в высшие учебные заведения Астраханской 
области выглядит следующим образом. 

В табл. 6 представлены результаты опроса среди тех, кто в прошедшие 
два года сталкивались с необходимостью поступать в вуз и готовы ответить 
на вопрос анкеты. 
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Таблица 6 
Коррупция при поступлении в вуз 

Варианты ответа 2004 г. 2006 г. 
Поступали сами без всякой помощи 45,5 40 
Прибегали к репетиторству или к платным курсам 33,7 46,3 
Прибегали к вознаграждениям преподавателей вузов 14,3 11,2 
Не поступили из-за отсутствия средств 6,5 2,5 

 
Необходимо учитывать, что оплата услуг репетиторов нередко является 

завуалированной формой взятки при поступлении в вуз. Как правило, такие 
услуги оказывают абитуриентам преподаватели тех вузов, в которые они со-
бираются поступать. Поэтому не только отсутствие денег, но и отсутствие 
необходимых связей, невозможность найти таких преподавателей, которые 
могли бы способствовать поступлению детей, является для семей причиной 
отказа от поступления в вуз.  

Подлежит изучению не рассматривавшаяся в исследовании коррупци-
онная практика при сдаче зачетов и экзаменов в вузах. 

Результаты проведенного исследованиям могут быть положены в 
основу разработки стратегии противодействия коррупции в Астраханской 
области. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В МИРОВОЙ РЫНОК 

 
А.С. Мурыгина  

Астраханский государственный университет 
 

Интеграция российской экономики в мировую влечет за собой значи-
тельные изменения условий ведения бизнеса отечественных компаний. Им 
стоит ожидать сокращения внутренних рынков и ориентироваться на завое-
вание конкурентных позиций на глобальном рынке. Для успешного приспо-
собления к новым условиям необходимы как продуманная промышленная 
политика со стороны государства, так и решения самими предприятиями ряда 
задач, необходимых для сокращения их отставания от мировых лидеров. 

Глобализация рынков и финансов создала для национальных промыш-
ленных предприятий почти шоковую ситуацию конкуренции по цене и об-
новлению продукции с производителями всего мира. Предприятия в этих ус-
ловиях  вынуждены либо усилить эксплуатацию доступных им факторов 
производства – рабочей силы и природных ресурсов, либо перейти к иннова-
ционному развитию. 

Критическая для старой индустрии ситуация усугубляется еще и тем, 
что локальных рынков в мире становится все меньше. Это связано не только 
с беспрецедентным ростом масштабов и оперативности дистрибуции, но и с 
общей универсализацией потребления. В низких ценовых сегментах и на 
рынках товаров массового производства национальная индустрия вынуждена 
конкурировать с самым эффективным производителем мира, продающим 
свою массовую стандартизированную продукцию дешевле всех. А в высших 
ценовых сегментах, где потребление давно уже стало символическим, то есть 
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нацеленным на символы, знаки, мифы современных обществ, приходится 
конкурировать с мировыми брендами – воплощением этих символов [2]. 

Россия интегрируется в мировую экономику, имея деформированную 
структуру народного хозяйства, стремительно стареющий производственный 
аппарат и основанные на природных ресурсных факторах конкурентные пре-
имущества. Невысокий уровень технико-экономического развития, низкая 
конкурентоспособность большинства отраслей отечественной промышленно-
сти и наличие излишков добываемых природных ископаемых в условиях 
экономического спада – вот основные причины того, что Россия участвует в 
международном разделении труда в незавидном качестве поставщика сырья и 
потребителя готовой продукции [3]. 

Основываясь на теоретических исследованиях и мировом опыте разви-
тых государств, можно выделить три основных инструмента  интеграции 
страны в систему мирохозяйственных связей: открытие филиалов трансна-
циональных компаний (ТНК), создание свободных экономических зон (СЭЗ), 
организация промышленных кластеров. В рамках статьи наибольший интерес 
представляет рассмотрение двух из вышеназванных инструментов.  

В соответствии с документами международной конвенции по упроще-
нию и гармонизации таможенных процедур под свободной зоной понимается 
часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, 
находящиеся за пределами национальной таможенной территории, и поэтому 
не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению [5]. 
Иными словами, СЭЗ – это часть территории страны с особым действующим 
режимом. Выражающее этот режим специальное законодательство, которое 
регулирует деятельность хозяйствующих субъектов в СЭЗ, охватывает сле-
дующий круг вопросов: таможенное регулирование; налогообложение; ли-
цензирование; визовое оформление; банковскую деятельность; имуществен-
ные и залоговые отношения (в том числе – касающиеся прав собственности 
на землю); предоставление концессий; управление свободной зоной. Опреде-
ленную специфику в СЭЗ могут иметь также акты трудового и социального 
законодательства. Исходя из задач, поставленных при формировании той или 
иной зоны, предъявляются соответствующие требования и к ее размещению. 
К наиболее общим из них относятся: 

• благоприятное транспортно-географическое положение по отноше-
нию к внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных 
коммуникаций;  

• развитый производственный потенциал, наличие производственной 
и социальной инфраструктуры;  

• существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потен-
циал (в первую очередь, запасы углеводородного сырья, цветных металлов, 
лесных ресурсов и т.д.) [5].  

Поэтому территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, 
имеют, как правило, приграничное положение по отношению к зарубежным 
странам (и к бывшим союзным республикам), а также располагают морскими 
торговыми портами и магистральной транспортной сетью (железнодорожной, 
автодорожной, аэропортами), сложившимися промышленными, научными и 
культурными центрами, районами концентрации наиболее ценных природ-
ных ресурсов. В отдельных случаях создание СЭЗ оказывается целесообраз-
ным и в районах нового хозяйственного освоения, не располагающих изна-

 63



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

чально развитой промышленностью, производственной и социальной инфра-
структурой, но позволяющих решать важные долгосрочные общегосударст-
венные программы (укрепление топливно-энергетической и минерально-
сырьевой базы страны и др.). 

Сейчас в мире функционирует, по разным данным, от 400 до 2000 сво-
бодных экономических зон. В странах с разным экономическим укладом и 
уровнем экономического развития используются различные формы СЭЗ. 
Проведенный анализ мирового опыта функционирования СЭЗ показал, что 
для стран Западной Европы характерны беспошлинные зоны свободной тор-
говли в морских портах, свободные аэропорты (больше всего их создано в 
Великобритании), финансово-банковские центры, оффшорные зоны (Швей-
цария, Лихтенштейн, Нормандские острова – Мэн, Гернси). Экспортно-про-
изводственные зоны в Европе особо развиты в бывших социалистических 
странах (Румыния, Венгрия, Болгария, Польша). Специфическая черта их со-
стоит в том, что это своеобразные предприятия, главное назначение которых 
– экспорт услуг и обеспечение производственной деятельности националь-
ных и иностранных хозяйственных субъектов [3]. Активное развитие СЭЗ 
получили в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. СЭЗ созданы в Юж-
ной Корее, Малайзии, Индии, Сингапуре, на Филиппинах. В Японии широкое 
развитие получили технополисы. Крупнейший из них – технополис «Цику-
ба». Центры, специализирующиеся на банковской деятельности, кроме 
Швейцарии и Люксембурга, регистрируются в Гонконге, Сингапуре, Бахрей-
не и на Каймановых островах. Страховые фирмы предпочитают Бермудские 
острова, острова Мэн, Гернси, Терке, Кайкос. Оффшорные морские компании 
регистрируются преимущественно в Либерии, Панаме, Белизе, Гибралтаре. 
СЭЗ торгового типа наиболее распространены в США, которые именуются 
зонами внешней торговли (ЗВТ).  

Вместе с тем хочется надеяться, что курс на организацию СЭЗ в России 
в связи с принятием закона об ОЭЗ может способствовать решению ряда 
приоритетных для страны проблем в области стабилизации и подъема эконо-
мики, возрождения регионов, укрепления федерализма, развития внешнеэко-
номической деятельности и международных контактов. 

Другим инструментом формирования устойчивой конкурентоспособ-
ности отечественной промышленности является развитие промышленных 
кластеров. Под кластером понимается сеть независимых производственных 
и/или сервисных фирм (включая их поставщиков), создателей технологий и 
ноу-хау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринго-
вые компании), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и 
потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки 
создания стоимости [1]. Кластеры стимулируют значительное повышение 
продуктивности и новаторства. Компании выигрывают, имея возможность 
делиться положительным опытом и снижать затраты, совместно используя 
одни и те же услуги и поставщиков. Постоянное взаимодействие способству-
ет формальному и неформальному обмену знаниями и сотрудничеству между 
организациями с взаимодополняющими активами и профессиональными на-
выками. Образование, так называемой, «критической массы» компаний в кла-
стере служит привлекательным фактором для дальнейшего привлечения в 
кластер новых компаний, инвестиций, услуг и поставщиков, а также создает 
«резервуар» профессиональных кадров [4]. Местные образовательные учреж-
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дения и инфраструктура создают дополнительные преимущества для компа-
ний. Соперничество между фирмами стимулирует конкурентоспособность и 
подталкивает их к постоянному обновлению.  

Кластерный подход к анализу структуры экономики приобрел особую 
популярность после того, как он впервые был использован для разработки 
промышленной политики  Финляндии в 1991–1993 гг. и дал блестящие ре-
зультаты. На сегодняшний день Финляндия занимает первое место в рейтин-
ге текущей конкурентоспособности стран, обогнав такие ведущие индустри-
альные страны, как США, Япония, Великобритания. Исследуя историю ста-
новления, а также важнейшие тенденции развития финских кластеров, можно 
выявить некоторые характерные черты. Во всех случаях важнейшим факто-
ром современной конкурентоспособности кластеров является высокий уро-
вень развития системы связанных институтов и отраслей. С одной стороны, 
это явилось результатом рыночных отношений и эффективной конкуренции, 
а в том, что касается формирования национальной инновационной системы и 
притока квалифицированных кадров, – безусловной заслугой государствен-
ной политики. Необходимо отметить, что эффективное развитие производст-
ва продукции с высокой добавленной стоимостью и активные инновации 
происходили в секторах, испытывавших недостаток природных ресурсов. 
Недостаток собственных энергоресурсов сформировал спрос на энергоэф-
фективные технологии, относительный недостаток лесных ресурсов (для экс-
портоориентированного производства), металлов, химикатов стимулировал 
углубление процессов переработки сырья, предпринимательский расчет и 
грамотная промышленная политика обеспечили правильный выбор перспек-
тивных рыночных ниш и инвестиционных приоритетов. 

Можно ожидать, что в ближайшем будущем основную роль в обеспе-
чении устойчивой конкурентоспособности для большинства кластеров будет 
играть фактор качества корпоративной стратегии. В частности, ключевым 
аспектом стратегического развития таких кластеров, как информационный и 
телекоммуникационный, лесной, энергетический и машиностроительный, 
будет являться глобализация операций, ориентация на потребителей кон-
кретных региональных рынков, увеличение сервисной составляющей про-
дукции, экспорт инжиниринговых услуг при сохранении лидерства в новых 
технологиях. 

Существенным моментом глобальной стратегии, на который обяза-
тельно будут делать ставку компании лесного, машиностроительного и энер-
гетического кластеров, останется экологичность готовой продукции и ис-
пользуемых технологий. Для металлургического кластера основными на-
правлениями корпоративной стратегии, по всей видимости, станут повыше-
ние гибкости производства, рост за счет инвестиций, слияний и поглощений, 
а также корпоративные альянсы. Для строительного кластера, а также кла-
стеров здравоохранения и бизнес-услуг важнейшим элементом будущей кон-
курентоспособности станут непрерывные инновации, а также растущий внут-
ренний и внешний спрос. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о наличии потенциальных 
кластеров на базе таких российских отраслей, как лесная промышленность 
(объединяющая лесное хозяйство, механическую и химическую деревообра-
ботку), металлургия, металлообработка (черная и цветная), топливно-
энергетический сектор, пищевая промышленность, сектор информационных 
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технологий и телекоммуникаций [1]. Анализ развития кластеров Финляндии 
может быть полезным для выстраивания собственных приоритетов экономи-
ческой политики и корпоративных стратегий. 

 Все это будет способствовать более глубокой интеграции националь-
ной экономики в мировое хозяйство, создаст более  благоприятный инвести-
ционный и деловой климат  (включая в обязательном порядке развитие кон-
куренции и единого информационного пространства), а также будет способ-
ствовать углублению региональной и технологической специализации и реа-
лизации оригинальных бизнес-моделей, способных привести к взаимному 
укреплению конкурентоспособности и стать важным шагом к обеспечению 
устойчивого развития экономики России. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В.Г. Пирожников  

Астраханский государственный университет 
 

Кардинальные перемены, происходящие в последние годы в России, и 
глубокий системный кризис, охвативший практически все сферы жизни об-
щества, сформировавшиеся социально-экономическая и политическая ситуа-
ции, объективно отображающие широкий спектр негативных явлений и про-
цессов, довольно противоречиво сказываются на деятельности общественных 
институтов, что не может не влиять на жизнедеятельность различных групп 
населения. Отрицательно повлияв на сознание и поведение различных слоев 
общества, они особенно остро отразились на сознании молодого поколения – 
детей, подростков и молодежи, хотя этот ракурс актуальных проблемных си-
туаций явно недостаточно освещается сейчас как в научной, так и в популяр-
ной отечественной литературе. 
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В настоящее время молодое поколение по своим физиологическим, 
психологическим, социальным качествам, свойственным его возрасту и по-
ложению в обществе, со своим специфическим правовым, экономическим и 
политическим статусом оказалось в самой меньшей мере защищено от труд-
ностей проводимых в стране преобразований. Отлаженная за десятилетия 
система ценностей в сферах образования, труда, быта и досуга подверглась 
коренной дезинтеграции и дезорганизации. 

Аналогичные процессы наблюдаются сейчас и в зарубежных странах – 
как в развитых капиталистических, так и в принадлежащих к бывшему со-
циалистическому лагерю. Отрицательные тенденции, о которых говорят мно-
гие исследователи в западных странах, объясняют последствиями научно-
технической революции, усложнением изменяющегося мира, существенными 
преобразованиями в социальной психологии людей в связи с распадом со-
циалистического блока. Все эти факторы прямо и косвенно обусловливают 
как миропонимание, так и поведение молодого поколения. 

В развитых странах деформации в социализации молодежи протекают 
в устойчивых социальных, экономических и политических условиях. В то же 
время в России в создавшейся сегодня ситуации разрушительные процессы в 
молодежной среде протекают в критической форме, границы этих процессов 
значительны, а их последствия тяжелы и непредсказуемы. 

Преобразования не могли не обострить старые и не породить новые 
проблемы в процессе становления молодежи как политического субъекта, 
активного участника политических отношений, то есть в процессе ее полити-
ческой социализации. 

Прежде чем рассмотреть процесс политической социализации молоде-
жи, представляется необходимым обозначить существующие сегодня подхо-
ды, в которых на основе некоторых группообразующих признаков молодежь 
выделяется в самостоятельную группу. 

К таким группообразующим признакам относится, прежде всего, воз-
раст, но он является далеко не единственным группообразующим признаком 
в отношении молодежи. Существует ряд концепций, использующих в качест-
ве основы различные признаки. Так, в концепции ювенологии исследовате-
лей В. Адамского, К. Господинова и Ф. Малера определяется схема молоде-
жи как группы, определенно выделяемой в социальной структуре различных 
обществ на основе сходства, прежде всего, собственно своих социальных 
свойств (степени участия в общественной жизни, отличающейся от старших 
поколений, главным образом, в сфере управления общественными делами), а 
также социально-психологических (стремление к новому, активность, энту-
зиазм и т.д.). 

Концепция социализации, основы которой заложил еще Т. Парсонс, ис-
ходит из определения социализации как наиболее приемлемого объяснения 
процессов, которые отражают сущностные характеристики молодежи. Наря-
ду с концепцией социализации имеет место концепция реализации, которая 
рассматривает в качестве основной проблемы молодого поколения много-
гранную и эффективную реализацию личности. Социальная концепция моло-
дежи предполагает, что молодежь является частью общества, а значит, ис-
ходной позицией для определения молодежи является не только этап разви-
тия в онтогенезе (период юности), но и конкретно-историческое общество. 
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Такое понимание молодежи выступает как основа междисциплинарных ис-
следований проблем молодежи, что имеет большое прикладное значение. 

Политическая социализация молодежи базируется на принципе, что 
сущность и первооснова всех особенностей молодежи заключена не в возрас-
те, а в характере данной группы как объекта и субъекта социализации. Моло-
дежь, несмотря на то, что обладает всеми атрибутами, присущим прочим со-
циальным группам, не имеет статуса, который свойственен основным груп-
пам общества; специфика молодежи выражается в социальной неоднородно-
сти и неполной готовности к общественной деятельности, экономической и 
бытовой самостоятельности. Особым аспектом данной концепции является 
выведение на первый план субъектности молодежи, которая понимается ав-
торами концепции как способность к самореализации молодежи в результате 
ее собственной активности. 

Итогом рассмотрения всех этих концепций является определение молоде-
жи как социально-демографической группы, которая имеет в качестве группооб-
разующих признаков возрастные и связанные с ними социальные и социально-
психологические особенности, отражающие переход от преимущественного 
свойства быть объектом общественного воздействия к преимущественному 
свойству быть субъектом социально-преобразующей деятельности. 

Оценивая в целом опыт изучения проблем социализации молодежи, 
следует отметить, что постепенно складывалась научная школа, разрабатыва-
лись свои подходы в анализе молодежных проблем, намечались и предпола-
гались пути их решения. 

В связи с этим сложились основные направления исследований: 
• социально-психологическое; 
• структурно-функциональное; 
• культурологическое; 
• интеграционное. 
Отсюда возникают необходимые условия и объективные предпосылки 

для принятия большого количества вариантов возможных политических ре-
шений и проведения конкретных действий, а также формирования различно-
го типа моделей работы с молодежью. Геополитические факторы обязательно 
должны учитываться при формировании как государственных, так и регио-
нальных программ помощи молодежи в ее политической социализации. 

С гибелью коммунистической системы и коммунистического мировоз-
зрения молодые люди отказались от навязываемых ею образцов, отбросив, 
таким образом, позитивный опыт защиты прав и социального статуса, накоп-
ленных молодежью западных стран, так как этот опыт был донесен до моло-
дежи в извращенном виде. Борьба западной молодежи за свои права препод-
носились советской пропагандой как еще одно свидетельство «кризиса за-
гнивающего капитализма». 

На сегодняшний день ни экономическая, ни духовная, ни политическая, 
ни социальная сфера жизни общества не могут быть четко ориентированы на 
традиционное, консервативное отражение шаблонных воззрений, на конкрет-
ную ситуацию и стандартные способы благополучного выхода из нее – все 
они предполагают непосредственно творческое участие. 

Нынешнее общество взрослых оказалось не в состоянии дать адекват-
ное колоссальным социальным изменениям идейно-политическое воспитание 
молодому поколению, так как взрослые в данной конкретной ситуации сами 
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довольно неопределенно себе представляют, какой конкретно они хотели бы 
видеть современную российскую молодежь, а следовательно, и ближайшее 
будущее своей страны. Но проблемная ситуация заключена не только в факте 
отсутствия у взрослых ясного представления о конечных целях и путях идей-
но-политического развития молодого поколения, но и в том, что сами моло-
дые люди в большинстве своем не имеют на этот счет никаких сколько-
нибудь вразумительных воззрений. Поэтому в предстоящую жизненную пер-
спективу они не закладывают никаких конструктивных основ и принципов. 

В современном обществе все более прогрессирует отчуждение поколе-
ний, которое в советский период базировалось на всегдашнем конфликте ме-
жду «отцами» и «детьми». Ответом молодежи на формализм и норматив-
ность, которые присутствовали в социалистическом обществе, являлось воз-
никновение так называемых неформальных молодежных организаций и дви-
жений, которое было попыткой ухода от мировоззренческой и ценностной 
коммунистической обработки. 

В настоящий момент конфликт между «отцами» и «детьми» вступил в 
фазу резкого усиления, неофициально пропагандируемого отстранения под-
растающего поколения от деятельности взрослых, от участия в принятии ре-
шений. Сегодняшнее демократическое руководство отвлекает широкие массы 
молодежи от деятельного участия в настоящей политической жизни путем 
предоставления относительно мелких уступок в виде разрешения многих за-
прещенных раньше предметов, чаще всего, представляющих собой часть за-
падной индустрии развлечений. При этом довольными ситуацией оказывают-
ся не только сами молодые граждане, но и руководство страны, так как с по-
мощью западной индустрии развлечений происходит мощное вытеснение 
молодежной субкультуры, в том числе и субкультуры политического харак-
тера, поэтому из радикального и результативного средства борьбы она пре-
вращается в способ борьбы с политической инициативой и стремлением к 
самоопределению молодого поколения. 

Что же касается конкретных новых установок молодых граждан, то они 
таковы, что молодежь можно смело охарактеризовать как политическую массу и 
в то же время как аполитичную, как активную, так и пассивную. Данные крайно-
сти получают свое развитие и в личностном поведении молодых. Можно отне-
сти это к издержкам пока еще формирующегося, находящегося в глубоком кри-
зисе общества, которое испытывает дефицит не только и не столько в матери-
альных благах, сколько в духовных и политических ценностях, а вместе с этим 
дефицит в энергичных и активных представителях молодого поколения. На дан-
ный момент не существует значительного опыта участия молодежи в политиче-
ской жизни страны. В результате ломки массового сознания произошла дефор-
мация взаимоотношений между поколениями, оборвалась духовная связь, ду-
ховная эстафета между ними, произошло крушение идеалов старших и младших, 
их сплоченности. В сознании современной молодежи уже стойко сложилось же-
стко критическое отношение ко всему тому, что было создано предшествующи-
ми поколениями, исторический путь воспринимается ими как вереница ошибок 
и просчетов. Особенно сильны такие настроения в среде учащейся и студенче-
ской молодежи. Согласно исследованию, проведенному НИЦ ИМ, враждебность 
в отношениях между старшим и молодым поколениями отмечается людьми как 
довольно распространенное явление: 43% опрошенных считают, что молодежь 
часто испытывает враждебность со стороны взрослых, а 51% – что взрослые ис-
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пытывают часто враждебность со стороны молодых. Вместе с тем на микро-
уровне, на уровне семьи такого рода напряженности не отмечаются (в частности, 
только 16% опрошенных не считают своих родителей образцом для себя). 

Доверие и взаимопомощь, совместное решение семейных проблем как 
характерные черты своей семьи отмечают, согласно исследованиям МГУ, 56–
61% опрошенных. 

Вопреки существующему мировому опыту, который предполагает зна-
чительную, а во многих обстоятельствах даже определяющую роль молодого 
поколения в поворотные моменты истории, российская молодежь – старше-
классники, студенты, молодые рабочие, интеллигенция и др. – в большей 
степени интересуется собственным бытием и материальным благополучием и 
мало связывает эти вопросы с политическими проблемами и своим участием 
в их решении. 

В решении молодежных проблем очень многое упирается либо в недоста-
ток внимания, либо финансирования. Несмотря на то, что все молодежные про-
блемы, в том числе и социализация, замкнуты на общие экономические трудно-
сти в стране, очень многое можно сделать уже сегодня. Усиление внимания об-
щественности гражданского общества, государственных и муниципальных ор-
ганов управления актуально для решения, прежде всего, самых острых проблем 
российской молодежи XXI века – наркомании, алкоголизма и СПИДа. 

Помимо этих, самых острых проблем, следует уделить большое внима-
ние проблемам, не угрожающим столь прямо и однозначно безопасности и 
выживанию нации. Это вопросы занятости, рынка труда, культуры и досуга. 
Их решение позволит минимизировать обозначенные выше «самые страш-
ные» проблемы. 

Таким образом, для разрешения проблем молодежи России необходима 
продуманная, последовательная государственная молодежная политика. 
Вкладывая денежные ресурсы, интеллектуальные и духовные силы в разви-
тие молодежи, страна тем самым инвестирует их в свое будущее. 

 
 

ОЦЕНКА ОНТОЛОГИИ ПЛАТОНА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ХХ в. 

 
Л.Я. Подвойский 

Астраханский государственный университет 
 

При упоминании имени Платона практически у каждого человека с выс-
шим, а тем  более гуманитарным, образованием возникают образы двух миров, 
пещеры, Атлантиды, идеального государства и т.д. Более того, специалисты в 
области политики, этики, эстетики, педагогики, античной литературы безогово-
рочно признают его «своим». Значительно менее известен Платон в качестве 
представителя античной науки, хотя, с одной стороны, во времена Платона прак-
тически не было «чистых» философов и «чистых» ученых, на что, согласно об-
щераспространенной легенде, недвусмысленно указывает девиз, помещенный 
над входом в Академию Платона: «Не геометр да не войдет». С другой стороны, 
в определенном смысле можно говорить, что «античная наука» – это детство 
современной науки, но не в том «линейном» («кумулятивном») восприятии от 
простого к сложному, а в том, когда детство проживается один раз, а пережива-
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ется постоянно. Ключевые научные понятия, сам язык науки, важнейшие науч-
ные проблемы (программы), собственно новая научная культура мысли – все из 
античности [2, с. 99]. Речь идет, прежде всего, о том периоде ранней греческой 
науки, которая получила у древних авторов наименование «науки о природе». 
Эта «наука» была  синкретической дисциплиной, которую занимали такие про-
блемы, как происхождение и устройство мира, рассматривавшегося как единое 
целое. При этом попытки решения этого вопроса не были обусловлены какими-
либо практическими целями, а сводились к созданию моделей космоса и носили 
чисто спекулятивный характер. Таким образом, важнейшая отличительная черта 
греческой науки с момента ее зарождения – это ее теоретичность, стремление к 
знанию и его увеличению ради самого знания, а не ради того, чтобы извлечь из 
него  нечто практическое. Не случайно Архимеду приписывают слова о том, что 
низко то знание, которое направлено на преходящие вещи. До конца V в. до н.э. 
греческая наука была неотделима от философии. Именно это трудноуловимое 
явление лежит в основе современной науки – ее структуры, методов, проблем, 
языка. Совершенно очевидно, что значение Греции в создании науки трудно пе-
реоценить – она ввела в практику новый тип и новую культуру мышления – на-
учную, реализовала новый принцип образования – социокультурную трансля-
цию знаний, создала светскую школу. При этом важно подчеркнуть, что заслуга 
античных мыслителей не столько в количественном приращении научного зна-
ния, сколько в принципиально ином по отношению к древности понимании, по-
лучении и развитии [2, с. 104]. 

Оценка научной стороны мыслительно-творческой деятельности Платона 
нашла отражение в работах таких отечественных исследователей ХХ в., как 
В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, Ф.Х. Кессиди, С.Я. Лурье, А.А. Любищев, 
П.П. Гайденко, И.Д. Рожанский и др. Они обращали внимание на связь филосо-
фии Платона с математикой, физикой, астрономией и другими науками. Извест-
но, что у Платона нет четко построенной философской системы. То же самое 
можно сказать и о его научно-онтологических взглядах, которые обычно разбро-
саны по разным диалогам (в одних больше, в других меньше). Особое значение в 
этом плане имеют диалоги «Тимей», «Федон», «Государство», «Послезаконие». 
Поскольку рамки данной статьи не позволяют сделать обстоятельный анализ 
работ самого Платона и работ его отечественных исследователей, то мы ограни-
чимся подчеркиванием некоторых важных, на наш взгляд, моментов. Многие 
исследователи, прежде всего, обращают внимание на интерес Платона к матема-
тике, хотя оценивают этот интерес по-разному. Следует подчеркнуть, что высо-
кая оценка Платоном математики определялась его философскими установками. 
Так, по его мнению, занятия математикой являются важным этапом на пути по-
знания идеальных истин. В диалоге «Государство» Платон рекомендует вклю-
чать в число предметов, подлежащих  изучению «стражами», стоящими во главе 
государства, четыре дисциплины – арифметику, геометрию, стереометрию, тео-
ретическую астрономию. В диалоге «Послезаконие» Платон прямо указывает, 
что высшая мудрость – это наука о числе и тот, кто не умеет правильно считать, 
никогда не станет мудрым [9, с. 443].  

Примечательно, что он имеет в виду не практическую полезность этих на-
ук, которую вовсе не отрицает, а их важность для упражнения ума и подготовки 
души к размышлениям над высшими философскими проблемами [11, с. 90]. Со-
вершенно иную трактовку интереса Платона к математике дает С.Я. Лурье, по-
лагающий, что, хотя Платон и был хорошо знаком с наукой своего времени, 
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главным образом, с математикой пифагорейцев, он никак не может считаться 
самостоятельным деятелем в области этих наук. Несомненно, утверждает 
С.Я. Лурье, Платон знакомился с ними, прежде всего, с целью опровергнуть не-
навистную ему материалистическую философию Демокрита [5, с. 102]. Что и 
говорить, оценка жесткая, очень прямолинейная, но как бы соответствующая 
действительному положению дел (правда, лишь по формальному признаку). Од-
нако это и не удивительно, если учесть, что дана она была в конце 40-х гг. ХХ в., 
когда  сказать нечто уничижительное об идеалисте Платоне в сопоставлении с 
материалистом Демокритом считалось очень хорошим тоном. (Заметим, спра-
ведливости ради, что в 1961 г. А.А. Любищев сделал вывод, что «блестящее раз-
витие математики могло осуществиться только на линии Платона, но никак не 
на линии Демокрита» [5, с. 110]. Правда, опубликовано это было «всего лишь» 
через 40 лет – в 2001 г.). Эти две точки зрения, скорее всего, крайности, тогда как 
большинство оценок было более взвешенным. 

Например, Ф.Х. Кессиди, говоря об отношении Платона к точным нау-
кам, замечает, что с именем Платона не связаны какие-либо открытия в об-
ласти точных наук, однако за ним нередко признавались (и признаются) зна-
чительные  заслуги в истории античной математики, в частности, определе-
ние основных математических понятий, установление новых методов в гео-
метрии (например, метода доказательства от противного) и т.п. [5, с. 245]. На 
органическую связь философии Платона в самом своем существе с математи-
кой обращает внимание П.П. Гайденко. По ее мнению, не так уж много мож-
но назвать философов, чье мышление столь же сильно определялось матема-
тикой, как платоновское [3, с. 98]. Заметим, что здесь не идет речь о прагма-
тичном использовании математических знаний. Еще один современный ис-
следователь античной науки И.Д. Рожанский подчеркивает, что сам Платон 
не внес существенного вклада в математику, но его влияние на развитие ма-
тематических наук было весьма значительным, и считает одной из характер-
ных черт системы Платона провозглашенную им (хотя и не реализованную) 
программу математизации науки [11, с. 97]. Именно в осознании значения 
математизации знания видит И.Д. Рожанский основную заслугу Платона с 
историко-философской точки зрения. О сакральном понимании числа у Пла-
тона наряду с пифагорейцами и другими мыслителями говорят авторы учеб-
но-научного комплекса «История науки и техники» [2, с. 105]. В.Ф. Асмус, 
один из самых глубоких исследователей античной философии, справедливо 
подчеркивает, что учение Платона, разрабатывавшееся в течение более чем 
полувека, не оставалось неизменным, но развивалось и изменялось. Можно 
сказать, что оно находилось в состоянии постоянного становления, на харак-
тер и содержание которого значительное влияние оказали математические и 
космологические учения пифагорейцев. При этом В.Ф. Асмус предполагает, 
что имело место и обратное воздействие Платона на пифагорейцев. Не слу-
чайно в позднем диалоге «Тимей» Платон вкладывает в уста Тимея, знамени-
того пифагорейца, философа и общественного деятеля, излагаемое им космо-
логическое учение [1, с. 128]. 

В самом общем виде космологию Платона можно представить сле-
дующим образом. Космос был сотворен, он имеет шарообразную форму и 
потому конечен. Создатель (Демиург) придал миру определенный порядок. 
Этот мир представляет собой живое существо, обладающее душой, которая 
находится не внутри мира, а окружает мир, который состоит из элементов 

 72



Общественные науки 

земли, воды, огня и воздуха. В мировой душе господствуют числовые отно-
шения и гармония. Мир образует ряд кругов: круг неподвижных звезд, круг 
планет. Структура мира такова: божественный ум (демиург), мировая душа и 
мировое тело (космос) [9, с. 433–450]. Определенный интерес представляют 
также космологические выводы из учения о душе, сделанные Платоном в 
диалоге «Федон» [10, с. 70–78]. Комментарий А.А. Любищева к описанию 
нашей земли и земли поднебесной, данному Платоном, можно свести к сле-
дующему: 1) Платон ясно представляет, что земля, как и вся вселенная, ша-
рообразна; 2) наша земля очень велика, а земля, известная грекам того време-
ни, ее небольшая часть; 3) за пределами атмосферы  открывается совсем иной 
вид; 4) поднебесная земля, окруженная эфиром, гораздо совершеннее нашей; 
5) для объяснения формы поднебесной земли Платон использует фигуру до-
декаэдра (шар из двенадцати пятиугольников); 6) есть более совершенные, 
чем люди, существа, живущие в других условиях (это утверждение в виде 
гипотезы); 7) впадины и углубления – не главная характеристика строения 
земли, а просто деталь [7, с. 142–143]. Следует особо отметить, что эта книга 
платоника А.А. Любищева «Линии Демокрита и Платона в истории культу-
ры», написанная в начале 1960-х гг., а изданная только в 2001 г., заслуживает 
отдельного серьезного изучения и анализа.   

Прежде чем представить краткий анализ А.Ф. Лосевым взглядов Пла-
тона по проблеме времени и пространства, обратимся к точке зрения 
П.П. Гайденко, высказанной в недавно вышедшей книге «Космос и душа» 
(2005). Она ставит в заслугу Платону то, что тот впервые в истории философ-
ской мысли попытался дать метафизическое обоснование понятия времени, 
сопоставляя его с вневременной вечностью. Время предстало как подобие 
вечности в эмпирическом мире становления и как нечто не только отличное 
от вечности, но и причастное ей [4, с. 328]. Уместно напомнить, что у Плато-
на в «Тимее» есть емкое, афористичное определение времени: время – это 
движущийся образ вечности. 

Что же касается А.Ф. Лосева, то его анализ проблемы времени и про-
странства обстоятельно представлен в труде «Античный космос и современ-
ная наука» (1927). Подходя к решению этой проблемы диалектически, 
А.Ф. Лосев утверждает, что по категориям величины, времени и пространства 
диалектика требует теории относительности. Более того, по А.Ф. Лосеву, как 
только мы вместо Эйнштейна согласимся с Ньютоном, наступит конец диа-
лектике. И в духе же теории относительности А.Ф. Лосев говорит, что суще-
ствуют только пространственные и временные вещи, а не само время и про-
странство. Если учесть, что к тому времени (не в философском, а в обыден-
ном смысле) теория А. Эйнштейна была объявлена в нашей стране идеали-
стическим, махистским учением, то такое утверждение свидетельствует, с 
одной стороны, о научной добросовестности автора, а с другой – о его граж-
данской смелости. К сути современного учения об относительности А.Ф. Ло-
сев приравнивает четыре основоположения античного космоса (космос не 
есть никакая величина и одновременно есть некая величина; космос пребыва-
ет вне времени и – одинаково во времени; космос не  находится в простран-
стве  и находится в нем; космос не обладает никакой массой и обладает ею. 
Анализируя рассуждения Платона о времени, А.Ф. Лосев выводит следую-
щие положения: 1) время не есть движение, ибо: а) движение уже предпола-
гает время, а время не требует обязательно движения; б) движение может 
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мыслиться прерванным, время же немыслимо как прерывающееся; 2) время 
не есть число (количество) или мера движения, ибо: а) не доказано, что время 
нуждается в количестве; б) время бесконечно, следовательно, число к нему 
неприменимо (оно может быть применимо не ко времени вообще, но лишь к 
отдельным промежуткам времени). Таким образом, резюмирует А.Ф. Лосев 
Платона, не время есть мера движения, но движение есть мера времени, по-
этому время не порождается движением, но показывается им. [6, с. 427–431]. 
Основные положения А.Ф. Лосева в понимании  пространства космоса мож-
но свести к следующим: а) пространство космоса есть сущее, или единое, 
единичное. Это значит, что пространство есть точка; б) пространство космоса 
есть различие. Это значит, что в пространстве имеются, по крайней мере, две 
точки, т.е. линия, которая есть пространство, рассмотренное как различие; в) 
пространство есть тождество. Это значит, что в каких бы направлениях по 
пространству мы ни двигались, оно везде тождественно; г) пространство есть 
движение, которым будет кривая линия, управляемая точкой; д) пространство 
есть покой, причем подвижный покой; е) пространство есть алогическое ста-
новление. Это значит, что оно есть непрерывное, сплошное пространство, что 
может быть выражено геометрическим телом, которое, в свою очередь, и вы-
ражает пространственную непрерывность. Античный космос предполагает, 
делает вывод А.Ф. Лосев, что никакого абсолютного пространства и абсо-
лютной пустоты нет, но всякое пространство, взятое само по себе, относи-
тельно и зависит от иных начал [6, с. 233–261]. 
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА  
КАК УГРОЗА КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В.О. Попова  

Астраханский государственный университет 
 

Впервые понятие безопасности появляется в сочинениях Жана Бодена, 
политика, ученого, философа, юриста, жившего в XVI в. во Франции. Поня-
тие безопасности рассматривается Ж. Боденом чрезвычайно широко и охва-
тывает кроме обычных вопросов экономическую и культурную безопасность. 
Так, государство призвано обеспечивать «единство экономического про-
странства» (говоря современным языком) на своей территории через уста-
новление единой денежной системы и системы мер и весов. Несмотря на то, 
что философ проповедует веротерпимость, он прямо вменяет в обязанность 
суверену бороться против радикальных учений, посягающих на основы госу-
дарственности. Всякая свобода веры и убеждений возможна лишь до тех пор, 
пока это не затрагивает публичного интереса и является вопросом лишь ча-
стного выбора. Тем не менее он выступает за строгое отделение церкви и 
церковных институтов от государственной власти, за воспрепятствование 
церкви вмешательству в общезначимые государственные дела. Во имя обес-
печения государственного интереса суверен вправе карать нарушителей сво-
ей воли смертной казнью, что является его исключительной прерогативой. 

Если признать, что одним из главных признаков подлинной культуры 
являются неоднородность и богатство ее проявлений, основанные на нацио-
нально-этнической и сословно-классовой дифференциации, то в XX в. врагом 
культурной «полифонии» оказался не только большевизм, по своей природе 
не приемлющий какого-либо плюрализма. В условиях «индустриального об-
щества» и НТР человечество в целом обнаружило отчетливо выраженную 
тенденцию к шаблону и однообразию в ущерб любым видам оригинальности 
и самобытности.  

Современное государство, подобно гигантской машине, с помощью 
единых систем образования и столь же скоординированной информации не-
прерывно «штампует» безликий и заведомо обреченный на анонимность че-
ловеческий «материал». Если большевики и их последователи стремились 
насильственно превратить людей в некое подобие «винтиков», то с середины 
нашего столетия процессы стандартизации повседневной жизни приобрели 
во всем мире, за исключением отдаленной периферии, непроизвольный и 
всеобъемлющий характер. 

Происходящие изменения, заметные даже невооруженным глазом, спо-
собствовали появлению социологических и философско-исторических кон-
цепций так называемого, «массового общества». На их базе возникли и тео-
рии «массовой культуры». Вспомним, что еще О. Шпенглер, противопостав-
ляя культуру и цивилизацию, в качестве отличительных признаков последней 
выделял в ней отсутствие «героического» начала, техницизм, бездуховность 
и массовость. Близких взглядов придерживались и другие культурологи, в 
частности, Н.А. Бердяев. В целом «массовое» общество толкуется как новая 
социальная структура, складывающаяся в результате объективных процессов 
развития человечества индустриализации, урбанизации, бурного роста массо-
вого потребления, усложнения бюрократической системы и, конечно же, не-
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виданного ранее развития средств массовой коммуникации. В этих условиях 
человек «с улицы», утрачивая индивидуальность, превращается в безликого 
статиста истории, растворяясь в толпе, которая уже не прислушивается к 
подлинным авторитетам, а легко становится жертвой демагогов и даже пре-
ступников, лишенных каких-либо идеалов [1, с. 23]. 

Наиболее законченная и целостная концепция массового общества с 
прямым выходом на вопросы культуры была предложена испанским филосо-
фом, искусствоведом и критиком Хосе Ортегой-и-Гассетом (1883–1955), ав-
тором знаменитого эссе «Восстание масс» (1930), переведенного на все ос-
новные языки мира. Правда, задолго до Х. Ортеги-и-Гассета в работе «Сред-
ний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (1884) сходные 
мысли развивал наш выдающийся соотечественник К.Н. Леонтьев.  

Важнейшим, если не определяющим, признаком «массового общества» 
является «массовая культура». Отвечая общему духу времени, она в отличие 
от социальной практики всех предшествующих эпох примерно с середины 
нашего столетия становится одной из прибыльнейших отраслей экономики и 
даже получает соответствующие названия: «индустрия развлечений», «ком-
мерческая культура», «поп-культура», «индустрия досуга» и т.п. Кстати, по-
следнее из приведенных обозначений открывает еще одну из причин возник-
новения «массовой культуры» – появление у значительного слоя трудящихся 
граждан избытка свободного времени, «досуга», обусловленного высоким 
уровнем механизации производственного процесса. У людей все чаще возни-
кает потребность «убивать время». На ее удовлетворение, естественно за 
деньги, и рассчитана «массовая культура», которая проявляет себя преиму-
щественно в чувственной сфере, то есть во всех видах литературы и искусст-
ва. Особенно важными каналами общей демократизации культуры за послед-
ние десятилетия стали кино, телевидение и, конечно, спорт (в его чисто зри-
тельской части), собирающие огромные и не слишком разборчивые аудито-
рии, движимые лишь стремлением к психологическому расслаблению. 

Превратившись в товар для рынка, враждебная всякому роду элитарно-
сти «массовая культура» имеет целый ряд отличительных черт. Это, прежде 
всего, ее «простота», если не примитивность, часто переходящая в культ по-
средственности, ибо рассчитана она на «человека с улицы». Для выполнения 
своей функции – снятия сильных производственных стрессов – «массовая 
культура» должна быть как минимум развлекательной; обращенная к людям 
часто с недостаточно развитым интеллектуальным началом она во многом 
эксплуатирует такие сферы человеческой психики, как подсознание и ин-
стинкты. Всему этому соответствует и преобладающая тематика «массовой 
культуры», получающая большие доходы от эксплуатации таких «интерес-
ных» и понятных всем людям тем, как любовь, семья, секс, карьера, преступ-
ность и насилие, приключения, ужасы и т.п. Любопытно и психотерапевтиче-
ски положительно, что в целом «массовая культура» жизнелюбива, чурается 
по-настоящему неприятных или удручающих аудиторию сюжетов, а соответ-
ствующие произведения завершаются обычно счастливым концом. Неудиви-
тельно, что в одном ряду со «средним» человеком, потребителем подобной 
продукции, оказывается прагматически настроенная часть молодежи, не отя-
гощенная жизненным опытом, не утратившая оптимизма и еще мало задумы-
вающаяся над кардинальными проблемами человеческого существования. 
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Формирование массовой культуры напрямую связано с развитием про-
мышленных технологий и новых средств осуществления социокультурной 
коммуникации. Одновременно в культуре складывается совершенно иной 
уровень интенсивности культурных контактов (межиндивидуальных и меж-
групповых), обусловливающий иные объемы и интенсивность коммуника-
тивных процессов. Актуализуется проблема преодоления межиндивидуаль-
ных и межгрупповых культурных барьеров и культурной дистанции между 
представителями различных сообществ. Решение этой проблемы начинает 
осуществляться не по парадигме «колонизации» (насильственного введения 
определенных идеациональных и культурно-технологических образцов пове-
дения и социальных отношений), а по парадигме распространения и утвер-
ждения этих образцов в приемлемых для разных культур формах, преимуще-
ственно в формах художественного творчества и с ориентацией на «общече-
ловеческие ценности», то есть на актуальную для любого человека базовую 
совокупность ценностей и представлений. Внедрение подобных практик в 
мировых масштабах позволило не только уменьшить число конфликтов в 
культурных контактах, но и сформировало основные характеристики совре-
менной человеческой культуры, с которой не стыдно предстать перед ино-
планетянами.  

Формирование массовой культуры позволило решить ряд внутрисоциаль-
ных проблем, связанных с изменением механизмов социальной стратификации и 
форм социализации в современных обществах, а также с профилактикой деви-
антного поведения. Однако развитие коммуникативных технологий вывело мас-
совую культуру за пределы модернизированных обществ и сделало ее распро-
странение процессом глобального характера. Базовые формы массовой культуры 
стали популярными в большинстве современных обществ и на сегодняшний 
день являются одной из приоритетных сфер создания и распространения куль-
турных инноваций. Стереотипный характер культурных образцов массовой 
культуры, эксплуатация тематики, актуальной для большинства людей, высокий 
уровень атрактивности форм репрезентации массовой культуры, ее лапидар-
ность, латентность к культурным вариациям (этнокультурным и субкультурным 
особенностям), ее гибкость и динамичность сделали массовую культуру доступ-
ной для большинства обитателей глобализующегося мира, и одновременно по-
могли сгладить негативные последствия этой глобализации. Именно через мас-
совую культуру человечество сегодня приоритетно репрезентирует результаты 
своего культурного творчества. 

Динамика современной массовой культуры определяется двумя тен-
денциями. Первая связана с актуальной адаптацией форм, содержания и тех-
нологий массовой культуры к меняющемуся миру. Являясь культурной фор-
мой, доступной большинству, массовая культура стремится к максимально 
быстрому и гибкому реагированию на социальные и культурные перемены в 
мире, на сиюминутно актуальные культурные потребности и запросы, а по-
тому становится своего рода особой формой власти идеационального харак-
тера (чем являлась и является массовая пресса) и одновременно формой со-
циализации и инкультурации, своеобразным «поводырем» современного че-
ловека в стремительно изменяющемся социокультурном мире. 

Другая тенденция развития массовой культуры связана с развиваю-
щимся в ней применением современных информационных технологий. Дис-
пропорционально быстрое развитие электронных технологий обработки и 
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передачи информации впитало в себя массовую культуру и сделало ее стерж-
нем идеационального содержания формирующегося «виртуального культур-
ного мира». Темпы обработки информации, доступные современной электро-
нике, обеспечивают не только наиболее перспективный канал трансляции 
массовой информации, но и реформируют традиционные формы и виды 
культуры (особенно это заметно в художественной культуре). Применение 
современных научных технологий делает массовую культуру доминирующей 
формой трансляции. Компьютер и домашний телетеатр становятся полноцен-
ными «членами семьи» современного человека, зачастую заменяют ему 
большинство остальных сфер социокультурной жизнедеятельности, дают 
возможность человеку, не выходя из дома, удовлетворять практически весь 
спектр своих потребностей и реализовывать практически все свои коммуни-
кативные намерения. «Полувиртуальность» социокультурного существова-
ния современного человека становится нормой социальной жизни, а массовая 
культура позволяет чувствовать себя в «кипящем котле глобализующегося 
мира» компетентно и комфортно. 

Поскольку культура развивается вместе с обществом, разделяет его 
проблемы, на сегодняшний день актуально исследование культурной 
безопасности в современном мире. 
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При рассмотрении международного экологического права (МЭП) как 
самостоятельной отрасли встает вопрос о его кодификации. Это неслучайно, 
так как, по мнению ряда ученых, кодификация является обязательным 
условием для развития отрасли права.  

Несмотря на то, что МЭП как самостоятельная отрасль международно-
го права уже выделена, ее становление и развитие еще продолжается. Если 
обратиться к истории, то будет видно, что некоторые межгосударственные 
соглашения, касающиеся, главным образом, использования и сохранения ре-
сурсов животного мира, были приняты еще в XIX в. Например, в 1875 г. Ав-
стро-Венгрия и Италия приняли совместную декларацию об охране птиц, а в 
1897 г. Россия, Япония и США заключили соглашение об охране морских 
котиков в Тихом океане. Однако до сих пор нет единого кодифицированного 
акта в области охраны окружающей среды. 

Вопрос кодификации МЭП неоднократно выдвигался в рамках Про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), а в Заключительном акте СБСЕ 
1975 г. содержится призыв к государствам-участникам развивать сотрудни-
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чество, «содействуя прогрессивному развитию, кодификации и применению 
международного права как одного из средств сохранения и улучшения окру-
жающей человека среды» [1, с. 544–589]. На настоящий момент нет универ-
сального кодификационного акта по аналогии со многими другими отрасля-
ми международного права. Наличие единого кодифицированного акта позво-
лило бы систематизировать сложившиеся в данной сфере принципы и нормы,   
закрепив тем самым правовую основу равноправного и взаимовыгодного со-
трудничества государств в целях обеспечения экологической безопасности. 

Мысль о развитии международного права путем подтверждения суще-
ствующих норм или посредством разработки новых правил не нова. В по-
следней четверти XVIII в. Еремия Бентам предложил осуществить кодифика-
цию всего международного права; правда, при этом он опирался на воззрения 
утопизма [10]. После него многочисленные попытки осуществить кодифика-
цию предпринимались отдельными лицами, научными обществами и прави-
тельствами. 

Кодификация в общей теории права рассматривается как «форма корен-
ной переработки действующих нормативных актов в определенной сфере от-
ношений, способ качественного упорядочения законодательства, обеспечение 
его согласованности и компактности, а также расчистки нормативного масси-
ва, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм» [5, с. 359]. 

Что касается непосредственно международного права, то в статье 15 
Положения о Комиссии международного права ООН термин «кодификация» 
раскрывается «как более точная формулировка и систематизация норм меж-
дународного права в тех областях, в которых имеются определенные поло-
жения, установленные обширной государственной практикой, прецедентами 
и доктринами» [6, с. 58–64]. 

Сложившаяся в мире экологическая обстановка показывает, что защи-
тить отдельно взятую страну от вредных воздействий производственной дея-
тельности человека не представляется возможным. Катастрофа на Черно-
быльской АЭС, пожары в верховьях Амазонки, опустошающие наводнения в 
Европе и Азии и т.п. оказывают влияние на экологическую обстановку в гло-
бальном объеме, то есть трансграничность экологических бедствий не дает 
возможности поддерживать уровень экологической безопасности в пределах 
отдельной страны несмотря на любые предпринятые усилия.  

По данным ЮНЕП, в настоящее время площадь пустынь, созданных 
человеком, составляет более 900 млн га и около 3,5 млрд га территорий, око-
ло 100 стран мира подвержены опустыниванию. Более 1 млрд человек про-
живает в регионах, граничащих с пустынями, что в сумме составляет около 
трети территории суши. 

В «Повестке дня на XXI век», которая была принята в 1992 г. на конфе-
ренции в Рио-де-Жанейро, было признано, что «любые переговоры по про-
грессивному развитию и кодификации международного права, касающегося 
устойчивого развития, должны, в целом, проводиться при максимально ши-
роком участии всех стран с учетом особых обстоятельств, складывающихся в 
различных регионах» [9]. Универсальный характер некоторых международ-
ных организаций как нельзя лучше подходит для привлечения большого чис-
ла государств. В то же время следует обратить внимание, что в последние 
десятилетия возросла также роль региональных организаций. Конкретное 
решение экологических проблем, как свидетельствует практика, наиболее 
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успешно достигается именно на региональном уровне. Например, в Заключи-
тельном акте СБСЕ закреплены общие политико-правовые подходы госу-
дарств европейского региона к решению проблем защиты окружающей сре-
ды, в первую очередь, загрязнения воздушной и водной сред. В рамках евро-
пейского региона на этой основе сформировалась разветвленная система до-
говорного регулирования. Многие договоры заключены под эгидой Европей-
ской экономической комиссии ООН (ЕЭК): Конвенция о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. с дополняющими ее прото-
колами; Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
1992 г.; Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 г.; Конвенция об оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте 1991 г. 

Профессор А.П. Мовчан отмечает, что наиболее типичным является 
кодификационный процесс, проводимый в рамках международной организа-
ции универсального характера – в Организации Объединенных Наций [4, 
с. 116], включая ее специализированные органы.  

31 января 1947 г. на второй части своей первой сессии Генеральная Ас-
самблея приняла резолюцию 94 (I), учреждающую Комитет по прогрессив-
ному развитию международного права и его кодификации, иногда именуе-
мый «Комитетом семнадцати». Комитету было поручено рассмотреть мето-
ды, при помощи которых Генеральная Ассамблея могла бы выполнить обяза-
тельства, предусмотренные в пункте 1 статьи 13, Устава ООН, согласно кото-
рым Генеральная Ассамблея организует исследование и дает рекомендации в 
целях «поощрения прогрессивного развития международного права и его ко-
дификации» [7, с. 14–47].  

На второй сессии Генеральной Ассамблеи подавляющее большинство 
членов Шестого комитета (Комитета по правовым вопросам) поддержали 
предложение о создании Комиссии международного права, а один из подко-
митетов Шестого комитета разработал проект Положения о Комиссии меж-
дународного права. 21 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея приняла резо-
люцию 174 (II), учреждающую Комиссию международного права и одоб-
ряющую Положение о Комиссии, в соответствии со статьей 1 которого Ко-
миссия международного права «имеет своей целью содействие прогрессив-
ному развитию международного права и его кодификации» [6, с. 58–64]. 

Кроме того, нельзя не отметить Международный Союз Охраны Приро-
ды и Природных Ресурсов (МСОП), созданный в 1948 г. во Франции, члена-
ми которого являются как правительства различных стран, так и отдельные 
государственные структуры, учреждения, общественные объединения и т.д. 
На 17-й Генеральной Ассамблее МСОП (1988 г., г. Сан-Хосе, Коста-Рика) 
союз был переименован во Всемирный союз охраны природы (The World 
Conservation Union). МСОП готовит и издает международную «Красную Кни-
гу», содержащую информацию о видах животных и растений, нуждающихся 
в охране. В рамках МСОП работает Комиссия экологического права, разраба-
тывающая основы международного экологического права. В 1995 г. на юби-
лейном конгрессе ООН по международному публичному праву в Нью-Йорке 
был одобрен проект Международного пакта по окружающей среде и разви-
тию [8]. Следует обратить внимание на тот факт, что данная кодификация 
носит неофициальный характер. 
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Официальное закрепление норм международного экологического права 
дает право более требовательно относиться к субъектам международных от-
ношений. Однако не все государства приветствуют закрепление определен-
ных обязательств за собой. Очень часто это является следствием нежелания 
ущемлять себя в каких-либо экономических или иных выгодах. В частности, 
примером может служить отказ США ратифицировать Киотский протокол 
1997 г. (Россия ратифицировала данный протокол в ноябре 2004 г.), который 
устанавливает для промышленно развитых стран квоты на объемы загрязне-
ния воздушной среды парниковыми газами, которые, по мнению многих уче-
ных, могут привести к разного рода климатическим изменениям. В соответ-
ствии с Приложением В к Киотскому протоколу практически для всех стран 
предусмотрено ограничение выбросов, например, для ЕС – сокращение на 
8%, для США – на 7%, Японии и Канады – на 6% и т.д., в то время как для 
Норвегии допускается прирост на 1%, Австралии – на 8%, а Исландии – на 
10% [3, с. 330]. Неподписание данного договора США можно объяснить 
весьма банальной причиной, а именно – нежеланием поступиться интересами 
роста экономической прибыли. Соединенные Штаты Америки являются по-
следовательными противниками протокола и не намерены принимать на себя 
какие-либо юридические обязательства по ограничению эмиссии парниковых 
газов в атмосферу. Свою позицию Дж. Буш обозначил летом 2005 г. перед 
саммитом «Большой восьмерки». Американский президент заявил буквально 
следующее: «Я скажу нашим европейским друзьям, что Киото разорил бы 
нашу экономику» [2]. Такое заявление было сделано несмотря на более ран-
нее выступление на Всемирной конференции по устойчивому развитию 
(г. Йоханесбург, 2002 г.) Генерального секретаря ООН, который отметил, что 
прогресс в состоянии природной среды за прошедшее десятилетие был край-
не незначительным, особенно актуальной стала проблема антропогенного 
изменения климата.  

В докладе отмечено, что ущерб от участившихся тропических цикло-
нов, потери земельных ресурсов в результате подъема уровня моря, сокраще-
ния запасов рыбы и пресной воды приводят к ежегодным затратам в размере 
около 304,2 млрд долл. Наибольших потерь следует ожидать в области энер-
гетики. К 2050 г. водный сектор столкнется с необходимостью тратить до-
полнительно 47 млрд долл. в год. Защита жилых домов, предприятий, элек-
тростанций от наводнений может стоить в среднем 1 млрд долл. в год.  

По данным доклада, ущерб от потерь экосистем, включая коралловые 
рифы, материковые прибрежные линии и мангровые болота, к 2050 г. может 
превысить 70 млрд долл. Сельское и лесное хозяйства понесут ущерб до 
42 млрд долл. в результате засух, наводнений и пожаров, если уровень вы-
бросов газов, вызывающих парниковый эффект, превысит вдвое уровень 
1990 г. В Европе значительные потери будут связаны с повышением заболе-
ваемости и смертности. Они оцениваются в 21,9 млрд долл. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что существенные резуль-
таты по разрешению глобального экологического кризиса появятся только тогда, 
когда международное сотрудничество в области экологической безопасности 
достигнет не только уровня отчетливого понимания реальности экологической 
катастрофы, но и взаимоуступок и координации действий, направленных на ее 
предотвращение. Сотрудничество государств в сфере охраны окружающей сре-
ды должно базироваться на компромиссной, а не на «эгоистической» основе.  
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Следует отметить, что многие государства за последние несколько де-
сятилетий перешли от слов к делу и заключили большое количество между-
народных соглашений, конвенций, деклараций и других международно-
правовых документов в отношении проблем охраны окружающей среды, од-
нако этого недостаточно. В настоящее время существует объективная необ-
ходимость проведения официальной кодификации международного экологи-
ческого права. 

Экологические проблемы по глубине негативного воздействия и ката-
строфическим для всего живого последствиям несравнимы ни с какими дру-
гими проблемами. Недооценка важности и необходимости приоритетного 
решения экологических проблем может обернуться серьезными последст-
виями.  
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СУЩНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

В ТРАДИЦИОННЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 
 

Т.М. Рамазанова  
Астраханский государственный университет 

 
В наше время экологическое сознание предстает в качестве одной из 

форм общественного сознания. Его можно рассматривать как очень сложную 
систему, в какой-то степени формирующуюся и уже сформированную, разви-
вающуюся для решения задач установления, стабилизации или изменения 
взаимоотношений с природой и ее объектами в процессе удовлетворения че-
ловеком своих потребностей.  

Анализ определения экологического сознания обнаруживает некоторое 
различие мнений по вопросу его места в системе общественного сознания. 
Одни исследователи (С.Э. Крапивенский, А.Н. Кочергин, В.Е. Никанорова) 
рассматривают экосознание как форму общественного сознания. Другие 
(М.Д. Алиев, Ю.В. Олейников) – как экологический аспект, пронизывающий 
все уровни и формы общественного сознания. Наша точка зрения строится на 
том, что любое определение, связанное с пониманием экологического созна-
ния, содержит одну инвариантную базу – экологическое сознание соединяет в 
единое целое среду и личность (носителя сознания). Поэтому считаем, что 
экологическое сознание отражает законы и правила самосознания и самооп-
ределения человека в природе и социокультурной реальности и выступает 
как самостоятельная форма общественного сознания. 

Экологическое сознание диалектично, поэтому оно допускает различ-
ные определения, отражающие единство и борьбу противоположностей, каж-
дое из которых в какой-то момент времени (в бергсоновском понимании) яв-
ляется истинным и актуальным. 

Обратим внимание, что экологическое сознание изменялось и развива-
лось параллельно развитию общества и отражало изменения природы и кли-
мата, связанные как с геологической историей, так и с антропогенным воз-
действием. Согласившись с мнением В.И. Медведева, А.А. Алдашевой [4, 
с. 38], Е.А. Когай [2, с. 6], что экологической установкой человечество обла-
дает с древнейших времен, добавим, что экологическое сознание имеет те же 
механизмы, какие имеет сознание в целом. Связующим всю человеческую 
историю, делающим мировую культуру подлинно целым генетически, исто-
рически (диахронно) и системно – структурно (синхронно) является деятель-
ность человека, его труд, лежащие в основе коэволюционного (соразвиваю-
щегося) изменения самого человека, культуры, общества и природы.  

А.В. Шабага, Г.М. Зараковский, Л.В Попов, делают  преобладающий 
акцент на роли деятельности человека, его психологических особенностях, 
повлиявших на формирование экосознания [5, с. 99]. При этом они не отри-
цают влияния на гибель древних цивилизаций  природной среды, климата и 
локальных экологических кризисов. Проводя исторический анализ кризисных 
ситуаций, авторы отмечают ошибки или нормы поведения человека в этих 
ситуациях. Полагаем, что подобный анализ  сегодня дает возможность избе-
жать или предотвратить некоторые экологические проблемы,  позволяя учи-

 83



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

тывать эти ошибки, связывая их с другими возможностями преодоления эко-
логического кризиса.  

Е.А. Когай, Н.Н. Моисеев в своих исследованиях акцентируют внима-
ние на ценностных основаниях, которые преобладают в стратегии развития 
цивилизации [3]. Авторы выявляют механизмы аксиологических регулятивов 
последовательной рефлексии особенностей и возможностей нового типа эко-
логического сознания. Они выделяют архаический, цивилизационный, антро-
пологический (традиционный у В.С. Степина) и технологический (техноген-
ный, индустриальный) исторические типы экологического сознания. Однако 
возразим Е.А. Когай, относящей современную эпоху к технологической па-
радигме экологического сознания, и отметим, что технологическое сознание 
характерно для любой эпохи. Даже в первобытном обществе существовали 
свои технологии обработки камня и кости. Поэтому в данной работе техноло-
гическое экологическое мышление рассмотрим как характерное для всех тра-
диционных доиндустриальных и индустриальных цивилизаций человечества. 

Считаем, что традиционная парадигма экологического сознания — это 
процесс накопления экологического опыта. Первобытные люди на протяже-
нии многих веков одухотворяли природу, различным природным явлениям 
приписывали волшебные, сверхъестественные свойства. Моря, океаны, реки 
они населяли невиданными чудовищами, божественными существами, кото-
рым приносили  жертвы.  

Символическое значение реки, воды связано с сохранением в человече-
ском бессознательном следов архаического мышления, архетипа. Идеи 
первобытного человека бессознательно опирались на определенную культуру 
восприятия природы и основывались на первичных схемах образов 
восприятия окружающей среды. Содержание коллективного бессозна-
тельного и составляют архетипы. «Это наименование… значит, что … мы 
имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, то есть 
испокон веку наличными всеобщими образами» [9, с. 98]. 

К. Юнг считал, что «наиболее глубоким слоем» человеческой психики 
является коллективное бессознательное, имеющее не индивидуальную, а все-
общую природу. Оно включает в себя содержание и образы поведения, кото-
рые оказываются повсюду и у всех индивидов одними и теми же. Первообра-
зами, воспроизводимыми бессознательно и априорно формирующими актив-
ность воображения архаичного человека, могли быть: вода, мать-земля, тень, 
огонь и др. 

Сами по себе первообразы имели формальную характеристику. Про-
никнув же в сознание, они получали содержательный смысл и, пополняясь 
материалом сознательного опыта, создавали основу архетипа. Названия, не-
сущие следы их значения и смысла в архаическом сознании, заключают в се-
бе указания на возможные способы действий по отношению к животным и 
растениям, к реке, которая течет рядом, задают те или иные экологические 
установки, развивают определенные субъективные отношения личности, то 
есть являются культурными стимулами. В этом смысле значение великих рек 
Хуанхе, Ганга, Тигра, Нила как ведущих в формировании речных цивилиза-
ций человеческой истории трудно переоценить (в Новом Свете этот феномен 
не наблюдался).  

По мнению К. Юнга, «нет ни одной существенной идеи либо воззрения 
без их исторических праобразов. Все они восходят, в конечном счете, к ле-
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жащим в основании архетипическим праформам, образы которых возникли в 
то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была объек-
том внутреннего восприятия, она не думалась, но обнаруживалась в своей 
явленности, так сказать, виделась и  слышалась» [9, с. 121–122].  

При этом у каждой эпохи есть своя интуиция, а именно – свой архетип 
восприятия природы, но в то же время достаточно распространенные мнения 
или обычаи мало подвержены всякого рода влияниям, и они могут переходить 
из поколения в поколение. «Мы имеем здесь дело с устойчивостью культуры» 
[6, с. 122]. Однако и здесь  наше отношение к тем или иным природным объек-
там в определенной мере обусловлено соответствующими архетипами. 

Своеобразно выражается уровень синкретизма человека и природы в 
первичных формах тотемической культуры. Тотемизм (форма раннеродовой 
религии) имел и сейчас имеет, по мнению Э.Б. Тейлора [6, с. 382], широкое 
географическое распространение во всем мире. Название таких животных, как 
медведь, волк, черепаха, олень, крокодил служили для обозначения кланов в 
Северной Америке. Подобное же наблюдается у народов Кавказа (тепы), авст-
ралийцев, индейцев. Киргизы до сих пор, наряду с исповедованием ислама, 
продолжают поклоняться тотемам рода, например: «мать-земля», «мать-
олениха» (Ч. Айтматов). Жузы народов Казахстана берут корни от тотема.  

Итак, приведенные примеры указывают на то, что сознание аккумули-
рует коллективное бессознательное, складывается социокультурный опыт, 
одновременно возникший из предшествующего опыта разных народов. Бла-
годаря данному опыту у многих народов мира сложились исторически устой-
чивые традиции охраны природы, которые оказали заметное воздействие на 
систему поведения и последующую культуру. Так, запрещалось громко раз-
говаривать и шуметь в лесу, у реки, на сопках, у озера. Величайший грех за-
грязнять водоемы, плавать на лодках в период нереста рыбы. На Волге в это 
время не разрешалось даже звонить в колокола. В «брачный период» соблю-
дали запреты на убой оленей и крупной дичи. 

В то же время «взаимодействие человека с природой у каждого народа 
имеет свои особенности, дающие о себе знать в самых различных сферах» [7, 
с. 320]. Тем не менее специфика использования различными этносами при-
родной среды и специфика их влияния на эту среду относится к числу важ-
нейших аспектов экологического сознания и культуры человечества. Счита-
ем, что это та социокультурная сфера, которая формирует экологическое соз-
нание.  

С ходом времени происходило качественное развитие культуры, ее 
идеализация, человечество возвысило себя над природой, начав рассматри-
вать ее как среду обитания. Став «царем мира», природу он начал рассматри-
вать как среду обитания. Такое отношение общества с природой закрепилось 
в социальной культуре последующих поколений и явилось основополагаю-
щим антропоцентрическим архетипом в индустриальной цивилизации. 

Опыт становления экологического сознания не всегда был мирным. Он 
проходил через множество природных кризисов и навык преодоления их – 
один из опытов, являющийся элементом экологического сознания. В результа-
те изменения среды обитания сменялись цивилизации. В современном эколо-
гическом развитии процесс этот продолжается. Здесь уместно заметить, согла-
сившись с А.Н. Павленко, что кризис и борьба за существование в определен-
ной мере являются условиями совершенствования человека [8, с. 66–79). 
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А. Тойнби видит в экологическом вызове один из важнейших факторов 
генезиса, роста и гибели цивилизаций. По его мнению, возникновение еги-
петской (3000 г. до н.э.) и шумерской (2750 г. до н.э.) цивилизаций прямо свя-
зано с резким изменением афразийского климата [7, с. 116–119]. Отметим, 
что в процессе развития цивилизаций человек наблюдал изменения климата, 
приспосабливался к нему и осознавал, что если климат может изменяться, 
значит, его можно изменять. Вторжение в природные процессы уже тогда 
заходило довольно далеко. Тем не менее важно, что, преобразуя сначала мик-
роклимат, человек постепенно подходил к пониманию макроклиматических 
зависимостей. В то же время этот факт говорит о появлении зачатков научно-
го экологического знания, направленного на решение практических проблем 
(основы астрономии и геодезии) и возникновению целой системы аграрной 
культуры. 

Этнос сохраняется, считает Л.Н. Гумилев, когда находит достойный 
ответ на вызов природы, не нарушая основных ее законов. Необходимо также 
чтобы, сохранив экологическое равновесие, не утратив его в социальном, 
культурном и историческом ядре, этнос смог сколько-нибудь осознать этот 
процесс, выработав экологическое сознание и экологическую культуру. Ха-
зары, например, переселившись, то есть утратив свою историческую родину, 
стратегию и план действий, возможность предсказания привычной динамики 
природы, традиционную культуру, перестали быть хазарами, считает 
Л.Н. Гумилев [2, с. 35]. Он выделил в истории этнос с достигнутым уровнем 
культуры как природно-географическую единицу, сопряженную с опреде-
ленным ландшафтом и в инерционной фазе цивилизации разрушающую эко-
систему. 

Важно отметить, что локальные катастрофы того времени не охватыва-
ли весь земной шар, но воспринимались они как чрезвычайно масштабные 
явления. Считаем, что они были значимы для жизни людей настолько, что 
прочно вошли в память человечества через древнюю мифологию, религиоз-
ную картину мира средневековья и последующие культуры в виде архетипов. 
Последствия катастроф влияли на мировоззрение, которое в различные пе-
риоды вбирает в себя те или иные виды знания — фольклорные, мифологи-
ческие, религиозные, философские, научные, которые с ходом времени при-
обретают устойчивый, фундаментальный характер.  

В наши дни для создания опыта преодоления различных катастроф 
важно усвоить, что кризис и катастрофа разрушают, прежде всего, сущест-
вующие информационные каналы, и люди сразу лишаются возможности 
знать, что происходит. В результате увеличивается паника, сознание прихо-
дит в смятение, теряются привычные стереотипы. Кроме того, катастрофы в 
восприятии людей внезапны (хотя в наше время часто прогнозируемы и ожи-
даемы). Внезапность как феномен восприятия подобных явлений объясняется 
тем, что в представлении людей разрываются привычные, устоявшиеся при-
чинно-следственные связи. Люди становятся неспособными ориентироваться 
и принимать решения в условиях резко изменившейся реальности (как, на-
пример, при смерти близких).  Поэтому считаем, что изучение исторического 
опыта дает возможность людям искать выход из кризисных ситуаций и в на-
ши дни. Тем более, что масштабное изменение природной среды, происхо-
дящее в короткий отрезок времени, подавляет человека, оказывает крайне 
негативное воздействие на его способность принимать рациональное реше-
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ние. Похожие явления происходят и при выявлении экологического кризиса 
ХХI века.  

Обобщая, подчеркнем, что при рассмотрении сложной, динамической, 
саморегулирующейся системы определения экологического сознания допол-
няют друг друга, поскольку любая такая система требует несколько языков 
описания. В этой связи экологическое сознание позволяет помнить о соотно-
шении между нормой и действительностью в практике отношения к среде 
обитания. Оно создает возможный механизм реализации ценностных ориен-
тацией и их роли в жизни общества, динамику и факторы культурных и эко-
логических изменений в ходе накопления социальной практики, в отношени-
ях человека и природы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ  
В ИНФОРМАТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
А.В. Руднев  

Астраханский государственный университет 
 

Одним из главных критериев, определяющих информационную эпоху, 
большинство исследователей справедливо считают высокий уровень инфор-
матизации современного общества [7, с. 38–61], основанный на внедрении 
компьютерных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Этот 
процесс, в свою очередь, привел к возникновению новых форм коммуника-
ции, к увеличению информационных потоков и формированию качественно 
новой среды обитания человека, которая теперь изменяет его самого. Одна из 
главных, настораживающих исследователей особенностей этого явления в 
том, что изменение окружающей человека среды происходит значительно 
быстрее, чем смена поколений, не оставляя времени для адаптации и оптими-
зации [11, с. 78–84]. Человек не только не успевает приспособиться к новым 
условиям, но и  адекватно реагировать на происходящее вокруг него. Отсюда 
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упадок современной культуры, эклектизм и фрагментарность восприятия, 
стандартизация и упрощение (языка, искусства, межличностных отношений, 
образования), упадок нравственности вследствие  возрастания крайнего ин-
дивидуализма, потребительское отношение к ценностям и нивелирование 
понятия «идеал». 

Сложившаяся ситуация требует скорейшего и тщательного изучения, 
систематизации, выявления конкретных причин, установления путей и мето-
дов корректирования того, на что повлиять в наших силах. Действительно, 
серьезные, зачастую необратимые изменения человеческой природы за по-
следние десятилетия стали неприятной неожиданностью, «вызовом», насто-
раживающим философов, пугающих общественность эсхатологическими 
прогнозами [10, с. 31–55]. Изучение данной проблемы осложняется и тем, что 
переход к информационному этапу социального развития совпал с каскадом 
неурядиц и преобразовательных манипуляций в политике и экономике. В та-
кой ситуации на самом деле достаточно трудно отделить качественные ново-
приобретения, связанные с ростом технологий, от их негативных последст-
вий, тем более, что массовому потребителю они таковыми не кажутся. Задача 
эта непроста, но от ее разрешения зависит многое – от экономической страте-
гии до общекультурной тактики в нашем обществе.  

Здесь важно отметить, что любая вновь изобретенная технология игра-
ет ключевую роль на очередном этапе жизни человечества: сначала она пере-
водит его развитие в иную плоскость, чтобы затем способствовать дальней-
шей эволюции и в итоге привести к изменению самого человека. Практика 
свидетельствует, что распространение информационных технологий гораздо 
эффективнее и намного быстрее содействует кардинальному изменению сре-
ды обитания людей. Объясняется данный факт тем, что цепью и «продуктом» 
информационных технологий является определенное состояние человеческо-
го сознания, в том числе массового, являющегося, как всегда считалось, 
инертным, рутинным, предельно трудно поддающегося изменению [1, с. 88]. 
Информационные технологии в течение жизни одного поколения людей пре-
вратились из простых систем поиска и передачи информации в хорошо отла-
женный инструмент постоянных широкомасштабных  способов влияния на 
человека, на структурообразующие основы  личности. 

В первую очередь это касается «виртуализации» внутреннего и внеш-
него мира человека, где происходит деконструкция ценностей по принципу 
релятивизма, все в жизни становится относительным и не принципиальным. 
Вовлеченный в эту сферу человек с достаточно раннего возраста привыкает к 
существованию не в реальном, а в фантомном мире. Постоянное пребывание 
в искусственном пространстве делает лишней способность улавливать грань 
между реальным и воображаемым, препятствует формированию у человека 
четких представлений об объективных причинно-следственных связях, в том 
числе и по отношению к результатам деятельности, что фактически превра-
щает жизнь в игру. 

В таких играх создается новая реальность, в которой зачастую самым 
причудливым, фантастическим образом микшируются многие стороны и чер-
ты жизни подлинной, что делает практически невозможным (да и ненужным) 
определение ее долгосрочных приоритетов. Сформированная в таких услови-
ях личность лишена всякого сомнения, страха совершать ошибки, поскольку 
здесь (в виртуальной среде) они не чреваты серьезными последствиями, не 
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наказуемы, она не утруждает себя и рефлексированием по поводу их причин 
[2, с. 12–14]. 

Привычка находиться в «игровых» ситуациях содействует складыва-
нию у такой личности «облегченного» (а по сути – безответственного) отно-
шения к своим действиям: ведь в игре всегда можно «переиграть», по дого-
воренности изменить условия, не принимать в расчет результат, да и вообще 
ее можно прервать в любой момент без какого-либо ущерба для играющих и 
начать все с начала. Перенесенные в «большую» (особенно общественную) 
жизнь, такие навыки и привычки, влияющие на принятие важных решений, 
могут приводить к серьезным, если не трагическим последствиям, поскольку 
политика, экономика, да, собственно, и вся культура тесно увязаны с судьба-
ми живых, не «виртуальных» людей, и допущенные здесь промахи отража-
ются на судьбе целого поколения. 

Информационные технологии коренным образом изменили ранее ка-
завшееся паритетным соотношение между логическим сознанием, опираю-
щимся на вторую сигнальную систему, и сознанием эвристическим, бази-
рующимся на непосредственном чувственном восприятии, в пользу второго 
[4, с. 35–37]. Рутинные операции с применением формально-логических ме-
тодов теперь можно передать компьютеру, который их выполняет быстрее. 
При этом предполагалось, что в качестве компенсации человек сосредоточит-
ся на задачах творческого характера. Данное обстоятельство подсказывает 
некоторым теоретикам мысль о том, что в недалеком будущем не исключена 
перспектива отказа от второй сигнальной системы – восприятия слова, по-
скольку механизм восприятия, формируемый глобальными средствами мас-
совой информации с использованием информационных технологий, «нала-
жен» на прием целостных образов и связан преимущественно с их непосред-
ственным воздействием на чувства [5, с. 15–18]. 

Существование в мире «кажимости» и мнимости, создаваемом инфор-
мационными технологиями, приводит к тому, что повседневная жизнь начи-
нает оцениваться личностью исходя из опыта и систем ценностей, получае-
мых не из непосредственного окружения (укорененных в ее обществе норм, 
ценностей, идеалов), а из комплекса, внедренного информационными техно-
логиями, в первую очередь, средствами массовой информации. Новая систе-
ма ценностей теперь не вызревает постепенно в среде социальных групп, не 
проходит испытание временем «на прочность и качественность», как это бы-
ло прежде. Она создается и внедряется специалистами в области информаци-
онных технологий по заказу или даже прихоти владельцев СМИ, в жесткой 
конкурентной борьбе подчас не особенно утруждающих себя грузом мораль-
ной ответственности, исповедующих основополагающее правило информа-
ционного рынка: «Мониторы не краснеют!» [3, с. 70]. 

Стандартизация мышления и поведения, вырабатываемая у человека ин-
формационными технологиями, объясняется, прежде всего, необходимостью 
современным обществом найти скорейший и потому наиболее простой метод 
приспособления к действительности. Поэтому информатизация воспитывает мо-
бильность, гибкость (взглядов, принципов, вкуса и т.п.), толерантность, которые 
являются ни чем иным, как способом быстро адаптироваться к постоянно ме-
няющимся ситуациям. Информатизированная личность зачастую (и это стано-
вится обыкновением) адсорбирует черты, невозможные в менталитете традици-
онных культур  (равнодушие к страданиям ближнего, презрение к менее успеш-
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ным личностям, в мировоззрении такого человека уживаются «обрывки» и 
фрагменты различных, в принципе несовместимых, религиозных систем и т.д.). 
Нужно сказать, что многое из того, что мы видим на экранах наших телевизоров 
сегодня, невольно закрепляет уже проявившиеся ментальные искажения, пре-
вращая их в норму. Американские исследователи П. Лазарофельд и Р. Мертон 
еще в начале 50-х гг. XX в. обращали внимание на то, что СМИ оказывают су-
щественное влияние и на процесс атрофирования чувствительности к социаль-
ным проблемам [10, с. 33–36]. И действительно, бесконечно тиражируя «картин-
ки» катастроф и трагических коллизий, проводя многочисленные благотвори-
тельные марафоны, средства от которых исчезают в неизвестных направлениях, 
организуя многочасовые дискуссии по разным животрепещущим вопросам, об-
суждение которых ничем не заканчивается, они в конце концов вызывают у зри-
теля «усталость сострадать», равнодушие, затем и цинизм. «Жалкий образ выма-
занной нефтью чайки или мертвого солдата бледнеет после того, как видишь это 
в десятый раз» [6, с. 22–23]. 

Корректируя сознание, информационные технологии влияют на струк-
туру, содержание и уровень потребностей отдельной личности и больших 
масс людей. 

В результате этого практически любого человека можно приучить до-
вольствоваться совершенно незначительными, порой ничтожными в нравст-
венном, эстетическом, социальном и иных отношениях явлениями, поменять 
точку зрения или даже мировоззренческую позицию (чем, собственно, зани-
мается пиар, подгоняя предпочтения людей под имеющиеся товар, кандида-
туры на разные выборные должности, продукцию индивидуального творче-
ства, претендующую на художественность и т.д.). 

В итоге мы имеем то, что имеем: наиболее читаемыми и известными 
сегодня писателями является группа Донцова – Доценко, депутатами и гу-
бернаторами становятся бандиты, аферисты, наиболее рейтинговыми оказы-
ваются телепередачи типа «Поле чудес», бесконечные «мыльные» сериалы... 

Упрощение, инфантилизация личностного мира, стандартизация по-
требностей, односторонность в развитии и многие другие опасности, исхо-
дящие от информационных технологий, при неразборчивом, невзвешенном 
их применении, ведущие к деградации личности, преодолеваются целена-
правленным формированием ее самосознания как гаранта непрерывности, 
интенсивности, богатства, разнообразия духовной жизни. Человек становится 
субъектом активного, сознательного, добровольного выбора между добром и 
злом, нравственным и безнравственным, прекрасным и китчевым, истиной и 
заблуждением, все чаще делая выбор в пользу выгодного.  

Техника как система средств, способствующих достижению цели, фор-
мирует в человеке сознание «пользователя» как стратегическое отношение к 
миру. Если индустриальная культура порождает культуру потребления, то 
постиндустриальная – культуру пользования: услугами, информацией, про-
граммами. Потребитель и пользователь как социокультурные типы личности 
довольно близки, особенно в одном – им чужд культ, то есть служение чему-
либо, почитание. С. Лэш в своей книге «Культура постмодерна» выделяет 
такие черты современной культуры и современного человека, как приоритет 
подсознательного над рациональным и приоритет воздействия путем погру-
жения зрителя в информационную среду [8, с. 80–81]. Следует учесть, что 
современная культура носит преимущественно экранный и визуальный ха-
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рактер. Можно вспомнить и крылатую фразу М. Маклюэна: «средство пере-
дачи сообщения влияет на его содержание» [9, с. 50–58]. 

Наконец, использование программного обеспечения практически во 
всех сферах труда, многочисленные алгоритмы и интеллектуальные техноло-
гии постепенно отучают людей от активного поиска решений, по сути, от 
способности самостоятельно мыслить. Таким образом, информатизация и 
расширяющиеся коммуникативные возможности являются важнейшим сред-
ством производства постиндустриальной цивилизации – производства созна-
ния, что, в конечном счете, есть производство человека нового типа, человека 
информатизированного абсолютно зависимого от новых технологий.  
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Молодежная тематика является одной из популярных и обсуждаемых в 
обществе на сегодняшний день. В отечественной социологии накоплен бога-
тый теоретический потенциал исследования специфики молодежных органи-
заций. Однако новые феномены развития российских молодежных организа-
ций еще не стали предметом серьезных теоретических и методологических 
дискуссий. С одной стороны, интерес к молодежным организациям возрос в 
связи с растущими экстремистскими проявлениями активности, но, с другой 
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стороны, беспокойство по поводу относительного отсутствия самодеятель-
ных гражданских инициатив, невысокого уровня самоидентификации.  

Нужно отметить, что социологический анализ молодежных движений 
невозможен без исторического рассмотрения этого вопроса. Еще в 1908 г. 
император Николай II предложил офицерам русской армии заняться воспита-
нием молодого поколения. В Москве, Санкт-Петербурге, на Дону, в Средней 
Азии и Сибири стали появляться отряды молодых скаутов. Целью организа-
ции скаутов была подготовка нового молодого поколения россиян, «крепких 
физически и духовно, сильных волей, одухотворенных благородством пред-
стоящего им служения Родине». Затем появляется организация младохристи-
ан и, почти одновременно, Российское христианское общество молодых лю-
дей «Маяк», первая молодежная организация, зарегистрированная в 1905 г. 
Министерством внутренних дел Российской империи. В качестве попечите-
лей организации выступили Н. Бердяев, С. Франк, В. Розанов. «Маяк», буду-
чи общественным по форме, христианским по культуре, был вне политики. 
Члены организации первыми в экономической истории организовали биржу 
труда, предлагая молодым людям вакансии конторщиков, артельщиков, при-
казчиков и бухгалтеров, были инициаторами агитационных поездов и паро-
ходов. Все финансовые поступления были добровольными, мероприятия, 
проводимые организацией, – бесплатными, а участники – волонтерами.  

Мировая война стала проверкой для многих молодежных организаций: 
почти все участвовали в деятельности по созданию санитарных отрядов, гос-
питальных дружин. 

Отречение императора и образование Временного правительства не на-
рушили деятельность молодежных организаций. Однако происходящие из-
менения в обществе открыли возможности влияния на молодежь новым по-
литическим группировкам, до этого лишенным такой возможности. В орга-
низации приходят молодые люди, которые не проявляли себя прежде – не 
занимались социальной работой, не были на фронте, не служили. Это были 
либо эмигранты (большевики, эсеры, меньшевики), либо бронировавшиеся от 
службы университетским образованием. Сохраняя верность традициям 
прежней России, молодежные организации не желали участвовать в разру-
шении чего-либо государственного, общественного, особенно в условиях 
войны. Но вытеснение молодежных организаций организации уже началось.  

В 1917 г. была учреждена организация «Труд и свет», обратившаяся к 
молодежи с призывом примкнуть к их рядам и с лозунгом «Царизм свергнут, 
капитализм рушится, буржуазия трясется». Но, столкнувшись с равнодушием 
скаутов и младохристиан и с гневом экстремистов, возмущенных «нереволю-
ционностью» организации, почти сразу распалась. Слабость организации бы-
ла очевидной: призывая «уничтожить невежество старого мира», чего-то 
принципиально нового она не предложила.  

Вслед за ней появилась Организация средних учебных заведений 
(ОСУЗ). Она сплотила кадетов, меньшевиков, молодежь еврейского Бунда, 
тех, кто принимал революционный международный социализм и демократи-
ческую ликвидацию войны.  

Другая молодежная организация – Московская ассоциация анархист-
ской молодежи – отрицала все сразу – и государство, и все существующие 
партии, однако, такая идеология не привлекла большое число сторонников.  
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Эсеровский союз молодежи поставил вполне конкретную задачу – по-
строение социализма в России пролетарской молодежью. Идеологический 
упор делался на культурно-просветительскую работу, что снискало симпатию  
и части молодых социал-демократов.  

Социал-демократический союз молодежи, как и другие новые моло-
дежные организации, считал себя «не только частью рабочего класса, но и 
молодой ветвью могучего древа пролетариата». Выбрав путь просвещения, 
СДСМ создал большое количество своих фракций повсюду, даже в школах. 

Партия народной свободы (кадеты) была против какой-либо «полити-
зации» детей и молодежи, пропагандируя лозунг: «Солдаты, занимаясь поли-
тикой в строю, губят армию». 

Союз молодых эсперантистов (СМЭ) считал, что молодежные органи-
зации не способны проявить себя в настоящей работе (помощь библиотекам, 
строительство спортивных площадок, шефство над школами, социальные 
программы и т.д.) и что взамен государственности и духовности необходимо 
предложить молодежи новый язык. 

Февральская революция внесла сумбур в российские молодежные ор-
ганизации. В тот период все организации можно было квалифицировать как 
традиционные (скауты, младохристиане) и новые (кадеты, анархисты, эсеры, 
трудовики и т.д.). Война, которую продолжала Россия, выявила неспособ-
ность молодых лидеров к обычной работе. Традиционные организации под-
держивали государство и армию, а новые – тихо раскачивали государствен-
ные институты и народ.  

Большевики же, захватившие власть, осознали значение молодежи и 
нуждались в ней как никакая другая партия. В 1918 г. был учрежден Россий-
ский коммунистический союз молодежи. РКСМ – первая молодежная орга-
низация, созданная государством. Союз полностью был подконтролен пар-
тии: идеологически и финансово. До сих пор ни одна молодежная структура 
не получала субсидий от государства. Основа РКСМ – партийные кадры, на-
родные деньги, террор. Действовала трехэтажная схема «власть – деньги – 
криминал». Организация строилась на уважении только своих внутригруппо-
вых отношений, завоевании монополии и уничтожении конкурентов. Таким 
образом, всего за один год молодежные организации скаутов, социал-
демократов и эсеров, младохристиан и анархистов были полностью ликвиди-
рованы, а РКСМ (позднее ВЛКСМ или комсомол) стала единственной моло-
дежной организацией, имевшей четкую структуру, жесткую иерархию, меха-
низм работы и отлаженную внутригрупповую мотивацию на протяжении не 
одного десятилетия, и, что немаловажно, поддержку на всех уровнях госу-
дарственной власти [1, с. 35–38]. 

Таким образом, комсомол просуществовал не одно десятилетие. Но к 
началу 1990-х гг. происходящие в обществе изменения отчетливо выявили 
кризис в молодежном движении. Данные социологических исследований в 
это время стали постоянно фиксировать тот факт, что эффективность дея-
тельности комсомола резко упала, молодежь разочаровалась в формах и ме-
тодах его работы. Отстав от жизни, оторвавшись от молодежи, от реальных 
процессов, он не мог не прийти к поражению. Монополизм, который долгое 
время олицетворял комсомол, не мог не сказаться на молодежном движении. 
Однако растущее требование жизни о преобразовании одной молодежной 
организации в многообразные формы организации молодежной инициативы 
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реально стало претворяться в жизнь: в начале 1990-х гг., как и в дореволюци-
онный период,  появилось большое количество как формализованных, так и 
самодеятельных  организаций молодежи по самым разнообразным злобо-
дневным общественным проблемам. Как и сто лет назад, участниками моло-
дежных организации были добровольцы на общественных началах (позже 
молодежная политика стала определяться федеральным и региональным за-
конодательством и реализовывалась посредством общественных молодежных 
организаций). 

И если дореволюционные организации в России занимались в основ-
ном нравственным и физическим воспитанием молодежи, борьбой с эпиде-
миями и голодом, то перед организациями «послекомсомольского периода» 
встали проблемы как экологического, патриотического характера, так и соци-
ального и, в большей степени, политического толка.  

Молодежные организации разделены по характеру деятельности, что во 
многом определяет и содержание деятельности, и состав участников, и пре-
следуемые ими цели. Но нельзя не отметить, что наиболее ангажированными 
в общество являются политизированные молодежные организации, деятель-
ность которых широко освещается СМИ. В исследованиях, проводившихся 
на примере существующих организаций в России Центром стратегического 
планирования и развития НКО в г. Москва в 2005 г. (автор – Т. Становая), 
была использована определенная система координат, где учитывались два 
фактора: отношение к власти и политическая «окраска».  

Таким образом,  получилось четыре вида молодежных организаций.  
Провластные молодежные организации, то есть работающие в интере-

сах власти, среди которых, условно говоря, консервативные движения «Мо-
лодая гвардия», «Наши», «Россия молодая». Провластные молодежные орга-
низации объединяют общие черты: деятельность контролируется Кремлем, 
подчеркнуто агрессивно защищают существующее политическое руково-
дство, имеют общность манифестов (антиоппозиционность, антифашизм, 
критика бюрократии). В этих организациях делается ставка на реализацию 
карьерных амбиций, самореализацию, получение расширенных возможно-
стей продвижения. Мотивация участия в этих организациях носит преимуще-
ственно корыстный характер, в то время как идеология здесь либо вторична, 
либо просто декоративна. Подобные организации, по мнению Т. Становой, 
дееспособны не в период «революции», а как превентивная мера через созда-
ние некое образа «врага» в лице прозападных, внешних сил.  

Лояльные «патриоты», работающие в интересах власти, имеющие нацио-
нал-патриотическую или левую идеологию, – Евразийский союз молодежи, 
Движение против незаконной миграции, «уличная гвардия» (ЛДПР), молодеж-
ная «Родина» и др. Лояльные Кремлю «патриоты» не выступают против прези-
дента, однако их идеология существенно отличается от официальной. Поле «ло-
яльных патриотов» организационно очень слабо, это объясняется, с одной сто-
роны, тем, что для привлечения молодежи они вынуждены радикализироваться 
и сотрудничать с весьма нереспектабельными и маргинальными праворадикаль-
ными или леворадикальными силами, так как у «патриотов» нет собственного 
лояльного ресурса, способного «заполнить улицу». Они не могут выдвинуть 
конкурентоспособные проекты для самореализации молодежи: путь во власть 
для них закрыт, а против власти они не идут.  
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Левая и леворадикальная оппозиция, категория – оппозиционные моло-
дежные организации – левые (СКМ, АКМ) и правые «Оборона», «Да!» и мно-
жество других. Молодежь в таких организациях весьма радикальна, часто 
настроена националистически и самое важное – не способна увидеть для себя 
пути самореализации в рамках существующих возможностей (речь идет о 
вопросах получения конкурентоспособного образования и выстраивания 
стратегии карьеры).  

Организации «бизнес-проекты» («Пора», московское отделение «Иду-
щих без Путина», «ДА!» «Мы», молодежные «СПС», «Яблоко»), по сути, яв-
ляются карликовыми, которые существуют преимущественно виртуально. 
Основное средство коммуникации таких организаций – Интернет. Использо-
вание Интернета автоматически сужает границы развития подобных моло-
дежных организаций столичными городами. Организация отстаивает тради-
ционные ценности демократии, свободы слова, независимости судов и т.д., 
но создана под конкретного человека. По большому счету, эта организация 
является «…примером «политического бизнеса», когда предпринимается по-
пытка раскрутить некий бренд, а затем «продать» его тем или иным заинте-
ресованным «инвесторам». Численность активистов таких организаций, со-
гласно социологическим опросам, в лучшем случае достигает 10 человек. Как 
правило, большинство подобных организаций стремятся «подняться» на вол-
не интереса к «оранжевым» [2, с. 15].  

Таким образом, несмотря на активную деятельность политизированных 
организаций, нужно отметить, (относительно непосредственно молодежной 
среды), что молодежь остается по большей степени аполитичной. Согласно 
опросам 2005 г., в городах образованная молодежь идеологически является 
демократической, но и она прагматична и либо вообще «не лезет» в полити-
ку, либо рассматривает ее как возможность для карьеры или политического 
«бизнеса». В провинции сильны националистические тенденции, но разного 
рода «скинхеды» не участвуют в политике и, как правило, имеют организа-
ции сектантского типа. Большинство же молодых людей готовы выражать 
свое политическое отношение лишь к вопросам, затрагивающим их непо-
средственные интересы (например, сокращение отсрочек от армии) [3, с. 27].  

Таким образом, одним из серьезных препятствий для активной общест-
венной деятельности является отсутствие привлекательных и заслуживаю-
щих доверие молодежных организаций. 
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РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В 1945–1953 гг. 

 
Т.Н. Токарева 

Астраханский государственный университет 
 

Нижнее Поволжье традиционно являлось производителем продуктов 
питания. Структуру пищевой отрасли региона определяли географические и 
природно-климатические условия. В Астраханской области ведущую роль 
играла рыбная промышленность, дававшая в 1947 г. – 40,2%, а в 1952 г. – 
55,8% всей валовой промышленной продукции области [1]. 

Помимо рыбной отрасли основными предприятиями пищевой про-
мышленности Астраханской области были Баскунчакский солепромысел, Ас-
траханский, Владимирский и Харабалинский консервные заводы, кондитер-
ская фабрика, трест «Росглавхлеб», завод безалкогольных напитков и рай-
горпищекомбинаты. Первые четыре производили продукцию общесоюзного 
значения: соль, овощные, мясные, мясорастительные и фруктовые консервы. 

Развитие пищевкусовой промышленности в области происходило мед-
леннее, чем машиностроения и всей индустрии в целом, о чем свидетельст-
вуют приведенные ниже данные. Тем не менее уровень 1940 г. был превзой-
ден в 1950 г. на 11%, а в 1952 г. – на 26% (табл. 1). 

Таблица 1 
Рост валовой продукции Астраханской области (в процентах) 

Год Промышленность 
1940 1945 1950 1951 1952 

Всего 100 74 125 142 146 
В том числе: 
машиностроение  
и металлообработка 

 
 

100 

 
 

87 

 
 

181 

 
 

216 

 
 

233 
Пищевая 100 76 111 125 126 
Консервная 100 84 167 164 184 
Соляная 100 77 111 103 101 

 
Наибольший прирост был получен по выпуску консервов, в первую 

очередь, овощных, что объяснялось быстрым расширением сырьевой базы. 
Баскунчакский солепромысел превзошел в 1952 г. показатели 1940 г. и являл-
ся одним из стабильно работавших предприятий области, дававшим 79% со-
ли, добываемой в Российской Федерации. 

Пищевая промышленность Саратовской области была иной по струк-
туре и производственной базе. Здесь имелось пять крупных мельзаводов (три 
в Саратове и два в Балашове), три мощных крупяных завода (Екатеринов-
ский, Петровский и Романовский), два мясокомбината всесоюзного значения 
(Ртищевский и Энгельский), несколько маслозаводов и хлебозаводов респуб-
ликанского подчинения, а также небольшие предприятия областного, город-
ского и районного уровня [2, с. 30, 37]. 

За семь послевоенных лет выпуск колбасных изделий в Саратовской об-
ласти вырос на треть; мясопродуктов, масла животного и растительного в 2 раза; 
кондитерской продукции более чем в 5 раз и консервов – более чем в 6 раз. Это 
объясняется не столько ускоренными темпами развития саратовских предпри-
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ятий по сравнению с астраханскими, сколько большим падением производства в 
пищевой промышленности Саратовской области в 1941–1945 гг. [4, с. 38]. 

Самый большой объем работы по восстановлению и развитию пищевой 
отрасли предстояло выполнить в Сталинградской области. За время боевых 
действий в Сталинграде были разрушены все основные предприятия пищевой 
индустрии. Их восстановление, начавшееся в 1943 г., не завершилось к окон-
чанию войны, хотя хлебозаводы, гормолзавод, кондитерская фабрика, два 
мясокомбината, консервный завод выпускали продукцию. Многие пищевые 
предприятия Сталинграда были размещены в помещениях временного типа, 
плохо оснащены оборудованием, их строительство велось крайне медленно. 
В этих условиях особое значение в снабжении населения продуктами пита-
ния приобрели заводы, расположенные в городах и районных центрах, не 
подвергшихся оккупации. Однако их производственные мощности нужда-
лись в обновлении и расширении. В итоге вплоть до конца 1940-х гг. сталин-
градцы плохо обеспечивались крупами, макаронами, колбасной и молочной 
продукцией, кондитерскими изделиями. 

В этой ситуации Сталинградский обком ВКП(б) 19 августа 1950 г. об-
ратился за помощью в ЦК ВКП(б), предложив на утверждение Совета мини-
стров РСФСР перечень мер по восстановлению и развитию пищевой и легкой 
промышленности области [3, с. 97, 100–104].  

Одобрение предложений Сталинградского обкома партии Правительст-
вом РСФСР дало возможность установить на пищевых предприятиях значи-
тельное количество новой техники. В 1951 г. хлебопекарная промышленность 
области была оснащена лучшими в СССР конвейерными печами, тестодели-
телями, закаточными и округлительными машинами, благодаря чему степень 
механизации в отрасли повысилась вдвое по сравнению с 1940 г., возросло 
количество и расширился ассортимент выпекаемых хлебобулочных изделий. 
Реконструкция макаронной фабрики позволила увеличить выпуск макарон с 
5 до 10 т в сутки. Наращивание мощностей мясокомбинатов обеспечило в 
1951 г. прирост производства колбасных изделий на 37,4%. За счет ввода в 
1951 г. дополнительных конвейеров и новых бутылкомоечных машин лике-
ро-водочный завод увеличил выпуск вино-водочных изделий на 32,2% [5]. 

Вместе с тем затянулось восстановление и модернизация кондитерской 
фабрики. В 1951 г. здесь были полностью механизированы и автоматизиро-
ваны процессы, связанные с варкой, транспортировкой, увариванием и сбив-
кой помадной массы, выросло число заверточных автоматов. В начале 1952 г. 
фабрика получила от строителей новый пряничный цех. В то же время оста-
вались не восстановленными бисквитный, шоколадный и тарный цехи, ко-
тельная, гараж и механическая мастерская. Не хватало автотранспорта, 
вследствие чего фабрика не могла своевременно вывозить прибывшие в ее 
адрес грузы. Из-за ограниченного выделения сырья и материалов, их несвое-
временного поступления приходилось использовать разного рода заменители. 
Результатом всего этого являлся узкий ассортимент и низкое качество про-
дукции. 

В ответ на обращение директора И.Т. Барковой Сталинградский обла-
стной комитет партии 26 марта 1952 г. ходатайствовал перед Министерством 
пищевой промышленности РСФСР об ускорении восстановления и реконст-
рукции фабрики, поскольку аналогичная просьба директора непосредственно 
в министерство не была удовлетворена. Изучение партийно-хозяйственной 

 97



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

переписки за 1946–1953 гг. показало, что Сталинградский обком чаще, чем 
Астраханский и Саратовский, выступал в роли посредника между предпри-
ятиями и министерствами и в большинстве случаев добивался успеха, опира-
ясь на помощь правительства и ЦК ВКП(б). И на этот раз министерство пи-
щевой промышленности решило вопрос положительно, выделив фабрике до-
полнительные средства, транспорт, оборудование и сырье и направив бригаду 
специалистов для обеспечения освоения новых технологий [6]. 

Но все же восстановление и развитие пищевой промышленности Ста-
линградской области шло медленно. Объем валовой продукции всей индуст-
рии составил в 1952 г. 156% к уровню 1940 г., в том числе машиностроения и 
металлообработки – 187%, электроэнергетической отрасли – 205%, а пище-
вой – всего 77 %, причем в г. Сталинграде – лишь 70% [7]. 

В рамках рассматриваемого периода производство на предприятиях 
пищевой промышленности Астраханской, Саратовской и Сталинградской 
областей увеличилось примерно одинаково – в 2 раза. Но из-за военных раз-
рушений соотношение выпуска продовольственных товаров 1952 г. и 1940 г. 
было самым низким в Сталинградской области, где не удалось достичь дово-
енного уровня. 

Основным производителем продуктов питания в регионе (муки, крупы, 
мяса, масла, кондитерских изделий) оставалась Саратовская область, рыбы и 
соли – Астраханская. Недостаток собственных продтоваров в Сталинград-
ской области восполнялся за счет централизованных поставок. 

Общими причинами отставания пищевой отрасли в Нижнем Поволжье 
являлись нехватка сырья в связи с кризисной ситуацией в сельском хозяйстве, 
а также недостаточность капиталовложений и ограниченное материально-
техническое снабжение. Анализ состояния пищевых предприятий региона в 
послевоенные годы показал, что преобладающее большинство их, за исключе-
нием Сталинграда, имело изношенное оборудование, слабую механизацию 
трудоемких операций, существенные недостатки в организации производства, 
низкую производительность труда и плохую обеспеченность рабочей силой. 
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Интерес к проблеме регионов в современном мире  связан прежде всего 

с процессами, приводящими к изменению соотношения между глобальными 
и региональными составляющими мирового сообщества. Процессы региона-
лизации, естественно, затрагивают и российское пространство.  В советский 
период региональное развитие страны производилось планово, так как  ре-
гионы рассматривались как совокупность «географически сопряженных про-
изводственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сба-
лансированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост» [6]. 
Регионализация постсоветского пространства привела к появлению новых 
регионов, которые  заявили о своей относительной самостоятельности и рас-
сматриваются как особые культурные и социоэкономические образования.   

Будучи таковым в реальности, регион включает представления опреде-
ленной группы людей, населяющих данную территорию, о своем Локусе, его 
взаимоотношениях с Центром, государством в целом, другими регионами и 
формируемую на этой основе определенную модель жизни, ценностных ори-
ентаций и поведения. 

Регион – сложная и многоуровневая категория. И для создания целост-
ной картины жизни отдельных регионов страны необходимы междисципли-
нарные исследования, «интегрирующие различные аспекты, опирающиеся на 
представление о культуре как уникальной форме бытия человека в конкрет-
ных историко-географических условиях» [5, с. 6]. 

Регион – не только объект, данный для наблюдения и воздействия, но и 
субъект, формирующийся и реализующий себя в ходе регионального самооп-
ределения. «Регион – текст, что сам себя пишет. Регион сам есть рамка, окно 
в реальность; понятно, сколь многое зависит от того, как сделано, куда смот-
рит это окно, и чисты ли в нем стекла» [2, с. 115].  

Регион – это не только территория, но и ее население. Каждому регио-
ну присущи определенные ценности, которые порождают особый культур-
ный статус целого. Нельзя игнорировать и «малые» ценности, присущие не-
большим местным общинам, иначе будет непонятным существование многих 
деталей культурного ландшафта, среду промыслов и многое другое. Позиции, 
представляемые только «активными группами», дают искаженное представ-
ление о многих регионах (например, Астрахань – исключительно рыбный 
край, Кубань – всесоюзная житница и т.д.). 

Региональная история складывается как результат взаимодействия ряда 
этносов, традиционно проживающих в данном регионе, вырабатывающих за 
длительный период совместной жизнедеятельности немало общих элементов в 
хозяйственной деятельности, общественном и семейном быте, культурных 
ценностях, характерных для всего региона как историко-культурной общности.  

Региональный дискурс – диалог развернутых пространств, концепций, 
языков, схем. Но любые региональные представления культурно, политиче-
ски, идеологически нагружены. Сложные совокупности «правил жизни», 
ценностных норм разнятся от региона к региону. Регионообразующие факто-
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ры составляют определенное единство, интегрирующим началом которого 
становится региональная культура.  

Введение в региональную проблематику понятия региональной культу-
ры позволяет расширить границы исследования и  подчеркнуть специфику 
функционирования региональных общностей.  Обращение к культуре дает 
возможность изменить видение региона, осознать его роль в трансляции на-
циональной и общероссийской культуры, понять его уникальность и одно-
временную «вписанность в культурное пространство страны и мира, открыть 
особенности форм духовного освоения мира» [3, с. 6]. Поиск наиболее адек-
ватных форм включения в единое пространство России для населения кон-
кретного региона поможет скорректировать пути реформирования страны, 
сделав их более органичными и менее болезненными.  

Региональная культура, как правило, тесно связана с этно-
национальными культурами и еще шире – с культурой всей страны. Поэтому 
региональная культура представляет специфический синтез элементов своей 
и других этнических культур, которые осваиваются в ходе межэтнической 
коммуникации и выступают как равнозначные и равноценные. Таким обра-
зом, региональная культура является своеобразным интегратором этнически 
разнородных элементов, обеспечивающим в рамках определенной террито-
рии возможность плодотворного межэтнического и межкультурного взаимо-
действия, что на практике означает реализацию модели поликультурного 
единства.  

Многообразие исходных  понятий «региона», огромное разнообразие 
культурно-исторических типов, живших и живущих на территории России, 
типологическая близость мировой культуры в целом делает необходимым  ус-
тановление определенной иерархии в направлениях научного исследования [4]: 

• Россия как многонациональное единство; 
• Россия как многоконфессиональная страна; 
• Россия как общее пространство для жизни представителей многих 

народов (исторически сложившееся территориальное единство). 
Главным в исследовании является акцентирование единства многооб-

разия, ценности каждой культуры, существующей на территории огромной 
страны. Представление о культуре России должно быть целостным, где взаи-
мосвязь и взаимообусловленность элементов приводит к признанию множе-
ственности существующих моделей культурного развития. 

Культура России может рассматриваться  как целостность (единство всех 
культур, существовавших и существующих) и дискретность (региональные, 
этнические культуры). Сложность данного феномена заключается в «двойст-
венности быть одновременно формой существования отдельных этносов, со-
циумов и создавать поле для их взаимного сосуществования» [5, с. 15].  

Россия представляет собой многонациональное государство, где  каж-
дая национальная культура, в свою очередь,  является единством многообра-
зия, связанного с социокультурными различиями. Так, в рамках одной  поли-
тической и социально-экономической целостности сосуществуют различные 
культурные миры, с особыми этническими историями, разной конфессио-
нальной принадлежностью, отличающимся уровнем экономического разви-
тия и т.д.  

В реальной жизни функционирование национальных культур  во мно-
гом обусловлено  наличием сложных связей между отдельными  социальны-
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ми или этническими группами, их «притяжением-отталкиванием, общностью 
и различием исторических судеб, разновекторностью ценностных ориента-
ций» [5, с. 16].  

Немаловажная особенность российского менталитета – когда все част-
ное, отдельное становится значимым только в условиях своего общего значе-
ния. Отсюда вытекает необходимость учитывать сложную диалектику целого 
и частного, общероссийского и местного.  

Региональная история в мифах показывается,  как правило, через обра-
зы особой миссии региона и его населения в истории страны, а возможно, и 
мирового сообщества. 

Осмысливая культуру такой страны, как Россия, необходимо учитывать 
множество факторов, повлиявших на ее облик. Выше уже отмечался много-
национальный и многоконфессиональный состав страны, но  невозможно не 
обратить внимание на огромную территорию, освоение которой не закончено 
до сих пор. Проблема пространства в судьбе Российского государства приоб-
ретает особую важность и имеет глубокие исторические корни. Возможно, 
что именно неосвоенность пространства усиливает центробежные тенденции  
в кризисных ситуациях. Ведь в данном случае это не только географическая 
протяженность территории, но и «ментальная конструкция» [7], представле-
ние о конкретном пространстве, закрепленное в сознании людей. Видимо, 
трудность заключается в недопонимании, какой должна быть страна, зани-
мающая столь огромную территорию.  

Исторически наше государство формировалось как государство регио-
нов, выделяющихся своей индивидуальностью. Процесс освоения и присое-
динения земель к Российскому государству не воспринимался как колониза-
ция в европейском понимании, а расценивался как «рост России». Первона-
чально даже различия между Центром и новыми землями понимались ис-
ключительно в контексте экономического развития. Но разные природно-
географические условия, менталитет коренных жителей территорий, сущест-
вующие веками промыслы приводят к появлению различий в бытовом и хо-
зяйственном укладах. Постепенно на единой территории России, но в разных 
районах создаются особые формы культурной жизни. При этом люди, осваи-
вавшие новые территории, не чувствуют своей отчужденности от Центра, 
считая себя русскими. Но кросскультурные взаимодействия с местным насе-
лением становятся  одним из факторов, обусловливающих именно специфи-
ческие формы жизни на определенной территории.    

Пространство региона обладает уникальными чертами, формирующи-
мися с помощью особенностей природного ландшафта, святых мест, регио-
нальных реликвий, этнических своеобразий культуры. Идет формирование 
особой культуры – региональной, которая начинает существовать, постепен-
но выделяясь из общего мира русской культуры, но не порывая с ним совсем. 
Специфика региональной культуры просматривается, прежде всего, в том, 
что она первоначально формируется как форма бытия, «специфическая 
форма существования социума и человека в определенных пространственных 
координатах, опирающаяся на историческую традицию, формирующая сис-
тему ценностей, продуцирующая тип личности» [4, с. 3].  

Еще большее разделение принес курс на «догоняющую модель» мо-
дернизации. В одних регионах изменения происходят быстро, в других – го-
раздо медленнее. Поэтому несмотря на принадлежность к единому россий-
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скому пространству каждый регион является уникальным по своему облику, 
характеру внутренних процессов и даже  по ходу прохождения  в нем ре-
форм.  

Немаловажную (если не сказать определяющую) роль в процессе раз-
вития регионов играют культурные особенности, которые особенно ярко 
проявляются в кризисные периоды. Модернизационная теория не может при-
лагаться к культурам разных регионов в неизменном виде, без учета культур-
ной специфики. Не может быть одинаковых потребностей вообще, даже в 
следовании единой схеме развития.  

Огромный разрыв между уровнем развития современных российских 
регионов позволяет говорить о дифференциации общественной жизни и о 
доминировании одних сфер общества над другими. Такая ситуация создает 
определенные проблемы в объяснении процесса развития регионов. Поэтому 
для исследования необходимо определить наиболее важные факторы, объяс-
няющие разницу между регионами, и, выявив специфику, найти то общее, 
что способствует  объединению. 

Многие исследователи считают таким фактором, несущим двойную на-
грузку, особенности культурного развития. Именно культура  являет собой 
основу самобытности. И именно культура создает основу для объединения 
человечества. Культура пронизывает ценностным содержанием всю общест-
венную жизнь и не может быть выделена в отдельную область. Проявляется 
она в общественно-значимых образцах деятельности членов социума и бази-
руется на особом восприятии окружающего мира, что определяет мировоз-
зренческую картину мира. 

Культурный мир создает человека определенного образа, закладывает в 
него способность воспринимать изменения и самому быть участником этих 
изменений. Культура формирует особый характер общества, его резервы и 
перспективы развития. Поэтому именно культурный фактор определяет спе-
цифику осуществления всех проектов реформ и объясняет причины сложив-
шейся ситуации в каждом регионе, намечая реальные пути его будущего раз-
вития. 

С этих позиций региональные различия можно  рассматривать как раз-
личия между культурами. «Опора на понимание культуры как на ключевой 
фактор развития дает обоснованную возможность исследовать различия меж-
ду регионами» [1, с. 149]. Именно  культура и основанные на ней формы са-
мосознания являются основным интегрирующим общественным фактором, а 
потому выполняют цементирующую функцию в жизнедеятельности общества. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В.Г. Федорова 
Астраханский государственный университет 

 
Одним из наиболее актуальных аспектов реального действия прав че-

ловека в правовой системе нашего общества является их сопряженность с 
юридической ответственностью. Сложный характер этой взаимосвязи обязы-
вает самым серьезным образом отнестись к выявлению и обоснованию ос-
новных подходов к ее исследованию, особенно это важно соблюсти в тех 
случаях, когда обоснованию подлежат новые направления.  

В современном отечественном правоведении активно развивается про-
цесс формирования юридической теории прав человека. Выявлено, что их 
юридическая природа не сводиться ни к естественному праву, ни к праву по-
зитивному, что она представляет собой конкретную форму единства права 
естественного и позитивного. Также отмечается, что наряду с объективной  
формой бытия им присуща и такая форма их существования, как право субъ-
ективное [7, с. 28; 6, с. 27]. В последнем случае права человека определяются 
в качестве естественно-правового выражения достоинства, свободы и равен-
ства людей в фундаментальных правомочиях и юридических обязанностях 
человека, признанных и гарантированных международным сообществом и 
национальными государствами [5, с. 30]. Из этой дефиниции прав человека 
видно, что они обладают особой юридической конструкцией, которая обес-
печивает им способность выступать универсальной формой правового обще-
ния людей между собой и с государственной властью. Главная специфика 
этой конструкции заключается в том, что каждое право человека как кон-
кретное естественное право, признанное и гарантированное международным 
сообществом и национальным государством, отличается от иного субъектив-
ного права тем, что оно содержит в себе самом и правовую возможность, и 
правовую необходимость. Последняя есть юридическое условие осуществле-
ния правовой возможности. Этими условиями как раз и выступают юридиче-
ские обязанности человека. «Любопытно заметить, – пишет И.Д. Невважай, – 
что естественные права, будучи декларированными, фиксируют не только 
самих себя, но и условия своего существования одновременно. …. Права, ко-
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торые не относятся к разряду естественных, таким признаком не обладают»  
[8, с. 47].  

Права человека, будучи особым видом субъективного права, имеют 
формально схожую с ним внутреннюю юридическую структуру [1, с. 33]. 
Учитывая эти соображения, следует согласиться с тем, что каждое право че-
ловека как право субъективное структурируется на правомочия: а) возмож-
ность осуществления человеком того вида или варианта поведения, допусти-
мость которого признана международным сообществом и национальными 
государствами; б) возможность человека требовать от юридически обязанных 
субъектов соответствующего поведения; в) возможность человека прибег-
нуть в необходимых случаях к защите принадлежащих ему прав; г) возмож-
ность человека пользоваться социальными благами; юридические обязанно-
сти: а) обязанность человека при осуществлении своих субъективных прав не 
ограничивать права других людей и не препятствовать осуществлению ими 
субъективных прав и юридических обязанностей; б) обязанность человека не 
злоупотреблять своими правами; в) обязанность человека защищать свои 
права и права себе подобных; г) обязанность нести ответственность за нару-
шение прав других людей и ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
[5, с. 24–29].  

Выявленная юридическая структура прав человека обнаруживает нали-
чие в ней правовой ответственности индивида. В этой связи не вызывает со-
мнений, что установление ее социально-юридических основ, назначения и 
форм существования в правах человека, а также механизма реализации – од-
но из важнейших и новых направлений исследования проблемы прав челове-
ка и юридической ответственности. 

Однако обоснованием указанного направления новеллы в исследовании 
названной проблемы не исчерпывается. С нашей точки зрения, вторым по 
счету, но не по важности, следует назвать подход, с позиций которого юри-
дическая ответственность выступает средством (инструментом) защиты прав 
человека. Средства правовой защиты – это инструменты принудительного 
обеспечения прав человека. Они включают в себя как меры защиты, так и ме-
ры юридической ответственности. «В арсенале правовых средств, выражаю-
щих государственную защиту прав и свобод человека, – пишет С. Колобова, 
– несомненно, важное место занимает реальная юридическая ответственность 
(прежде всего — должностных лиц) за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей (или бездействие)» [2, с. 36]. Аналогичного мнения по этому 
поводу придерживается и Г.Н. Комкова, полагая, что «главным в решении 
вопроса о защите прав является расширение сферы ответственности государ-
ства за издание неправовых законов, также органов государственной власти и 
их должностных лиц – за незаконные действия (или бездействие) в сфере 
реализации нормативно-правовых актов» [3, с. 69]. 

На сегодняшний день в правоведении сложилось несколько вариантов 
понимания юридической ответственности. Среди основных и наиболее рас-
пространенных следует назвать такие ее интерпретации, как: санкция, преду-
сматривающая меру карательного воздействия на правонарушителя со сторо-
ны государства; юридическая обязанность виновного в совершении правона-
рушения претерпеть меру наказания; правоотношение, в рамках которого ли-
цо, совершившее правонарушение, претерпевает штрафную меру государст-
венно-правового принуждения [4]. Каждый из отмеченных вариантов пони-
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мания юридической ответственности имеет «выходы» на права человека. Од-
нако наиболее ярко и зримо связанность прав человека с юридической ответ-
ственностью проявляется в случае ее толкования в качестве особого правово-
го отношения. В юридической науке эти отношения называют по-разному: 
санкционными, охранительными, ремонтно-восстановительными, штрафны-
ми, карательными, наказательными и т.д. По нашему мнению, отношение 
юридической ответственности, возникающее из факта нарушения прав чело-
века, точнее и правильнее квалифицировать как правозащитное. Это объяс-
няется тем, что юридический смысл понятия «правозащитное отношение» 
указывает на то, что, во-первых, имеет место нарушение именно прав челове-
ка, во-вторых, деятельность компетентного субъекта по установлению факта 
нарушения прав человека и возложения на виновного справедливой меры на-
казания превращается в контролируемую не только самим потерпевшим, но и 
иными правозащитными организациями общества и, в-третьих, потерпевше-
му лицу предоставляется весь набор правозащитных полномочий, которые 
предусмотрены как национальным, так и международным законодательством 
о защите прав человека. Исследование проблемы прав человека и юридиче-
ской ответственности через призму категории «правозащитное отношение» 
ранее не обосновывалось и не проводилось. В то время как такое направление 
теоретического анализа способно раскрыть ту универсальную форму, в кото-
рой право человека на правовую защиту выступает юридическим основанием 
предъявления правовых претензий к правонарушителю и обязанности компе-
тентного субъекта использовать весь арсенал средств правозащитного при-
нуждения. В данном случае понятие «правозащитное принуждение» охваты-
вает собой указания на все виды неблагоприятных последствий (лишения ма-
териального, организационного или личного характера), наступающих для 
того субъекта, который нарушил то или иное право человека и тем самым 
создал угрозу, вызвал сбой в нормальном процессе осуществления прав чело-
века. Также не менее важно подчеркнуть особо и то обстоятельство, согласно 
которому в правозащитных отношениях субъекты прав человека выступают 
по отношению к государству и к международному сообществу в лице их со-
ответствующих органов и организаций в качестве управомоченных, а по-
следние – по отношению к носителям прав человека – правообязанной сторо-
ной. Благодаря этой юридической связи гражданин имеет право подать жало-
бу, например, в Конституционный суд РФ или в Европейский суд по правам 
человека, на действия государства, нарушающие его права. В целом же ис-
следование юридической ответственности как инструмента защиты прав че-
ловека с последующим выходом на понятие «правозащитное отношение» 
увязывает особым образом всех субъектов, вовлеченных в юридические свя-
зи, возникающие из виновного нарушения прав человека и действия права 
человека на защиту.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что признание нашим го-
сударством прав человека во многом по-новому заставляет расставлять ак-
центы в научных исследованиях проблемы прав человека и юридической от-
ветственности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 
Н.М. Хурчак 

Астраханский государственный университет 
 

Природные, экологические особенности Каспийского моря и его бас-
сейна предопределяют широкое хозяйственное использование его ресурсов 
для нужд рыбного хозяйства, водного транспорта, заповедного дела, рекреа-
ции, добычи углеводородного и гидроминеральных ресурсов и иных целях, 
что обусловливает важное хозяйственное значение Каспийского моря, эконо-
мические особенности охраны окружающей природной среды в его бассейне. 
Особенности хозяйственной деятельности как одной из форм взаимодействия 
общества и природы послужили основной причиной ухудшения экологиче-
ской обстановки.  

За период после распада СССР проблемы использования ресурсов Кас-
пийского моря и охраны окружающей природной среды в его бассейне за-
метно обострились и качественно изменились по своему содержанию, что 
потребовало разработки и реализации на практике соответствующего ны-
нешним условиям правового механизма регулирования этих проблем. Если 
ранее проблемы экологии моря, экономического использования основной 
части его природных ресурсов регулировались и решались в рамках двусто-
роннего сотрудничества СССР и Ирана, то теперь они стали предметом мно-
гостороннего межгосударственного сотрудничества стран Прикаспия: Азер-
байджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. 
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Вследствие неконтролируемого сброса неочищенных сточных вод и 
технологических растворов, связанного с разведкой, добычей и транспорти-
ровкой углеводородного сырья, сохраняется стойкая тенденция ухудшения  
состояния морской среды и экологической системы Каспийского моря в це-
лом. Из-за ухудшения качества среды обитания, повсеместного широкомас-
штабного браконьерства наблюдается резкое снижение популяции осетровых 
и других видов рыб, имеющих важное промысловое значение, а также случаи 
массовой гибели тюленей и иных представителей каспийской ихтиофауны. 

Для решения экологических проблем Каспийского моря с учетом его 
геополитического положения необходима консолидация научных, производ-
ственных и финансовых усилий всех прикаспийских государств. Только ско-
ординированные совместные действия всех прикаспийских государств могут 
способствовать урегулированию вопросов охраны окружающей среды, ра-
ционального использования биологических ресурсов, недропользования и в 
конечном итоге – сохранению уникальной экологической системы Каспий-
ского моря. 

Сегодня практически отсутствуют пятисторонние региональные согла-
шения по Каспийскому морю. В этих условиях организация рационального 
природопользования и обеспечение охраны окружающей среды в значитель-
ной степени зависят от мер правового регулирования, принимаемых в  каж-
дом прикаспийском государстве в сочетании с усилиями по развитию между-
народного сотрудничества, направленного на сближение позиций по вопро-
сам охраны окружающей среды Каспийского моря.  

В 2003 г. прикаспийские государства подписали Рамочную конвенцию 
по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Конвенция стала 
первым документом со времени распада СССР, принятым всеми странами 
Каспия единогласно, возможно, лишь потому, что она не дает никаких четких 
механизмов сотрудничества и распределения между государствами, ответст-
венности за загрязнение моря. Целью принятой в ноябре 2003 г. Рамочной 
конвенции является «защита морской среды Каспийского моря от загрязне-
ния, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональ-
ное использование его биологических ресурсов». Рамочная конвенция в соот-
ветствии с природными и международно-правовыми особенностями Каспий-
ского моря внедряет современные формы регионального сотрудничества по 
предотвращению, снижению и контролю загрязнения; защите, сохранению и 
восстановлению морской среды; применению оценки воздействия на мор-
скую среду Каспийского моря; осуществлению мониторинга состояния мор-
ской среды; проведению научных исследований и разработок; обмену ин-
формацией и др. 

Подписание Рамочной конвенции поднимает региональное природо-
охранное сотрудничество на Каспии на новый уровень. Этот документ при-
зван стать согласованной программой-минимум и механизмом дальнейшего 
развития природоохранного сотрудничества по решению экологических про-
блем Каспийского моря. В связи с тем, что Рамочная конвенция является ба-
зовым документом по охране окружающей среды Каспия и не содержит в се-
бе конкретных норм по регулированию отдельных направлений защиты раз-
личных видов объектов, в ней предусмотрена возможность разработки про-
токолов по конкретным тематическим направлениям регионального приро-
доохранного сотрудничества.  
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Подписание Рамочной конвенции создает необходимые стимулы для 
принятия других многосторонних соглашений по сотрудничеству на Каспии, 
таких, как соглашение о сохранении биологических ресурсов Каспийского 
моря и управлении ими, соглашение о сотрудничестве прикаспийских госу-
дарств в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения Каспийско-
го моря, а также создает правовые условия для ужесточения норм экологиче-
ской безопасности и внедрения технологий «нулевого сброса» при ведении 
хозяйственной деятельности на Каспии. 

Однако статьи конвенции предписывают ее членам «принимать меры», 
«стремиться», «руководствоваться», «сотрудничать» и «уделять особое вни-
мание». Но не предлагают никаких конкретных действий в конкретные сроки 
и в конкретных местах, не определяют ответственности сторон за непринятие 
мер и отсутствие должных стремлений. 

Таким образом, надеяться на то, что ситуация на Каспии после подпи-
сания конвенции начнет стремительно меняться в лучшую сторону, не при-
ходится. Напротив, исходя из планов по развертыванию масштабных работ 
по разведке и разработке каспийских углеводородов и интенсификации судо-
ходства в море, нагрузка на экологию Каспия будет только расти. 

Один из положительных моментов Конвенции закреплен в статье 4, в 
которой устанавливаются общие обязательства договаривающихся сторон, в 
частности, самостоятельно или совместно принимать все необходимые меры 
для предотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря, 
принимать меры для охраны, сохранения и восстановления морской среды и 
ресурсов Каспия. Одним из главных принципов, которыми руководствуются 
договаривающиеся стороны при выполнении положений конвенции, является 
принцип «загрязнитель платит», согласно которому сторона, оказывающая 
неблагоприятное воздействие на бассейн моря, несет расходы по осуществ-
лению мер предотвращения, контроля и снижения загрязнения морской сре-
ды Каспия. 

Важной составляющей российской политики на Каспии является эко-
логия. Общеизвестно, что идет нарастание экологического неблагополучия на 
Каспии, загрязнения вод, истощения биологических ресурсов. Наряду с уси-
лиями по выработке конвенции о правовом статусе Каспия необходимо па-
раллельно вести дело к достижению договоренностей по другим аспектам 
каспийской проблематики в интересах охраны окружающей среды, предот-
вращения загрязнения, реагирования на чрезвычайные ситуации. Ждать пока 
появится Конвенция о правовом статусе было бы неправильно.  

В 2004 г. Россия завершила внутригосударственные процедуры, необ-
ходимые для вступления в силу Рамочной конвенции по защите морской сре-
ды Каспийского моря. В 2005 г. Азербайджан, последний из прикаспийских 
государств, ратифицировал текст Конвенции. Таким образом, можно при-
знать, что Конвенция спустя 3 года вступила в силу. 

Практически готово к подписанию соглашение о сотрудничестве при-
каспийских государств в области гидрометеорологии и мониторинга природ-
ной среды Каспийского моря. Продолжаются переговоры по соглашению об 
использовании биологических ресурсов Каспия и управлении ими.  

Придавая особое значение экологическим аспектам хозяйственной дея-
тельности на Каспии, Россия выступает за создание пятистороннего межпра-
вительственного Каспийского экологического центра. Его функции должны 
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включать мониторинг состояния природной среды Каспийского моря, согла-
сование норм поведения при эксплуатации биологических ресурсов, добыче и 
транспортировке углеводородного сырья, судоходстве и иной деятельности в 
Каспийском море и его прибрежных зонах. Центр мог бы осуществлять коор-
динацию региональной и национальной природоохранной деятельности, 
взаимодействовать с международными организациями в сфере природоо-
охраны. Эта идея уже получила поддержку Казахстана и Азербайджана.  

Другая экологическая инициатива России на Каспии – предложение по 
ужесточению норм экологической безопасности при ведении хозяйственной 
деятельности на Каспийском море. В качестве первоочередных мер предлага-
ется согласовать совместные действия по внедрению технологий, обеспечи-
вающих «нулевой сброс» при бурении и эксплуатации скважин и по распро-
странению этой практики на все Каспийское море. Актуальность этого пред-
ложения возрастает по мере разработки углеводородных ресурсов Каспия.  

Именно экологические соображения вынуждают нас занимать твердую 
позицию в вопросе о строительстве транскаспийских подводных трубопрово-
дов. Общеизвестно, что функционирование таких трубопроводов, независимо 
от их трассы, сопряжено с повышенным экологическим риском для всего во-
доема, для всех без исключения прибрежных государств ввиду замкнутого 
характера Каспия, направления течений и активной сейсмики. Считаем по-
этому, что строительство магистральных трубопроводов на Каспии возможно 
лишь при условии проведения экологической, включая его сейсмическую 
безопасность, экспертизы проекта, удовлетворяющей всю «пятерку» прикас-
пийских государств. Понятно также, что условием является также достиже-
ние юридически обязывающих договоренностей о возмещении ущерба в слу-
чае аварий на таких трубопроводах.  

Подводя итог, следует сделать ряд выводов: 
• совершенствование правового регулирования отношений по исполь-

зованию и охране ресурсов Каспийского моря должно осуществляться в со-
временных условиях опережающими практику хозяйствования темпами. В 
противном случае система природоохранительных мер в регионе может ока-
заться под приоритетным воздействием текущих экономических интересов 
прибрежных государств по использованию природных ресурсов Каспийского 
моря; 

• международно-правовое регулирование охраны Каспийской экоси-
стемы должно осуществляться в современных условиях по основным двум 
направлениям: путем использования международно-правовых норм с учетом 
особенностей этого региона и придания статуса международных норм неко-
торым экологически важным нормам национального законодательства при-
брежных государств; 

• важное экологическое значение для сохранения биологической про-
дуктивности Каспийского моря имеют международно-правовые меры, преду-
сматривающие ограничение хозяйственной деятельности в его северной эко-
логически наиболее уязвимой части, так называемой, заповедной зоне. Не-
смотря на определенные недостатки в практике соблюдения введенного в 
этой части «заповедного режима» и юридическое закрепление предусмотрен-
ных ограничительных мер большинство экологов считают целесообразным 
сохранение этих мер и в действующем правовом режиме Каспийского моря. 
Закрепление ограничительных мер осуществить здесь необходимо в форме 
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международного заказника, введенного в целях сохранения и воспроизводст-
ва рыбных запасов в Каспийском бассейне; 

• все каспийские государства должны создать нормативно-правовое 
обеспечение режима разработки, разведки углеводорода с учетом сохранения 
и восстановления биоресурсов Каспия как единого экологического комплек-
са, нести ответственность за сохранение, воспроизводство и оптимальное ис-
пользование уникальных природных ресурсов; 

• придавая особое значение экологическим аспектам хозяйственной 
деятельности на Каспии, необходимо создать пятисторонний межправитель-
ственный Каспийский экологический центр. Его функции должны включать 
мониторинг состояния природной среды Каспийского моря, согласование 
норм поведения при эксплуатации биологических ресурсов, добыче и транс-
портировке углеводородного сырья, судоходстве и иной деятельности в Кас-
пийском море и его прибрежных зонах. Центр мог бы осуществлять коорди-
нацию региональной и национальной природоохранной деятельности, взаи-
модействовать с международными организациями в сфере природооохраны; 

• необходимо ужесточить нормы экологической безопасности при ве-
дении хозяйственной деятельности на Каспийском море. В качестве перво-
очередных мер предлагается согласовать совместные действия по внедрению 
технологий, обеспечивающих «нулевой сброс» при бурении и эксплуатации 
скважин и по распространению этой практики на все Каспийское море.  

 
 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

В РОССИИ (1905–1907 гг.) 
 

С.Р. Шафигулина 
Астраханский государственный университет 

 
Мировая и отечественная практика показывает, что развитие внутрен-

них демократических институтов взаимосвязано с развитием правовой граж-
данской культуры населения. Составной частью общей культуры человека и 
общества  выступает культура  политическая. Здесь наиболее видна взаимо-
связь национальной культуры и политической демократии, множественности 
исторических форм их сосуществования и взаимовлияния. Степень участия в 
выборах избирателей и включенности различных групп населения в полити-
ческий процесс во многом определяет общую политическую ситуацию в 
стране.  

Одним из наиболее значимых институтов, оказывающих влияние на 
формирование системы общественно-политических ценностей, является пар-
ламент. Парламентаризм – явление многоликое, универсальное, имеющее как 
общие, так и особенные черты в различных государствах. На его формирова-
ние оказывают влияние многие факторы: соотношение социальных сил в об-
ществе, уровень культуры (политической, правовой), традиции страны, зару-
бежный опыт, субъективные факторы и т.д. Депутат Государственной думы 
О.О. Миронов определяет парламентаризм как сложный и многогранный фе-
номен, шкалу социальных ценностей, «где господствует закон, утвердились 
принципы верховенства права и разделения властей, где гражданское обще-
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ство характеризуется демократизмом и высокой политико-правовой культу-
рой» [4, c. 100]. 

Существенное воздействие на формирование политической культуры в 
России в дореволюционный период оказывали административные и предста-
вительные институты власти с собственным типом политической культуры. 
Длительное время существовала патриархальная политическая культура, ха-
рактеризующаяся локальным мировосприятием, ориентациями на род и об-
щину. Абсолютная власть русских монархов, начиная с XVII в., все более и 
более приобретала характер азиатской деспотии, в течение XVIII столетия 
постепенно европеизировалась и по внешним признакам, и по сути. Наиболее 
знаменательным шагом на пути европеизации российской монархии стало 
создание в начале XIX в. системы министерств и высших совещательных ор-
ганов. Это выразилось и в оформлении системы сословий, и в неограничен-
ности монаршей власти государственными законами. В целом сложилась 
достаточно эффективная пирамида высших, центральных и местных учреж-
дений, венчавшаяся монархом, представлявшая собой строгую исполнитель-
ную вертикаль власти. Это формировало вполне определенный тип полити-
ческой культуры и систему ценностей. 

В начале XX столетия в России продолжается процесс реформирования 
государственной системы. Основные государственные законы определяли 
власть императора как самодержавную: «Императору Всероссийскому при-
надлежит верховная самодержавная власть» [7]. Новая редакция Основных 
государственных законов провозглашала создание выборных высших зако-
нодательных учреждений – Государственной думы и реформированного Го-
сударственного совета. Именно с этим связывают учреждение парламента в 
России. В отличие от многих европейских стран, где традиции парламента-
ризма складывались не одно столетие, в России первое представительное уч-
реждение парламентского типа (в современном понимании) было созвано 
лишь в начале XX столетия (1906 г.) – Государственная дума, в целом про-
существовавшая около 12 лет вплоть до падения самодержавия. Представи-
тельство интересов различных групп населения – основная функция любого 
парламента. Реализация этой функции достигается путем организации выбо-
ров. В начале августа 1905 г. были опубликованы три законодательных акта: 
царский манифест, закон об учреждении Государственной думы и положение 
о выборах в нее [5]. Так было учреждено всесословное представительство в 
России.  Однако смысл представительной функции в том и состоит, чтобы в 
парламенте были представители от всех основных социальных слоев и групп 
населения, чтобы они могли отстаивать свои интересы в принимаемых зако-
нах и других нормативно-правовых актах. Наиболее подготовленным было 
дворянское сословие  с его опытом сословного самоуправления. 

Организация выборов строилась на куриальной (были образованы три 
курии – землевладельческая, городская, крестьянская) и многостепенной ос-
нове. Однако выборы в Государственную думу на основе закона от 6 августа 
1905 г. не состоялись. В связи с возрастающей экономической и социально-
политической напряженностью верховная власть пошла на пересмотр Поло-
жения от 6 августа 1905 г. В докладе императору С.Ю. Витте предлагал по-
ручить правительству начать подготовку к введению в стране «правового по-
рядка»: расширить избирательный корпус и придать Думе законодательные 
функции [8, c. 9]. 17 октября 1905 г. последовал Манифест «Об усовершенст-
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вовании государственного порядка», декларировавший предоставление граж-
данских свобод и избирательных прав тем слоям населения, которые были 
лишены этого по прежнему закону [1, c. 90–91]. Декларируя конституцион-
ные намерения и принципы, Высочайший манифест положил начало рефор-
мированию избирательного законодательства. Для реализации высочайшей 
воли Совет министров создал Особое совещание под председательством 
С.Ю. Витте [6]. Правительственный замысел строился на прежних принци-
пах, претворенных в ходе земской реформы. Если вопрос о степени участия 
рабочих вызывал разногласия в стане либералов и консерваторов, то в вопро-
се о предоставлении преимуществ русскому населению империи наблюда-
лось единомыслие. Результатом работы стал Именной Высочайший Указ «Об 
изменении Положения о выборах в Государственную думу и изданных в до-
полнении к нему узаконений» от 11 декабря 1905 г. Избирательное законода-
тельство составляли Положение о выборах в Государственную думу от 6 ав-
густа 1905 г., Указ о внесении в него изменений от 11 декабря 1905 г., а также 
сопутствующие им акты 1905–1906 гг. На основе данных актов проводились 
выборы и были сформированы I и II Государственные думы, распущенные 
досрочно. В целом были сохранены основные принципы участия в выборах и 
основы представительства. Произошло некоторое расширение круга избира-
телей, сохранялись многостепенные выборы. Вплоть до 1917 г. из числа из-
бирателей исключались женщины, лица моложе 25 лет, учащиеся всех учеб-
ных заведений, военные, а также «бродячие инородцы». Статья 7 положения 
о выборах очерчивает круг лиц, не допускавшихся до участия в выборах в 
силу совершения правонарушения, осуждения. Возможность подвергнуться 
по судебному приговору лишению или ограничению в правах влекло пора-
жение в избирательных правах. Можно сказать, что незаконопослушных, не-
благонадежных граждан самодержавие лишало избирательных прав. Классо-
во-социальный состав и направления деятельности I и II Государственные 
думы не оправдали надежд верховной власти. Сразу после роспуска I Госу-
дарственной думы по инициативе П.А. Столыпина вновь был поставлен во-
прос о необходимости пересмотра закона. Лишь после роспуска Государст-
венной думы II созыва были существенно изменены правила производства 
выборов. Избирательная система, установленная Положением от 3 июня 
1907 г., просуществовала до 1917 г. Положение сохраняло выработанные 
предшествующим законодательством основные требования, принципы. Но 
помимо общих ограничений вводились ограничения частного характера. Го-
родская курия была разделена на две по имущественному критерию. Кроме 
традиционного куриального деления предусматривалось создание курий по 
национальному признаку. От Кавказа избирались 10 депутатов, от Царства 
польского – 14, от азиатской части России – 15 [2, c. 111]. Сильно сокраща-
лось представительство национальных окраин в Госдуме. Естественно, что 
столь радикальное изменение избирательного законодательства не могло не 
повлиять на состав Госдумы. По подсчетам Н.И. Лазаревского, лишь 15% 
населения Российской империи обладали активным избирательным правом 
[3, c. 380]. 

Остро стоял национальный вопрос: в Российской империи проживали 
представители более 100 национальностей, которые испытывали на себе не-
гативные последствия русификаторской политики «центра». Как известно, в 
этот период обострились противоречия, обусловленные полиэтничностью, 
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что неизбежно отразилось в политической сфере. Национальное происхожде-
ние не было препятствием для занятия самых высоких государственных по-
стов в Империи. В числе российских министров были и немцы, и татары, и 
армяне. В сфере электоральной политики наблюдалась обратная тенденция. 
Осуществляя великодержавную политику, верховная власть существенно ог-
раничивала представительство нерусских народов в Государственной думе. 
Однако ограничение не означает полного игнорирования. Правовые ограни-
чения действовали на уровне этноконфессиональных различий и степени 
владения государственным языком. Существенное ограничение избиратель-
ных прав различных категорий граждан, в том числе и по национальному 
признаку, является подтверждением того, что Дума не являлась представи-
тельным учреждением всего населения  государства. Полиэтничность и свя-
занное с этим многообразие политических, социально-экономических и куль-
турных условий жизни разных народов придавали особое значение обсужде-
нию национального вопроса в Государственной думе. Практически все пар-
тии и движения, представленные в Таврическом дворце, отмечали наличие  
неразрешенных проблем и противоречий в национальной сфере. Различные 
аспекты национального вопроса постоянно становились предметом острых 
дебатов в Государственной думе. Партийные программы позволяют выявить 
основные направления деятельности думских фракций по национальному 
вопросу. Российская действительность начала XX в. вносила в них свои кор-
рективы. По мнению кадетов, Россия – национальное русское государство, а 
все остальные народности «недержавные». Русскому народу принадлежит 
гегемония в России. Конституционные демократы считали, что в рамках 
«единой и неделимой» империи между национальностями должно сохранять-
ся соперничество и состязание. Социалисты-революционеры, провозглашая 
необходимость установления демократической республики, неотъемлемым 
правом человека и гражданина считали всеобщее и равное избирательное 
право без различия национальности. Позиции по национальному вопросу 
партий консервативно-охранительного направления, составлявших правое 
крыло Думы, определялись их официальным лозунгом «Россия для русских». 
Русской народности отводилось главенствующее место в государственной 
жизни страны. Модель Империи предполагает главенство государствообра-
зующей нации, консолидирующей живущие совместно с ней этносы, сохра-
няющие под ее защитой свое этническое своеобразие. Для России имперская 
модель предполагала, что в центре государственности находится русская на-
ция – единственный источник общегосударственной культуры – способная 
конкурировать с культурами других народов и цивилизаций. Удержать цело-
стность такой огромной империи, как Российская, можно было только с по-
мощью самодержавной власти, сильного централизованного государства. 
Сильное централизованное государство объединяло разнородные общности 
(этнонациональные, конфессиональные, культурные), нередко конфликто-
вавшие между собой. В процессе социальных трансформаций происходило 
столкновение культурных инноваций и культурных традиций.  Формируется 
новый тип политической культуры. В результате в XIX – начале XX столетия 
в России существовало как минимум три субкультуры: либеральная и охра-
нительно-консервативная культура элиты (дворянства, купечества, горожан) 
и патриархально-подданническая культура масс (крестьянства). Тип полити-
ческой культуры неразрывно связан с общенациональной культурой, социо-
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культурными, национально-историческими, религиозными, национально-
психологическими традициями, обычаями. В новых условиях наряду с тра-
диционными символами самодержавия и народности в формировании и ук-
реплении русского государства важную роль играла православная церковь. 
Она выступала духовной опорой русских, противостояла мусульманскому 
Востоку и католическому Западу. Эти тенденции и наблюдаемы в дореволю-
ционном избирательном законодательстве. Значимой чертой российской по-
литической культуры, как и прежде, оставался патернализм. Вместе с тем на-
селение Российской империи вряд ли было готово к восприятию демократии 
западноевропейского образца. Свободные, равные и тайные выборы в выс-
ший законодательный орган в разгар революции привели бы не просто к но-
вым социальным потрясениям, но и к крушению всего самодержавного ми-
ропорядка. С самого начала первый российский парламент получил явно усе-
ченный правовой статус. В качестве законодательного органа он не мог слу-
жить противовесом исполнительной власти. Его становление и развитие про-
исходило в острой борьбе с авторитаризмом, самодержавием. Политико-
правовые отношения нового типа только оформляются в собственную систе-
му норм, институтов и ценностей. Основополагающими характеристиками 
электорально-правовой культуры становятся плюрализм позиций в политиче-
ском процессе, право на оппозицию официальной политике, свобода выбора.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ  
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ДЛЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Л.К. Шукурова  
Астраханский государственный университет 

 
Составление проекта среднесрочного бюджета Астраханской области  

является функцией Министерства финансов Астраханской области. Поэтому 
систему сбалансированных показателей представим в разрезе этого органа 
государственного регионального управления. 

Миссию Министерства финансов Астраханской области можно сфор-
мулировать как «обеспечение сбалансированности и устойчивости финансо-
вой системы региона как основы экономического роста и повышения благо-
состояния и качества жизни населения области». 

Стратегическими целями являются: обеспечение выполнения и созда-
ние условий для оптимизации расходной части бюджета области; поддержа-
ние финансовой стабильности для устойчивого социально-экономического 
развития; формирование конкурентоспособной налоговой системы, стимули-
рующей экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень дохо-
дов бюджетной системы; предоставление финансовой поддержки бюджетам 
других уровней бюджетной системы (муниципальным образованиям, област-
ному центру – г. Астрахани) в целях создания условий для эффективного вы-
полнения полномочий органов местного самоуправления; оптимизация 
управления финансовыми и нематериальными активами; обеспечение про-
зрачности, надежности и безопасности финансовой системы. Итак, основная 
цель – повысить эффективность использования финансовых средств, увязать 
их с конечными результатами деятельности, то есть с качеством предостав-
ляемых населению услуг. 

Для наглядного описания стратегии используем инструмент, предложен-
ный авторами системы сбалансированных показателей (ССП) Р. Капланом и 
Д. Нортоном, – стратегические карты [4], которые на одной странице позволя-
ют рассказать как интегрированные и скомбинированные цели четырех состав-
ляющих ССП [3]: «Финансы» (Financial), «Клиенты» (Customer), «Внутренние 
бизнес-процессы» (Internal Processes) и «Обучение и развитие персонала» (По-
тенциал, Learning & Growth) складываются в единую стратегию. 

Обычно для достижения целей четырех составляющих стратегической 
карты требуется от 20 до 30 показателей ССП. Некоторые критики сбаланси-
рованной системы полагают, что сконцентрироваться на 25 различных пока-
зателях невозможно. Это и в самом деле так, если рассматривать ССП как 
набор изолированных показателей. Но такой подход к системе в корне неве-
рен. Стратегическая карта позволяет показать, как множество разнообразных 
параметров правильно составленной ССП превращаются в инструмент еди-
ной стратегии. Она является иллюстрацией причинно-следственных отноше-
ний между желаемыми результатами клиентской, финансовой составляющей, 
с одной стороны, и выдающимися результатами, полученными в основных 
внутренних процессах, законодательных и социальных процессах, – с другой. 
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Кроме того, стратегическая карта определяет специфические возможности 
нематериальных активов организации – человеческого, информационного и 
организационного капиталов, которые так необходимы для решения задач 
внутренней составляющей. 

Составим стратегическую карту Министерства финансов региона. 
Смысл существования Министерства финансов области состоит в том, 

чтобы удовлетворять потребности заинтересованных сторон, с одной сторо-
ны, и потребителей – с другой (рис. 1).  

Обозначим стороны, заинтересованные в результатах деятельности 
Министерства финансов области, – федеральные министерства и ведомства 
(высшее руководство, в том числе Министерство финансов РФ), руководство 
области (Администрация АО, губернатор) и потребители услуг: 

• органы управления муниципальных образований и областного центра; 
• предприятия, учреждения, организации; 
• население. 
Заинтересованные стороны обеспечивают надзор за деятельностью 

Министерства финансов Астраханской области, играют важнейшую роль в 
его финансировании и стоят на страже интересов общества. Министерство 
может удовлетворить заинтересованные стороны, став эффективным органом 
управления финансами области.  

Клиенты министерства – это муниципальные образования, областной 
центр, Министерство образования и науки Астраханской области, Министер-
ство здравоохранения Астраханской области, Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, Министерство культуры Астраханской области, Ми-
нистерство социального развития и труда Астраханской области и др. орга-
низации, в также население, которое прямо или опосредованно получает от 
него помощь и пользуется выгодами экономического роста потенциала ре-
гиона. Министерство должно способствовать клиентам в развитии, улучше-
нии условий функционирования, предоставляя профессиональные и своевре-
менные консалтинговые услуги по вопросам целевого использования бюд-
жетных средств. Кроме того, оно распределяет финансовые средства, кото-
рые обеспечивают это развитие и дают ощутимые результаты. Совокупность 
всех этих действий способствует общему внутреннему социально-
экономическому росту потенциала региона, повышению благосостояния и 
качества жизни населения. 

Удовлетворяя потребности клиентов и достигая финансовых целей, 
Министерство финансов области выполняет задачу, поставленную заинтере-
сованными сторонами. 

Для того чтобы оказывать услуги клиентам, министерство должно 
иметь прозрачные и гибкие перспективные и оперативные процессы управ-
ления, направленные на решение их проблем.  

Министерство должно нести финансовую ответственность за решение 
задач своих клиентов, а также совершенствовать административные процес-
сы. Расход своих ограниченных финансовых ресурсов министерству следует 
сочетать с максимальным использованием потенциала заказчика программы 
или проекта.  
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Рис. 1. Стратегическая карта Министерства финансов АО 

 
Удовлетворяя запросы заинтересованных сторон и клиентов и выпол-

няя свои финансовые задачи, министерство действует по двум стратегиче-
ским направлениям: эффективное управление процессами и организационное 
совершенство. Первое направление позволит министерству создать себе ре-
путацию профессионального органа управления государственной власти. Бо-
лее тщательный контроль, качественная и точная информация о процессах 
реализации проектов и программ обеспечит последующий мониторинг, а он, 
в свою очередь, – проведение своевременного анализа и регулирование фи-
нансирования в соответствии с определенными приоритетами. Другое на-
правление – организационное совершенство – относится к внутренним про-
цессам, абсолютно необходимым, чтобы стать эффективным и результатив-
ным органом. Прежде всего требуется привести ресурсы в соответствие со 
стратегическими приоритетами, распределив их между инициативами, 
имеющими  принципиальное значение для реализации стратегии. Следую-
щий шаг – это совершенствование коммуникационной стратегии и стандар-
тизация процессов, которые обеспечат понимание и создадут средства для 
достижения поставленных целей. Используя новые технологии для осущест-
вления ключевых бизнес-процессов, министерство максимально увеличит 
свою организационную  эффективность и результативность. 

И, наконец, министерство не сможет выполнить ни одной задачи без 
вооружения своих работников культурой, инфраструктурой и возможностями 
совершенствования умений и навыков, привлечения сторонних специалистов 
(экспертов) для решения сложных управленческих задач. Необходимо помочь 
работникам улучшить свои аналитические способности и развить профессио-
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нализм в использовании информационных технологий. Привлечение экспертов 
– еще одно условие успеха. Но и этого не достаточно – нужно создать и вне-
дрить в сознание людей культуру, ориентированную на результат. Опыт спе-
циалистов в области стратегического менеджмента [1–5] советует использо-
вать систему материального стимулирования профессионализма сотрудников. 
Информационный и человеческий капитал должны быть органично взаимосвя-
заны. Уделяя тщательное внимание поддержанию внутренних процессов в ор-
ганизации, Министерство финансов будет с наибольшей отдачей служить сво-
им клиентам, добиваться высоких финансовых результатов, удовлетворять за-
просы заинтересованных сторон и, в конечном счете, выполнит свою стратеги-
ческую задачу – повышение эффективности использования финансовых 
средств и качественность результатов деятельности. 

Достоинствами предлагаемой системы среднесрочного планирования 
являются обеспечение связи целей функционирования Министерства финан-
сов региона с оперативными процессами управления и координирование ра-
боты исполнителей целевых программ. Мониторинг и учет позволяют мини-
стерству своевременное реагировать на внутренние и внешние изменения 
среды, предоставляют численные оценки тенденций развития. Учет разумно-
го множества критериев, ограничений, приоритетов, использование компью-
терных средств и потенциала работников оптимизируют распределение ре-
сурсов. Система дает возможность оценить последствия от принятия того или 
иного решения, позволит разобраться «что», «когда» и «почему» произошло 
при анализе ситуаций. Определится роль ответственных лиц в достижении 
целей. Повысится мотивация сотрудников. Все это определит эффект исполь-
зования ССП в процессе финансового планирования регионального бюджета 
на перспективу. 

Среди недостатков отметим следующее. Эффективные системы по-
добного рода достаточно сложны, задействуют большое количество процес-
сов принятия решений и анализа. Поэтому не исключено, что могут возник-
нуть технические проблемы внедрения. Плюс к этому – такая организация 
бюджетного планирования потребует от сотрудников высокой производи-
тельности, что может вызывать противодействие, и высокой квалификации 
для корректной экономической интерпретации данных, достаточно хорошей 
подготовки финансовых и нефинансовых специалистов-менеджеров. Соот-
ветственно внедрение подобной системы организации планирования потре-
бует как крупных денежных, так и эмоциональных затрат. При неправильном 
подходе к организации ответственности такая система может быть восприня-
та исключительно как средство выявления ошибок сотрудников. 

Среднесрочное финансовое планирование определяет ориентиры для 
работы, решения принимаются после тщательного анализа новых предложе-
ний с использованием ССП. В рамках этого процесса и в соответствии с при-
нятой системой показателей формулируются краткосрочные задачи, а также 
финансовые и нефинансовые параметры их решения. Как показывает практи-
ка, только стратегическая сбалансированная система показателей, построен-
ная на принципах, предлагаемых Р. Капланом и Д. Нортоном, представленная 
выше стратегической картой, может стать инструментом эффективного 
управления финансами региона, ориентированным на стратегию. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

НА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
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Астраханский государственный университет  

 
В данной статье мы рассмотрим фразеологизированные конструкции, 

бывшие придаточные части СПП, ставшие предикативными фразеологически-
ми единицами, которые представляют концепт «Исчезновение».  Концепты 
вербализуются  в тесной взаимосвязи с лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами. Ядро концепта, его интенсионал крайне редко может быть 
репрезентирован с помощью фразеологизированных и идиоматизированных 
конструкций, Обычно вербализаторами ядра любого концепта выступают лек-
семы, лексические фразеологизмы, синтаксемы, свободные синтаксические 
структуры, а фразеологизированные конструкции, как и связанные синтакси-
ческие конструкции вообще, являются периферийными  репрезентатами раз-
личного типа отношений по сравнению со свободными структурами. Данный 
концепт, на наш взгляд, является исключением: околоядерная зона концепта 
«Исчезновение», его интенсионал наиболее точно, экспрессивно репрезентиро-
ваны с помощью фразеологизированных конструкций. На фразеологическом 
уровне концепт представлен следующими единицами: как [будто, словно, точ-
но] сквозь землю провалился; как [будто, словно, точно] в воду канул [канула, 
кануло, канули]; пропал, как в воду упал; как [будто, словно, точно]  камень в 
воду; как [будто, словно, точно]  кулем на дно; как [будто, словно, точно] ко-
рова языком слизнула (слизала); как [будто, словно, точно] черт хвостом на-
крыл; как [будто, словно, точно] мыши съели; как [будто, словно, точно] язы-
ком слизнуло (слизнет); как будто [словно, точно] водой (волной) смыло; как 
[будто, словно, точно] ветром сдуло (сдувает, сдунуло, выдуло, смахнуло); как 
[будто, словно, точно] растаял (растаяла, растаяло, растаяли); как [будто, слов-
но, точно] ветер унес (развеял); как [будто, словно, точно] веником смело; как 
не бывало; поминай как звали; <и> был (была, были) таков (такова, таковы); 
только и видели; <и> след простыл [пропал]; Митькой (Филькой) звали, ищи-
свищи и т.д. Среди представленных фразем есть и варианты, и синонимы, сти-
листические и смешанного типа.  

Наличие фразеологических синонимов и вариантов нередко называют 
речевой избыточностью. Причину появления этого явления объясняет 
Н.П. Могиленских: «Между планом выражения и планом содержания отме-
чается асимметричное отношение, суть которого сводится к тому, что план 
выражения стремится вместить в себя как можно больше разнообразного со-
держания, и тогда лингвисты говорят о языковой экономии, а план содержа-
ния, напротив, имеет тенденцию приобрести максимальное количество форм 
для своего выражения, и тогда речь идет об избыточности естественного язы-
ка» [5, с. 8]. Парадигматические формы данных фразем нулевые и неполные. 
О типах фразеологических парадигм Н.Ф. Алефиренко замечает: «Системы 
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формоизменительных реализаций фраземы составляют фразеологические па-
радигмы. Однако наличие в языке полных  фразеологических парадигм, в от-
личие от синтаксического уровня, скорее следует считать исключением, чем 
нормой. В процессе идиоматизации  фразеологические парадигмы обычно 
редуцируются. Поэтому на фразеологическом уровне преобладают парадиг-
мы, которые с точки зрения свободного синтаксиса можно назвать неполны-
ми… Однако «дефектными» подобные фразеологические парадигмы можно 
называть только условно, поскольку они полностью обслуживают потребно-
сти реализации фразеологической семантики в процессе выполнения комму-
никативных заданий речевого общения» [1, с. 14]. Абсолютное большинство 
перечисленных фразем по своей структуре – предикативные фразеологиче-
ские единицы, «свободносинтаксическими генотипами» (термин Н.Ф. Але-
фиренко) которых являются придаточные части сложноподчиненногог пред-
ложения. На первый взгляд, это придаточные сравнительные, однако при 
ближайшем рассмотрении исходных СПП обнаруживается, что могут быть и 
другие придаточные (например, изъяснительные).  

Подробнее остановимся на характеристике синтаксического фразеоло-
гизма как сквозь землю провалился. В.В. Виноградов обратил внимание на 
фразеологическую омонимию: внутрифразеологическую и омонимические 
соответствия [4]. В данном случае речь идет о последней, то есть о «звуковом 
совпадении» синтаксических идиом и придаточных частей СПП. В этимоло-
гических словарях нет справок по происхождению этого фразеологизма, но 
предлагается иерархия историко-этимологических интерпретаций ФЕ готов 
(рад, хотел бы) сквозь землю провалиться. Версий этих три, с точки зрения 
происхождения фразема характеризуется: 1) как «древний оборот», исполь-
зуемый Гомером, Вергилием, Овидием; «одна из фигур, придуманных орато-
рами для выражения аффекта», приводимая Квинтилианом; «поговорка», ко-
торой Лукиан характеризует «те же обстоятельства, что и в наше время»; 
2) как калька с древнегреческого; 3) как поговорка, встречающаяся в двух 
видах (клятвенная формула и гневное заклятье) [3, с. 249]. Происхождение же 
интересующей нас идиомы (как сквозь землю провалился) связано, на наш 
взгляд, с древними славянскими преданиями, языческими поверьями. Так, 
автор трехтомника «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афа-
насьев писал: «лешие … живут в лесных трущобах и пустырях, но обыкно-
венно с первыми морозами (в начале октября) проваливаются сквозь землю 
(выделено нами. – З.А.), исчезая на целую зиму, а весною опять выскакивают 
из земли – как ни в чем не бывало. Расставаясь осенью с лесом, они бесятся, 
ломают с досады деревья, словно хрупкие трости, и разгоняют всех зверей по 
норам; во весь тот день воет по лесу страшный ветер». Известный фолькло-
рист отмечал, что фантазия древних славян соединяла зимний сон, оцепене-
ние природы с их мифическими олицетворениями. «Подобно тому, как водя-
ной спит всю зиму и только в апреле просыпается бешеный и шумный, так и 
лешие проваливаются сквозь землю (выделено нами. – З.А.) в холодное время 
осени и в темных подземельях успокаиваются до весеннего своего пробужде-
ния» [2, с. 168]. Вполне вероятно, что именно этим мифическим метафорам и 
олицетворениям и обязана своим появлением идиоматизированная конструк-
ция как сквозь землю провалился.  

Фразема функционирует и в прямом значении в источниках фольклорно-
го типа и в стилизованных текстах (см. приведенную выше цитату). В словаре 
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«Мифы языческой Руси» читаем: «Как лешие пропадают, этого доподлинно 
никто, конечно, не видел, а кто видел, тот круглым дураком стал. Говорят, 
один мужик все знал, кроме того, как лешие проваливаются сквозь землю. Вот 
и отправился он в лес…». Как видим, перед нами нефразеологизированное 
сложноподчиненное предложение свободного употребления с придаточным в 
прямом значении, каждый член которого выполняет собственную функцию. 
Прямое значение придаточной части эксплицитно выражается  сказуемым  
придаточной части  предыдущего предложения (пропадают), наличием кон-
тактной рамки того, как, отсутствием сравнительных отношений (аппликация 
ФЕ на свободную в синтаксическом отношении придаточную часть показыва-
ет, что значение их разное). В составе фразеологизма компоненты утрачивают 
семантическую самостоятельность, употребляются в качественно новом значе-
нии. Компоненты фразеологизмов, сохранив внешнюю форму слова, раство-
ряют свое лексическое и функциональное значение в индивидуальном и кате-
гориальном значении фразеологизма. Процесс трансформации придаточной 
части связан с нейтрализацией компонентов интенсионала семантической 
структуры.  Исходная модель – сложноподчиненное предложение – типична по 
наличию комплекса парадигматических и синтагматических характеристик, 
обладает категорией предикативности. Сказуемое в данном предложении вы-
ражается формой несовершенного вида, что не характерно для синтаксической 
идиомы (главный компонент синтаксической идиомы провалился, -ась, -ось,    
-ись употребляется только в форме совершенного вида). Синтаксическая идио-
ма не выражает реального значения времени и модального значения, хотя 
внешне глагольный компонент сохранил форму прошедшего времени. Пред-
ложения с синтаксическими идиомами относят к переходным конструкциям, 
метаконструкциям, к  периферии  простого предложения и т.д. К сожалению, 
ограниченный объем  статьи не дает возможности рассмотреть эти точки зре-
ния и аргументировать свое мнение.  

Семантически маркированными компонентами во всех фразеологизмах, 
вербализующих концепт «Исчезновение», являются  глаголы. Исключение – 
лишь именные ФЕ и фразеологический оборот Минькой звали с лексическим 
вариантом Филькой звали. По поводу происхождения этого фразеологическо-
го оборота академик Н.М. Шанский писал: «Митькой звали. Исчез безвозврат-
но (кто-л.). Собств. русск. От варианта Минькой звали с заменой Минька на 
Митька как на более распространенный деминутив от Дмитрий. Первичной 
основой послужили обороты поминай как звали, и помину нет, и в помине нет. 
От них каламбурный переход к имени Минька» [6, с. 126]. Названный  компо-
нент встречается и в идиоме чтоб помину не было: Тотчас взяли Ивана Не-
счастного, обвенчали с царевною и выгнали обоих вон из города, чтоб от них и 
помину не было (сказка «Доброе слово»). На первый взгляд, существование 
варианта Филькой звали противоречит мнению Н.М. Шанского, но эта моди-
фикация могла возникнуть позже по аналогии с исходной. 

Почти все фразеологические репрезентанты концепта «Исчезновение» 
отличает стилистическая сниженность: в основном это разговорные или про-
сторечные идиомы, экспрессивно окрашенные. Различаются они оттенками 
фразеологического значения, семантическими и стилистическими видоизмене-
ниями значения. Употребляются в речи как незамкнутые структуры, за исклю-
чением тех случаев, когда выступают как парцеллированные конструкции.  
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Вербализаторы концепта «Исчезновение» частотны и встречаются как в 
классической, так и в современной литературе, а в последнее время функцио-
нируют и в СМИ. Так как многие из этих ФЕ имеют мифологическое  проис-
хождение, их часто используют в фольклоре, в литературных сказках: А ко-
роль в этот час уже при смерти был. Однако как дочку единственную зави-
дел, с ложа его будто ветром сдуло (венгерская народная сказка «Дерево-
до-небес»); Завыло все кругом, замельтешило, загудело. Вихрь понесся, чер-
ных лесных ведьм и след простыл! (С. Георгиев. «Ведьмино логово»); По-
прощался солдат со старухой и ушел. Поминай теперь как звали (сказка 
«Каша с топора»); Спрятались сорок молодцев в суму, будто их и не бывало 
(сказка «Скатерть, баранчик и сума»). Включают эти конструкции и писатели 
в целях создания нужного колорита: А у меня ведь старшой-то как в воду 
канул. Второй год с фронта ни слуху, ни духу (Г. Марков. «Сибирь»); А тут 
еще раскулачиванием припугнули. Половины села как не бывало (В. Соло-
ухин. «Владимирские проселки»); Был да и след простыл, словно тебя вет-
ром сдуло с лица земли (А.Н. Островский. «Не все коту масленица»); А я не 
знаю, где вся наша техника. Словно ее корова языком слизнула и с земли и с 
неба (К. Симонов. «Живые и мертвые»); – В третьем батальоне прямое по-
падание в окоп. Сразу одиннадцать человек как корова языком слизала! – 
с горечью сказал Левашов (К. Симонов. «Левашов»); Часа через два пароход 
придет, к утру нас и след простынет (А. Серафимович. «У обрыва»); Кончу 
вот гимназию, удеру, только и видели меня (Н.Г. Гарин-Михайловский. 
«Гимназисты»); Выражение благожелательства и превосходства как водой 
смыло с отцовского лица (Г. Николаева. «Жатва»); Все растопырили руки, но 
уже поздно: налим – поминай как звали (А.П. Чехов. «Налим»); Я нарочно 
прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай как звали (М. Булга-
ков. «Мастер и Маргарита»); Старух словно ветром сдуло со стульев 
(Д. Донцова. «Фиговый листочек от кутюр»).  

Итак, фразеологизированные придаточные части и их исходные модели 
характеризуются тождеством структуры и звучания, но различаются типом 
семантики, синтаксическими функциями и валентностью. 
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В ЛИРИКЕ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 
Н.Г. Арефьева 

Астраханский государственный университет  
 

Весь творческий путь В.С. Соловьева освящен именем Платона. 
Русский мыслитель начинал свою преподавательскую деятельность с 

чтения лекций по философии Платона, его первым переводом с древнегрече-
ского была эпиграмма, приписываемая античному ученому. Биографы Со-
ловьева утверждают, что перевод этой эпиграммы является одновременно и 
первым стихотворным произведением юного философа. 

Последние годы жизни создателя теории всеединства также проходили 
под знаком Платона. Соловьев задумал сделать перевод всех диалогов вели-
кого грека, а также составить обширный комментарий к ним. Но смерть по-
мешала осуществить этот грандиозный замысел. Помимо переводов трудов 
Платона, он написал несколько статей и очерков, посвященных жизни и фи-
лософским произведениям древнегреческого ученого. 

В основе учения Платона лежала мысль о существовании двух миров – 
умопостигаемого (невидимого мира истинных сущностей, доступных интел-
лекту)  и чувственного (привычного повседневного мира, воспринимаемого 
органами чувств). Мир чувственный является лишь копией (зеркалом) умо-
постигаемого. Идеи, изливаясь сверху в грубую материю, создают все земные 
вещи. Таким образом, идеи – это вечные образы и парадигмы, по которым из 
бесформенной и текучей материи организуется множество видимых вещей – 
тусклых подобий своих прообразов. 

Стихотворение Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь…» (1892) 
отражает в поэтическом преломлении не только основную концепцию плато-
новской философии, но и знаменитый миф Платона, изложенный в «Государ-
стве». Миф-аллегория древнегреческого мыслителя объяснял, почему возни-
кают неверные представления человека о мире,  и указывал путь постижения 
им сути бытия.     

В «Государстве» (книга VII) Платон изобразил жизнь людей в подзем-
ном жилище, на дне глубокой пещеры. Сидящие спиной к свету, с оковами на 
ногах и шее, они не в силах двинуться с места или повернуть голову к свету. 
Все, что происходит за их спиной, они не видят, и судят о действительной 
жизни лишь по теням, отбрасываемым «огнем на расположенную перед ними 
стену пещеры» [1, c. 311],  и это видимое они воспринимают за реальность: 

 
Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами – 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами?    [2, c. 694] 
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Находящиеся на дне пещеры слышат только отзвуки, только эхо тех 
слов, что были произнесены проходящими в вышине: 

 
Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что житейский шум трескучий – 
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий?   [2, c. 694] 
 

Итак, сущность мира скрыта за внешними предметами и словами, ви-
димый мир обманчив. Искажены до неузнаваемости не только вещи, но и 
слова как внешняя оболочка наших мыслей и чувств, поэтому сущность мира 
так и останется неузнанной, если обращаться только к «теням» и «откликам 
искаженным». Необходим духовный поиск, приводящий к истинному миру. 
Бесценным и реальным в этом мире вещей может быть только внутренний 
мир человеческой души. Познать правду мира возможно лишь сердцем, то 
есть мистической интуицией, данной человеку Богом, и верой. 

 
Милый друг, иль ты не чуешь, 
Что одно на целом свете – 
Только то, что сердце к сердцу 
Говорит в немом привете?     [2, c. 694] 
 

Прием контраста и антитез в поэтике В. Соловьева не случаен, он не-
разрывно связан с его трагическим мироощущением двоемирия, но, в отли-
чие от романтиков, русский философ верит в возможность примирения и 
слияния двух миров.  Поэтому в последней строфе уже не наблюдается за-
метных противопоставлений «мира идей» и «мира вещей». (Вполне возмож-
но, что стихотворение имеет еще один литературный «источник» – 
«Silentium» Ф. Тютчева.) 

Отголоски мифа о платоновской пещере как метафоре земного бытия, 
лишенного божественного света, звучат в нескольких стихотворениях Со-
ловьева: 

 
Хоть мы навек незримыми цепями 
Прикованы к нездешним берегам, 
Но и в цепях должны свершить мы сами 
Тот круг, что боги очертили нам [2, c. 706]. 

«Хоть мы навек незримыми цепями…»   
 

В своих поэтических произведениях В. Соловьев, следуя распростра-
ненной символике, под противоположными берегами подразумевает два раз-
деленных между собой мира. Здесь нездешние берега – земной мир (аналог 
платоновской пещеры), ибо родина человеческой души – мир идеальный.  

Последние две строчки приведенного четверостишия поэтически изла-
гают платоновскую мысль о необходимости восхождения человека (челове-
ческого познания) со дна пещеры (земной жизни) к свету (Благу). «Но и в це-
пях должны свершить мы сами…» – означает восхождение к источнику све-
та, при котором человек не утрачивает связь с землей, сохраняя свою привя-
занность к тому, что дорого в этой жизни. У Платона восхождение к Благу 
возможно только в том случае, если человек способен «отвратиться всей ду-
шой ото всего становящегося» [1, c. 315]. 
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Соловьев, в отличие от Платона, признает божественную сущность че-
ловека в земном обличии: 

 
Все, что на волю высшую согласно, 
Своею волей чуждую творит, 
И под личиной вещества бесстрастной 
Везде огонь божественный горит [2, c. 706]. 
 

Мотив человечества, связанного крепкими узами с иллюзорным миром, 
намечается у Соловьева в одном из первых  стихотворений – «Прометею» – 
(1874) и проходит почти через всю его поэзию: 

 
Восторг души расчетливым обманом 
И речью рабскою – живой язык богов, 
Святыню Муз – шумящим балаганом 
Он заменил и обманул глупцов. 
 
Когда же сам, разбит, разочарован, 
Тоскуя, вспомнил он святую красоту, 
Бессильный ум, к земной пыли прикован, 
Напрасно призывал нетленную мечту [2, c. 684]. 
 

Поэтические строки стихотворения «Восторг души расчетливым обма-
ном…» возникли по прочтении «Последних песен» Н.А. Некрасова. Словами 
«Бессильный ум, к земной пыли прикован» поэт выражает свое отношение к 
лирике Некрасова, пристрастной и обличающей пороки общества, где не бы-
ло места ни преображенной действительности, ни красоте мира. Поэтический 
дар Некрасова, по мнению русского философа, не смог возвыситься над зем-
ной суетой и действительностью. 

Вот что писал Соловьев о предмете лирической  поэзии: «В поэтиче-
ском откровении нуждаются не болезненные наросты и не пыль и грязь жи-
тейская, а лишь внутренняя красота души человеческой (курсив наш. – 
Н. А.), состоящая в ее созвучии с объективным смыслом вселенной, в ее спо-
собности индивидуально воспринимать и воплощать этот всеобщий сущест-
венный смысл мира и жизни. …Ее (лирической поэзии. – Н. А.) предмет есть 
красота мировых явлений, для восприятия и воплощения которой нужен осо-
бый подъем души над обыкновенными ее состояниями» [3, c. 87]. 

Русский поэт конца XIX в. называет поэтическое творчество Н.А. Некра-
сова «прикладною лирикой». По убеждению Соловьева, лирическое произве-
дение представляет собой «совершенную слитность содержания и словесного 
выражения», содержание этого произведения невозможно толково и связно 
перевести на прозаический язык, лирическому стихотворению вообще чужды 
патриотические и гражданские задачи, как и суета будничной жизни. И, нако-
нец, чистая лирика, как и трагедия, «служит к очищению души» [3, c. 89]. 

Всех этих особенностей лишена, по Соловьеву, некрасовская поэзия. 
Истинный поэт «непременно верит и внушает нам веру в объективную ре-
альность и самостоятельное значение красоты в мире» [3, с. 90]. Ибо цель 
творчества (как разновидности любви) – рождать в красоте, этот тезис был 
воспринят Соловьевым от Платона («Пир»). Но не в мире материальных яв-
лений, отнимающих у вдохновения крылья и зрение, и не в мире чистых 
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идей, «ибо там обитает лишь неизменное истинно-сущее, которому и не нуж-
но и невозможно рождаться в своей собственной вечной области» [4, c. 269].  

До конца своей жизни  русский философ оставался верным своей идее 
о слиянии двух миров,  считая, что «для… настоящего творчества остается то 
место сопредельности, или соприкосновения, двух миров, которое называется 
красотою»  [4, c. 269].   

     Отталкиваясь от платоновского мифа о людях, живущих в подземе-
лье, Соловьев признает  нашу жизнь «темницей мира тленной». Но он верит, 
что человек, несмотря на свою земную природу, влечение ко всему преходя-
щему и обманчивому,  все-таки найдет верную дорогу к свету и Богу и обре-
тет бессмертие на вершине своего духовного пути, «что явно обещал бес-
смертный Бог». Главное – обладать свободным духом и сохранить верность 
своим идеалам: 

 
Заключены в темнице мира тленной 
И дань платя царящей суете, 
Свободны мы в божнице сокровенной 
Не изменять возвышенной мечте [2, c. 768]. 

(«Старому другу») 
 

Таким образом, в лирических произведениях Соловьева платоновский 
миф о пещере был переосмыслен согласно религиозно-философским и эсте-
тическим воззрениям «энциклопедиста христианского толка» (И. Бродский). 
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О РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ  
В ОБРАЗОВАНИИ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ  

(на материале суффиксальных локативных существительных) 
 

Г.В. Белякова 
Астраханский государственный университет  

 
Одним из актуальных направлений развития русской дериватологии 

является исследование ограничений в образовании производных слов. У 
И.С. Улуханова находим: «Изучение ограничений и их причин – это переход 

 127



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

от констатирующего способа описания к объяснительному, что соответствует 
многим современным направлениям в изучении грамматики и языка вообще 
(прежде всего, таким как объяснительная грамматика, естественная морфоло-
гия, когнитивная грамматика)» [1, с. 537].  

Проблема типологизации собственно языковых ограничений затраги-
валась в ряде лингвистических работ (см. исследования Е.А. Земской, 
И.Г. Милославского, Т.Х. Каде и др.). Дериватологи выделили следующие 
основные виды ограничений: семантические, словообразовательные, фор-
мальные, стилистические и лексические. 

И.С. Улуханов, заметив, что в работах лингвистов «ограничения харак-
теризуются главным образом в соответствии с теми уровнями языка, к кото-
рым они относятся», предложил несколько иных классификаций ограничений 
в образовании производных слов, одна из которых предусматривает выделе-
ние исходных ограничений (которые объясняются свойствами мотивирующе-
го) и результирующих ограничений (которые обусловлены «свойствами воз-
можного (или предполагаемого) мотивированного» [1, с. 539–540]. К первым 
относятся семантические, словообразовательные (морфемные), стилистиче-
ские, синхронно-диахронические, морфонологические, формально-граммати-
ческие ограничения, ко вторым – антиомонимичные, антиполисемичные, ан-
тисинонимичные, антивариантные, антинеблагозвучные. 

Первые три вида результирующих ограничений И.С. Улуханов называ-
ет отталкивающими, то есть ограничениями, которые  «объясняются занято-
стью в словарном составе места (клетки), на которое претендует возможное, 
но не  реализованное мотивированное слово» [1, с. 540].  

Антиомонимичными И.С. Улуханов предлагает называть ограничения, 
«представляющие собой омонимическое отталкивание, препятствующее по-
явлению омонимов» [1, с. 540]. Примером действия названного вида ограни-
чений лингвист называет препятствие в образовании коррелятов женского 
рода от существительных пилот, штукатур, электрик в связи с наличием 
слов пилотка «летний форменный матерчатый головной убор без полей», 
штукатурка «1. Действие по глаголу штукатурить»; 2. Масса известкового, 
цементного и гипсового раствора с песком, употреблявшаяся для отделки 
стен, конструкций, а также засохший слой такого раствора», электричка 
«электропоезд не дальнего следования» [1, с. 540]. 

Характеризуя антиполисемичные ограничения, И.С. Улуханов замечает: 
«Узуально отсутствующее (но окказионально возможное) значение слова мо-
жет быть потенциально связано со значением формально аналогичного слова 
отношениями полисемии» [1, с. 540]. В качестве примера антиполисемичного 
ограничения лингвист называет отсутствие у глагола заблудиться в узуальной 
лексике коррелята несовершенного вида: «В окказиональной лексике такой 
коррелят возможен: – Не заблудитесь? – Чего же заблуждаться (К. Симонов). 
Значение этого окказионализма является прямым значением по отношению к 
переносному значению глагола заблуждаться в значении «иметь ошибочное, 
неправильное мнение» (ср. заблудившийся и заблудший)» [1, с. 540]. 

Антисинонимичные ограничения состоят в том, что  «в словарном со-
ставе уже существуют слова, синонимичные возможным новообразованиям» 
[1, с. 541]. В качестве иллюстрации лингвист приводит т.н. «супплетивные 
пары», препятствующие созданию словообразовательных пар, например, ло-
шадь – жеребенок вместо лошадь – *лошаденок. Здесь же указывается на от-
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сутствие деривата со значением деятеля от глагола стирать, обусловленного 
наличием существительного прачка [1, с. 541]. 

Следующие два вида результирующих ограничений не являются оттал-
кивающими: «клетка, на которую претендует потенциальное мотивированное 
слово, пуста» [1, с. 541]. К таковым И.С. Улуханов относит антивариантные и 
антинеблагозвучные ограничение. Первое ограничение «состоит в том, что 
нет устоявшихся морфонологических правил образования какого-либо слова, 
и в результате этого могут возникнуть морфонологические варианты»          
[1, с. 541]. Антинеблагозвучными ограничениями лингвист называет ограни-
чения «на количество фонемных сочетаний слогов или одинаковых фонем в 
слове» [1, с. 541]. 

И.С. Улуханов призывает  «продолжать выявление новых закономерно-
стей (ограничений) с тем, чтобы в перспективе создать их возможно более 
полную и детальную типологию. Достижению этой цели может способствовать 
последовательное применение объяснительно-исчислительного метода изуче-
ния системы языка: попытки объяснения способствуют выявлению новых при-
чин сочетаемости/несочетаемости и систематичности описания» [1, с. 554]. 

Наше исследование словообразовательной категории суффиксальных 
локативных существительных в русском языке позволило выявить еще один 
вид результирующих ограничений. 

Как представляется, при анализе ограничений в образовании производ-
ных слов следует учитывать гиперо-гипонимические и согипонимические 
отношения между реальными (реализованными) производящими и потенци-
альными производящими. Здесь следует выделить два случая: 1) в качестве 
производящего был использован гипоним; 2) в качестве производящего был 
использован гипероним. Рассмотрим подобные образования. 

Существительное обезьяна, являющееся гиперонимом по отношению к 
существительным  гиббон, горилла, лемур, макака, мартышка, павиан, шим-
панзе и др., было использовано в качестве производящего для локатива 
обезьянник «помещение для обезьян, живущих в неволе». Наличие в языке  
указанного деривата снижает  возможность быть созданными локативы от 
основ существительных, находящихся с указанным мотивирующим в гиперо-
гипонимических отношениях. Однако следует заметить, что в данном случае 
одновременно «работают» несколько видов ограничений, среди которых вне-
языковые (потребность в подобных производных представляется сомнитель-
ной) и внутриязыковые  (явно неблагозвучны возможные локативы 
*гиббонарий, *лемурятник, *макакник и под.). 

Другим случаем рассматриваемого результирующего ограничения яв-
ляется использование в качестве производящего гипонима при возможности 
использования гиперонима либо согипонима. Подобное можно обнаружить 
при анализе слов, находящихся в отношениях периферийной мотивации. Рас-
смотрим подобные случаи. 

Косметичкой называют сумочку, в которой хранятся туалетные при-
надлежности, в том числе и косметика: Купи небольшую дежурную косме-
тичку и набей ее предметами первой необходимости (расческа, крем для 
тела, лосьон для снятия макияжа, зубная щетка и паста, маскирующий ка-
рандаш, блеск для губ, тушь…) (Cosmopolitan, 2005, апрель). В качестве по-
тенциального производящего для наименования подобной реалии, очевидно, 
можно выбрать прилагательное туалетный (из словосочетания туалетные 
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принадлежности). Однако востребованность возможного локатива 
*туалетница представляется весьма сомнительной в связи с его явной небла-
гозвучностью и двусмысленностью.  

Для наименования предмета мебели, использующегося для хранения 
обуви, в современном русском языке, как правило, употребляется локатив 
галошница (калошница), например: Арнадаль галошница. Вмещает 9 пар обу-
ви (каталог IKEA, 2000 г.); Обувь, конечно, можно оставить и на полу, но 
куда удобнее воспользоваться калошницей – специальным шкафчиком, – ее 
размеры зависят от площади прихожей (Алина, 2004, № 1–2). Выбор произ-
водящего представляется трудно объяснимым. Однако существование данно-
го деривата какое-то время не позволяло быть образованным локативам  от 
основ существительных, называющих другие виды обуви (сапоги, туфли и 
т.п.), а также от  самого гиперонима (обувь). В последнее время подобные 
слова начали появляться, например: Оставил заряженную ловушку в прихо-
жей, в ботиночнице (Д. Донцова. «Но-шпа на троих»); Саке не осталось. Со-
сед отдыхает в прихожей. Голова в обувнице (В. Шендерович. «Япона 
жизнь»); Он попятился в квартиру и, захлопнув за собой дверь, рухнул на 
обувницу под вешалкой, больно стукнувшись копчиком о какую-то металли-
ческую дрянь (Г. Куликова. «Салон медвежьих услуг»).  

Нами отмечен  весьма любопытный случай ограничения в образовании 
локативов анализируемой группы. Существительное олень является гиперони-
мом для существительных изюбр «восточный олень» и марал «сибирский и 
среднеазиатский олень». В русском языке фиксируются локативы оленятник 
«питомник для оленей» и маральник «питомник для маралов, изюбров и пят-
нистых оленей» (в данном случае наблюдаем отношения периферийной моти-
вированности между производящим и производным).  Подобное двойное огра-
ничение (со стороны гиперонима и со стороны согипонима)  приводит к тому, 
что существительное изюбр практически лишается возможности реализовать 
свой деривационный потенциал в образовании суффиксального локатива. 

Заметим, что в ряде случаев локативы с периферийной мотивацией яв-
ляются единственно возможными номинациями соответствующей реалии 
(пиццерия, кофейня). 

Итак, существующие локативы ограничивают возможности быть ис-
пользованными в качестве производящих соответствующих согипонимов ли-
бо гиперонима. Подобное ограничение, как показали наши наблюдения, яв-
ляется нежестким. 

Выявленный нами вид ограничений (возможно, его следует считать 
своеобразным подвидом антисинонимичных ограничений) занимает проме-
жуточное  положение между отталкивающими и неотталкивающими ограни-
чениями: существующее производное занимает пустую клетку, но при этом 
занимает ее не полностью, оставляя место для «соседей-конкурентов». 

Таким образом, наше исследование  словообразовательной категории 
суффиксальных локативных существительных позволило дополнить предло-
женную И.С. Улухановым типологию ограничений в образовании производ-
ных слов. Представляется необходимым продолжить изучение ограничений, 
связанных с гиперо-гипонимическими отношениями между словами, привле-
кая к исследованию дериваты с другими словообразовательными значениями. 
Весьма перспективным также видится анализ взаимодействия разных видов 
ограничений.  

 130



Филология  

Литература 
 

1. Улуханов, И. С. О закономерностях сочетаемости морфем в славянских 
языках / И. С. Улуханов // Славянское языкознание. XII Международный 
съезд славистов : доклады российской делегации / Отделение литературы 
и языка РАН. – М. : Наука, 1998. – С. 536–555. 

 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ  
И ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМИИ УЧАЩЕГОСЯ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ФРАНЦИИ 
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Астраханский государственный университет 

 
Система образования в любой стране призвана способствовать реали-

зации основных задач социально-экономического и культурного развития 
общества, учебные заведения готовят человека к активной деятельности в 
жизни общества. В новых условиях структурных крупномасштабных преоб-
разований технологического производства, развития компьютерных теле-
коммуникаций существенно меняется положение человека по отношению к 
материальному и духовному производству. 

Растет новый класс – класс образованных, «интеллектуальных служа-
щих», «класс людей знания». Этот класс в странах Европы уже составляет 
более половины занятого населения. Его представители – независимы, по-
скольку знания, которыми они обладают, дают им свободу передвижения. В 
услугах программиста, инженера, бухгалтера, секретаря, владеющего работой 
на компьютере и знающего иностранный язык, нуждаются, так или иначе, все 
предприятия, организации и учреждения.  В целом класс «интеллектуальных 
служащих» играет все большую роль в экономике и политике, в том числе 
меняя всю систему трудовых отношений в обществе. 

В связи с происходящими в обществе изменениями повышается значи-
мость преобразования системы образования. Для нашей страны актуальность 
этих проблем очевидна. Разрушение прежней жестко централизованной сис-
темы образования, распад единого образовательного пространства, сущест-
вовавшего на территории бывшего СССР, определенные центробежные тен-
денции в некоторых регионах России придают особую важность поискам пу-
тей создания новых более эффективных структур и механизмов в системе 
образования.  

Несомненный интерес представляет обращение к зарубежному опыту, 
так как оно способствует более глубокому осмыслению наших отечествен-
ных проблем, принятию оптимальных решений. 

В связи с этим мы сочли необходимым исследовать формирование ав-
тономии учащегося в средней школе Франции, так как это государство явля-
ется одним из ведущих педагогических центров, влияющих на педагогиче-
скую мысль Европы. 

Франция и Россия находятся в ситуации обновления образования. 
Главным стратегическим направлением развития систем является гуманисти-
ческий подход к образованию на основе личностно-ориентированного обуче-
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ния. В связи с этим анализ накопленного опыта воспитания и образования во 
Франции представляет для нас теоретический и практический интерес.  

Учитывая актуальность данной проблемы, ее значимость, а также не-
достаточную ее разработку, мы избрали темой исследования гуманистиче-
ский подход к обучению и формирование автономии учащегося в средней 
школе Франции. 

Цель нашего исследования состоит в выявлении педагогических усло-
вий, при которых формирование автономии учащегося в средней школе  
Франции является наиболее эффективным. В соответствии с целью исследо-
вания были поставлены следующие задачи: 

1) определить сущность автономии учащегося в  средней школе Франции; 
2) выявить педагогические условия, при которых возможно формиро-

вание автономии учащегося в средней школе Франции. 
Для определения сущности автономии учащегося необходимо рассмот-

реть термины «автономия учащегося» и «самонаправляемый процесс обучения». 
Автономность или автономия в переводе с греческого языка означает 

«независимость» (от слов «сам» и «закон») и является способностью лично-
сти к самоопределению на основе собственных убеждений. В психологии ав-
тономия рассматривается как индивидуальная позиция человека, которая ха-
рактеризуется самостоятельностью и независимостью в выборе мотивов, це-
лей и стиля поведения. Внутренне свободный человек обладает автономией, 
независимостью от внешней среды и обстоятельств [1, с. 4]. 

В российской педагогической литературе нами не был найден термин 
«автономия учащегося». 

Школа как социально-педагогическая система не является идеальной 
организацией для свободы и автономности учащегося. Обучение – обязан-
ность, определяемая государственным законодательством. Однако внутри 
этой рамки могут и должны развиваться процессы, обеспечивающие условия 
для автономии учащегося. Они рождаются из признания его прав на собст-
венные жизненные интересы и цели. 

Во французской педагогической литературе Б. Шварцем дается сле-
дующее определение: «Автономия – способность учащегося взять на себя 
ответственность за собственное обучение. Эта способность не является врож-
денной, а достигается путем упорного труда в рамках формального обуче-
ния» [6, с. 112]. 

Взять ответственность за собственное обучение означает самоопреде-
литься в обучении  или осмыслить решения, касающиеся всех уровней обу-
чения. Автономный учащийся должен уметь в своем обучении: 

1) определить цель; 
2) определить содержание и поступательное развитие; 
3) выбрать методы и техники, приводимые в действие; 
4) контролировать развитие приобретения знаний (ритм, место, время); 
5) оценить приобретенные знания и сам процесс обучения [6, с. 114]. 
Автономный учащийся самостоятельно принимает все решения, ка-

сающиеся процесса обучения, в котором он находится. Процесс обучения, за 
который несет ответственность учащийся, называется «самонаправляемым 
обучением» или обучением в автономии. Существует «самонаправляемое 
обучение с опорой» (с помощью учителя или дидактических материалов) на 
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уровне формирования автономии и «самонаправляемое обучение» на уровне 
сформированной автономии [6, с. 115]. 

Самонаправляемое обучение с опорой означает некоторую помощь в 
принятии решения учащимися, но не перенос ответственности с учащегося на 
учителя. Таким образом, обучение в автономии предполагает соблюдение 
двух условий: 

• учащийся способен нести ответственность за собственное обучение; 
• необходима особая структура – самонаправляемое обучение, где бы 

учащийся мог в полной мере реализовать свою способность к ответственно-
сти в рамках обучения какому-либо предмету. 

Настоящей педагогической проблемой является построение системы обу-
чения, которая обеспечит автономию учащегося и самонаправляемое обучение. 

Природа и развитие самонаправляемого обучения включают в себя из-
менение ролей учащегося, учителя и преподавания в целом. Для осмысления 
сущности автономии учащегося и выявления педагогических условий ее 
формирования необходимо рассмотреть новые роли учащегося, учителя и 
преподавания в самонаправляемом обучении.  

При самоопределении в самонаправляемом процессе обучения учащий-
ся опирается на собственный выбор, исходя из личных критериев. Знания 
объективные и универсальные замещаются субъективными и индивидуаль-
ными. Активность в поиске необходимых знаний выводит учащегося из со-
стояния пассивности и зависимости от учителя-предметника. Ответствен-
ность за обучение несет не учитель, а ученик. 

В самонаправляемом обучении преподавание рассматривается не как 
процесс передачи знаний, а как помощь в обучении и преследует две цели: 
помогает учащемуся достичь знаний, определенных им самим, и формирует 
автономию, то есть учит учиться. 

Достижение этих целей ведется одновременно, так как невозможно,  по  
справедливому мнению М. Марбо, сформировать автономию вне рамок обу-
чения какому-либо предмету [4, с. 33]. 

В самонаправляемом обучении роль учителя осуществляется в виде 
помощи, совета и является опорой при формировании автономии в развитии 
способности учащегося к самоопределению на всех уровнях самонаправляе-
мого обучения. Учитель организует процесс обучения и побуждает к позна-
вательной деятельности.   

Самоопределение в обучении, а затем и в образовании влияет на само-
определение в социальной жизни. Как следствие, автономия, сформирован-
ная на уровне образования, не может разрушаться на других уровнях, напри-
мер, профессиональном общественном, политическом.  

Личность не может быть «частично автономной» в области образования 
и в состоянии зависимости и пассивности с другими людьми и в обществе. 

В отличие от американских исследователей, акцентирующих свое вни-
мание на индивидуальной автономии учащегося, французские исследователи 
придают большое значение роли группы (класса) в формировании автономии.  

Изучением влияния группы на формирование автономии учащегося во 
Франции занимаются П. Бенар [2], Ж. Гуиндон [3], А. Муан [5] и др. 

Базовая группа или класс состоит из малых (рабочих) групп. Работа в 
автономии каждого учащегося является частью труда малой группы, чей об-
щий труд вливается в деятельность базовой группы. Таким образом, труд ба-
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зовой группы есть совокупный труд малых групп и достояние каждого ее 
члена. Группа является необходимым условием формирования автономии 
учащегося и средством его социализации, так как именно в группе он познает 
самого себя, а помещая себя среди других, учится коммуникации. 

Анализ и обобщение работ французских ученых по автономии учаще-
гося позволяет нам сделать следующие выводы. 

Сущностью автономии учащегося является самостоятельная, индиви-
дуальная, ответственная  деятельность учащегося, направленная на самооп-
ределение цели, содержания, методов и техник, контроля знаний и оценки 
результатов в собственном обучении. 

Автономия учащегося как способность наиболее эффективно реализо-
вать свою ответственность в обучении возможна при соблюдении следующих 
педагогических условий, если: 

• создан самонаправляемый процесс обучения, где учащийся самоопре-
деляется на всех его уровнях в ходе изучения какого-либо предмета; 

• учеба в самонаправляемом обучении представляет собой индивиду-
альный, творческий, свободный и ответственный акт как часть совместного 
труда группы; 

• цель преподавания в самонаправляемом обучении заключается в по-
мощи учащемуся в достижении знаний, определенных им самим, и достиже-
нии автономии, то есть умению учиться; 

• цель преподавателя состоит в развитии у учащегося способности к 
самоопределению на всех уровнях самонаправляемого обучения, то есть уме-
ния ответственно учиться в рамках обучения какому-либо предмету; 

• группа является средством социализации и развития коммуникатив-
ных навыков самовыражения, общения со сверстниками, учителями, сотруд-
ничества, взаимопомощи и т.д. 
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В поэтических текстах, которые в жанровом отношении представляют 
собой трансформацию классической элегии, являющуюся результатом объе-
динения бесконечной перспективы элегического пространства, эпиграммати-
ческой заостренности философского фрагмента и «вещественной» опреде-
ленности лирической миниатюры, преобладают внесубъектные формы вы-
сказывания, маркирующие внеличное сознание философа, поглощенного 
мыслью о мистическом откровении безмолвной вселенной («∞», «Идеал», 
«Там», «Еще один» и другие). В названных стихотворениях отсутствие грам-
матически выраженного субъекта речи, активное использование поэтом без-
личных синтаксических конструкций создают эффект субъектной вненахо-
димости, приводят к появлению особого организующего центра – сверхсубъ-
екта, то есть последней смысловой позиции личности (согласно терминоло-
гии М. Бахтина [2]), основанной на изображении состояния, отвлеченного от 
его носителя. Такая субъектная ситуация характеризуется размытостью про-
странственно-временных координат, а состояния формально отсутствующего 
субъекта речи предстают в виде неких субстанций: «отраднейшая ложь», 
«скуки черная зараза», «горький чад воспоминаний».  

Подобную картину можно наблюдать в стихотворении «∞». Концепция 
текста И. Анненского восходит к философскому мифу о Вечной женственно-
сти, заявленному в русской литературе творчеством В. Соловьева. Мистико-
поэтическим аналогом Софии Премудрой в стихотворении И. Анненского 
является образ Таинственной, который отражает установку автора на преоб-
ладание бытийно-субстанциальных форм образности. Между тем, сопостав-
ление пророческих откровений Таинственной с арифметическим числом 8 и 
одновременно с алгебраическим знаком бесконечности, с одной стороны, 
символизирует изначальную нераздельность рационального и мистического 
рядов, с другой – намечает чрезвычайно актуальную для поэтики И. Анненско-
го тенденцию к слиянию предметного и символического значений в едином 
образном сплаве: «Девиз Таинственной похож / На опрокинутое 8; / Она – от-
раднейшая ложь / Из всех, что мы в сознаньи носим» [1, с. 17]. 

В контексте антиномий «сознательное – бессознательное», «логическое – 
ассоциативное» оксюморонное сочетание «отраднейшая ложь», парадейгма-
тически восходящее к строкам А.С. Пушкина «Тьме низких истин нам доро-
же, Нас возвышающий обман…» [6, с. 147], раскрывает знаковую природу 
понятия «бесконечность». Автор не случайно обращается к эмблематике ма-
тематических символов. Антитеза «мгновение – вечность» соответствует ма-
тематической аналогии «точка – прямая», а их формальное противопоставле-
ние в своей основе содержит смысловую параллель «часть – целое». Именно 
эта градационная антитеза формирует афоризм И. Анненского, семантиче-
ская замкнутость которого создает эффект парадокса – движения мысли по 
кругу: «Там Бесконечность – только миг, / Дробимый молнией мученья»     
[1, с. 18]. На синтаксическом уровне фигура круга реализуется в двучленной 
структуре фразы, оформленной интонационной и пунктуационной (знак тире) 
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прерывистостью, а также в отсутствии глагола (сказуемое выражено сущест-
вительным). Ритмическая организация стиха: логическое ударение на первом 
слоге второго и четвертого слов (четных в строке), монотоническое звучание 
фрагмента, заключающееся в том, что речевые мелодии допускают лишь не-
значительные отклонения от основного тона – небольшое повышение и по-
нижение, необходимые для логического выражения мысли (преобладание 
интонационных схем восходящего типа) – определяет единство, которое ха-
рактеризуется размеренностью, единообразной силой ударения, увеличением 
произносительной длины ударных слогов (равномерное соотношение коли-
чественной и качественной редукции). Подобная ритмическая структура 
предполагает семантический ореол, историческая перспектива которого свя-
зана с жанровой спецификой элегии. Ассоциативный фон монотона обуслов-
лен философско-элегическими размышлениями о сущностной природе жиз-
ни, о закономерностях развития мироздания. И. Анненский использует прием 
гипаллаги, заключающийся в переносе эпитета с определяемого слова и вы-
делении его в самостоятельную лексическую единицу («Девиз Таинственной 
похож…»), тем самым подчеркивая динамичность художественного образа и 
его многозначность, в то же время с помощью этого приема он акцентирует 
внимание читателя на субстанциональном аспекте образной парадигмы. Син-
таксическая и семантическая трансформация атрибутивного значения в объ-
ектное (таинственный девиз → «девиз Таинственной»), а следовательно – 
тропа в художественный прием (эпитет → символическая персонификация) 
приобретает значимый оттенок: всеобщая одухотворенность осознается как 
имманентная сущность бытия. В стихотворении «∞» образ Таинственной на-
деляется чертами некоего Сверхсубъекта, который обладает постулируемой 
самостоятельностью и претендует на смысловую завершенность аксиологи-
ческой позиции. Аналогичное явление, а также некоторых других поэтов XIX 
в., обозначаемое условно как «дух» [3, с. 91] и характеризующееся в одно и 
то же время неопределенностью и личностной модуляцией, можно наблюдать 
в лирических системах Е. Баратынского и К. Батюшкова. Однако в отличие 
от своего классического прототипа Сверхсубъект И. Анненского лишен воз-
можности свободной репрезентации, его самодостаточность оказывается 
фиктивной, а модус оценки ограничен сферой повествователя. «Чужое» сло-
во, представленное в тексте косвенно-описательной формой, вступает в по-
лемический диалог с основным субъектом высказывания. Диалогическая си-
туация, объединяющая Сверхсубъекта и повествователя, формируется сопос-
тавлением двух точек зрения, совпадающих в плане фразеологии (лингвисти-
ческие средства оформления высказывания принадлежат автору-
повествователю, в то же время эвфемистическое наименование образа Таин-
ственной позволяет автору принять «чужую» точку зрения, имитируя стиль 
мистических откровений философии В. Соловьева и демонстрируя эзотери-
ческую размытость объекта), однако различающихся между собой планом 
идеологии (Сверхсубъект является носителем потенциальной оценочной по-
зиции) и планом пространственно-временных характеристик (пространствен-
но-временные координаты автора-повествователя могут быть охарактеризо-
ваны как всеобъемлющая точка зрения). 

Отголоски концепции В. Соловьева, его учения о Вечной женственности 
находят свое отражение и в стихотворении «Сизый закат». Однако в этом про-
изведении происходит качественное изменение субъектной ситуации: носитель 
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чужого сознания, представленный, как и в предыдущем тексте, субстантивиро-
ванным собственным существительным («Незримая»), лишен самостоятельно-
го голоса. Диалог сознаний осуществляется на фоне диалога образных языков: 
противопоставление образных моделей превращается в языки соотнесенных 
субъектов. В стихотворении проявляются два типа мифологического сознания, 
каждый из которых соотнесен с ключевым микрообразом: первый – с «труба-
ми», второй – с «солнцем». Первый тип сознания может быть условно обозна-
чен как «носитель мистической тайны», именно в его «языке» возникает «Не-
зримая» и воспринимается не как условно-поэтическое слово, не как троп или 
символ, а как «субстанционально-мифологическое слово» [4, с. 227], требую-
щее буквального понимания. Другая альтернативная интенция выражается в 
образе «Медного солнца» и соответствует рефлексирующему сознанию совре-
менного ироника. Оба типа показаны сквозь призму импрессионистской пей-
зажной зарисовки; таким образом, материализованные органические силы ока-
зываются субъектами действия. Вторичное разыгрывание основных партий – 
словесно-образных тем, их противопоставление становится своеобразным пе-
рифрастическим диалогом двух сознаний. Мифологическая метаморфоза ока-
зывается ведущим конструктивным принципом стихотворения «Сизый закат». 
Номинационная цепочка «тучи – печаль – дождь», основная на метафориче-
ских уподоблениях, не подразумевает ассоциативную связь с косвенным субъ-
ектом речи «трубы».  

Следующую подгруппу образуют поэтические тексты, в которых пред-
метом изображения является пейзаж: «Ноябрь», «Июль» (2), «Сентябрь», «Ма-
ки». Указанные стихотворения ближе всех к жанровой модели классической 
элегии с ее характерным топосом, субъектной немаркированностью, которая в 
то же время содержит указание на эмоциональное состояние и его скрытого  
носителя, и рядом устойчивых мотивов. Лирический субъект в этих текстах 
проявляет себя в нарочитой метафоричности поэтического слова, в котором 
сливаются воедино компаративный, образный и бытийный планы. Каждый об-
раз, вещественный признак внешнего мира становится эмоциональным обер-
тоном, выражением лирического сознания, рефлексия которого направлена на 
осмысление вечных тем. Яркой особенностью подобных произведений являет-
ся установка на «объектность» моделируемой автором эстетической реально-
сти. Эта установка находит свое отражение в четком определении хронологи-
ческих рамок (названия поэтических текстов), а точнее – в попытке запечат-
леть мгновенное состояние природы, динамичность которого подчеркивается 
протяженностью временных границ («Сентябрь», «Ноябрь» и т.д.). С другой 
стороны, снятие актуальности оппозиции «природа – человек», доминанта 
преображения действительности, преломленной индивидуальным восприяти-
ем, над простым изображением предмета,  архетипическая образная структу-
ра двучленного параллелизма, художественная игра двумя началами – «пей-
зажа» и «души», превращение архаического параллелизма в синкретическую 
форму «пейзажа души» [4, с. 94] – все это свидетельствует о трансформации 
объектных отношений в немаркированные субъектно-объектные. Отличи-
тельная черта стихотворений данного типа – иллюзия отсутствия четкого 
разделения на автора и героя. В то же время композиционно тексты распада-
ются на две равнозначные части: в первой дается динамичное, безотноси-
тельно к лирическому субъекту изображение картин природы, во второй – 
появляется прямо оценочная точка зрения, носителем которой является лири-
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ческий повествователь. Лирический повествователь, в отличие от безличного 
повествователя, становится «субъектом-в-себе» [5, с. 146], самостоятельным 
образом. Вместе с тем голос лирического повествователя ориентирован и вы-
ступает в качестве завершающей смысловой инстанции для голоса жанрового 
героя, с одной стороны, и голоса лирической личности – с другой. Жанровым 
кодом, выявляющим наличие чужого, отличного от авторского слова, вклю-
чающим имитацию знаковой системы, в которую вписывается герой элегии, 
является использование традиционных языковых штампов. Особая синтакти-
ка в стихотворениях, подобных «Сентябрю», позволяет выдвинуть предпо-
ложение о намеренном противопоставлении условному языку элегии созна-
ния лирического повествователя, в круг которого входят концепты современ-
ной автору культуры. На этом фоне органическим выглядит преобладание 
архаизмов («триод»), «регионализмов» («грабаров»), аграрной лексики 
(«жнивец», «кирьга», «стога»), выбор определенных языковых дублетов-
синонимов, характеризующих стилевое единство элегии. Стилевая доминанта 
подобных лирических произведений вызывает в сознании читателя целый 
ряд ассоциаций, формирующих горизонт читательского ожидания. 
А. Лунгрен в своей монографии «На перекрестках русского модернизма. Ис-
следования поэтики И. Анненского» называет преобладание лексического 
значения над контекстуальным яркой приметой «мышления образами с ак-
центом на элементе авторской мысли» [7, р. 32]. А. Лингрен объясняет эту 
особенность поэтики Анненского стремлением к мифологизации сознания. 
С другой стороны, использование архаизмов, регионализмов, аграрной лек-
сики не только создает стилистическое единство элегии, но и служит средст-
вом обнаружения жанрового субъекта. Его сознание ограничено комплексом 
мотивов увядания, бренности всего земного, цикличности и бессмысленности 
происходящего, предчувствия близкой смерти. С этими мотивами коррели-
руют образы, также воспроизводящие идейно-эстетическое пространство эле-
гии: «Раззолоченные, но чахлые сады…» («Сентябрь»), «Как мертвы желтые 
утра… / Все та ж сегодня, что вчера» («Ноябрь»), «Палимая огнем недвижно-
го светила… / Каких-то диких сил последнее решенье» («Июль» (2)), «Сердце 
просит роз поблеклых…» («Параллели»), «Веселый день горит… Но сад и 
пуст и глух. Давно покончил он с соблазнами и пиром…» («Маки»). Пара-
дейгматически близким лейтмотивам опустошения, усталости, оказывается 
мотив забвения. В стихотворении «Сентябрь» обобщенно-мировоззренческий 
мотив, смысловой план которого непосредственно выражается самим опор-
ным понятием – забвение, память, утрата, одиночество – трансформируется в 
философско-символический, репрезентативно воплотившийся в мифологиче-
ский образ лотофагов: «И тех, которые уж лотоса вкусили, / Волнует вкрад-
чивый осенний аромат» («Сентябрь»). В то же время отсылка к 9 песни гре-
ческой  «Одиссеи» (повествование о земле лотофагов) воспринимается сквозь 
призму предметной аллегории лотоса как цветка забвения. 

Смена авторской интенции прослеживается в отстраненном трагико-
ироничном взгляде повествователя на имплицитно присутствующий знак 
жанровой традиции: космическое пространство стихотворений оказывается 
ограниченным величиной человеческого страдания, а философское открове-
ние превращается в «постылый ребус бытия». Таким образом осуществляется 
диалог на уровне как жанровых ожиданий, так и смысловой позиции автор-
ского сознания: лирическое произведение строится на последовательном от-
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рицании семантической модели заглавия. Первичный автор, заявленный 
обычно в заглавии текста, у И. Анненского становится игровой категорией, 
которая провоцирует столкновение с точкой зрения безличного субъекта. По-
этический мир произведений, в которых грамматические субъектные формы 
не являются лирическим центром, воссоздают иллюзию рождения мысли не 
как следствие сиюминутного открытия, а как вневременной итог человече-
ских раздумий. Тем не менее, присутствие в структуре текста косвенных 
форм лирического «я», например, метонимическое отождествление субъекта 
со словоформой «сердце»: «Но сердцу чудится лишь красота утрат…» («Сен-
тябрь») – придает отвлеченному афористическому обобщению характер лич-
ного опыта и переживания.  
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ НЕМЕЦКОЙ ПАРАЛИТЕРАТУРЫ 

 
Т.А. Бударина 

Астраханский государственный университет 
 
Паралитература – нейтральное обозначение тривиальной литературы, 

название которой происходит от латинского trivialis, восходит к trivium (раз-
вилка трех дорог) и подразумевает то, о чем говорят на улице [1, с. 761–762]. 
Тривиальная литература является формой литературного развлечения. Начи-
ная с 20-х гг. XX в. этим понятием обозначается сфера популярной низко-
пробной массовой литературы. При грубом делении литературы на три поля – 
высокую, развлекательную и тривиальную литературу – последней предъяв-
ляются наименьшие требования. Правда, переходы между этими полями яв-
ляются плавными и свободными, и некоторые произведения, в зависимости 
от той или иной классификации, могут быть отнесены одновременно к раз-
ным категориям.  

В стереотипной манере, чуждой реальности, немецкая паралитература 
освещает такие темы, как любовь, смерть, приключения, преступления, война 
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и т.д. С точки зрения языка, ясности, эмоциональности она структурирована 
таким образом, что удовлетворяет запросам большой массовой публики.  

Стереотипность немецкой паралитературы позволяет выделить внутри 
нее следующие модели: любовные истории, приключенческие истории, ко-
миксы о супергероях. 

К любовным историям относятся: 
• сентиментальный любовный роман – в узком смысле самый рас-

пространенный жанр тривиальной литературы, ориентированный на женскую 
аудиторию и рассказывающий с позиции стереотипно идеализированной ге-
роини с низкопробной фальшивой внутренней сущностью посредством типи-
зированных фигур и событий манерно напыщенным, придающим банально-
сти поэтическую окраску языком историю любви до стереотипного, неиз-
бежного и нереального счастливого конца. Тривиальный любовный роман 
возник из французского фельетонного романа XIX в. и соответствующих ро-
манов немецкой беседки [2, S. 513]; 

• народный роман – форма тривиальной литературы, местом стерео-
типного действия которой является холодный стереотипный ландшафт, где в 
черно-белых красках хорошие люди изображаются здоровыми, крепкими, 
самобытными, естественными и привязанными  к земле, а плохие – урбани-
зированными и испорченными. Родина и природа рассматриваются здесь по-
верхностно, лишь как ценностное понятие и как источник антицивилизаци-
онного романтического сентимента. Народный роман подразумевает также  
крупное землевладение и дворянские поместья и отходит от индивидуализи-
рованного сельскохозяйственного производства, в соответствии с реальной и 
соответствующей духу времени ситуацией, в лживый и романтически приук-
рашенный феодальный мир знатного юнкерства [2, S. 365]; 

• горный роман – особая форма тривиального романа, близок народ-
ному роману, освещает в основном те же стереотипные конфликты и сюже-
ты, что и любовный и женский романы; действие его однако происходит сре-
ди дикого романтического альпийского ландшафта при участии более креп-
ких характеров.  Кажущаяся более сильной связь народного романа с приро-
дой и родиной проявляется, прежде всего, в том, что добрые и благородные 
герои – коренные, местные, оседлые жители, а злые – ставшие городскими, 
цивилизованными и испорченными утратой корней [2, S. 88]; 

• врачебный роман – более поздняя особая форма тривиального ро-
мана, представляющая собой не роман, вышедший из-под пера врача, или 
роман о враче как главном действующем лице, а  тривиальный, строго при-
держивающийся соответствующей сюжетной линии любовный роман между 
нежной, ласковой, красивой, естественно, страдающей «благородной» болез-
нью пациенткой и хорошо выглядящим, понимающим врачом, человеком  с 
характером. Это может быть главврач, ассистент, сельский врач, у которого, 
по возможности, есть еще время и для постоянной работы с пациентками ча-
стного санатория. Врачебный роман – идеализирующее искажение действи-
тельности с примитивной мифизацией медицинской науки [2, S. 54]; 

• женский роман – в узком смысле специальный жанр тривиальной 
литературы, близкий любовному роману. С сентиментальной расплывчато-
стью в нем описывается любовное переживание женщины из хорошего обще-
ства в далеком от современности, благородном, невредимом мире детской 
книги с картинками, в среде дворян и землевладельцев или в кругах студен-
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тов или художников. Это переживание изображается как мнимо утонченное 
и, естественно, приводящее после некоторых способствующих напряжению 
препятствий к счастливому концу. В романе отсутствуют детальная локали-
зация и близкие к жизни или чувствам эротические склонности. Женский ро-
ман стилизует любое ощущение в заученных, шаблонных, высокопарных вы-
ражениях [2, S. 310–311]; 

• дворянский роман – роман, отображающий взгляд на мир дворян. 
Его действие происходит преимущественно или исключительно в дворянских 
кругах. Следует отметить, что поверхностные дворянские романы паралите-
ратуры редко можно назвать истинными дворянскими романами [2, S. 7]; 

• семейный роман – роман, посвященный кругу проблем гражданской 
или дворянской семейной жизни, конфликтам, отношениям при совместной 
жизни, в широком смысле отношениям между поколениями, узам брака. Од-
нако в претенциозном семейном романе затрагивается ряд всеобщих соци-
альных проблем. Семейный роман появляется во времена угнетения общест-
венной жизни, слабого интереса к ней, предполагает реалистичный способ 
изложения и часто является особой формой женской литературы [2, S. 288]; 

• порнографический текст – форма бульварной литературы, безнрав-
ственная ступень эротической литературы. Недвусмысленное изображение 
сексуальных действий (половых сношений, инстинктов, извращений) в пор-
нографии ничего не стоит с позиций эстетики, композиции, стилистики и ли-
тературы. Порнографическая литература существует исключительно с целью 
сексуальной стимуляции. Она отличается монотонностью, отсутствием ори-
гинальности, подчеркнутой направленностью на возбуждение, наличием не-
пристойности и скабрезности. Истинная порнография с ее примитивным, об-
стоятельственным описанием деталей половой жизни при помощи грубого 
вокабуляра выходит за рамки литературы и выполняет лишь социальную 
функцию – потрясти табу и способствовать их пересмотру [2, S. 699–700]. 

К приключенческим историям относятся: 
• дорожный роман – роман, описывающий подготовку к путешест-

вию, события, обстоятельства путешествия, приключения, переживания во 
время путешествия, положение вещей в других странах. В связи с содержа-
тельной и сюжетной соотнесенностью литературные формы романа о путе-
шествии переходят от более объективного сообщения о путешествии к более 
фиктивному роману о путешествии. В качестве сообщения о других странах 
и народах, а также об опасных предприятиях все поэтические формы романа 
о путешествии постоянно вызывают любопытство у широких кругов читате-
лей, а их сюжеты являются одними из самых древних и распространенных в 
литературе [2, S. 759–760]; 

• робинзонада – особая разновидность приключенческого романа с 
характерным сюжетом пребывания в изгнании на острове, возможно, в паре с 
кем-либо [2, S. 780]; 

• рыцарский роман – широко распространенная форма тривиального 
и развлекательного романа конца XVIII в. В рыцарском романе переплетают-
ся похотливость, сладострастие, страсть к чудесам и интриги, то есть средст-
ва, способствующие увлекательности чтения о делах и поступках «великого 
человека» [2, S. 780]; 
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• разбойничий роман – полный пафоса свободы, связанный с ненави-
стью к традиционному порядку, в особенности к священникам, с неприкра-
шенной эротикой роман [2, S. 780]; 

• вестерн – приключенческий роман родом из североамериканского 
«дикого запада» времен освоения земель, посвященный пионерам, искателям 
золота, людям вне закона, ковбоям, краснокожим, пограничным жителям. 
Вестерны получили широкое распространение в качестве мифов о романти-
ческо-приключенческом прошлом сначала в США, затем в Западной Европе. 
Они отличаются простыми языком и сюжетной линией, стереотипными си-
туациями, черно-белым описанием героев, небольшим количеством реквизи-
тов и мест действия, прославлением единоличности  этически автономного 
героя [2, S. 1032–1033]; 

• сказка, легенда о приведениях, триллер – особая форма повествова-
ния с определенным сюжетом, вызывает страх, ужас и содрогание читателя 
путем описания невероятных событий и появления настоящих или мнимых 
духов и приведений (демонов, чертей, вампиров, восставших из гроба мерт-
вецов, двойников). Произведения такого рода скорее направлены на напря-
женное возбуждение и щекотание нервов, нежели на художественное воздей-
ствие, и предполагают, что читатель открыт для магии, спиритизма и суеве-
рия. Они редко достигают художественных высот, представлены в фольклоре 
всех народов [2, S. 343]. Триллеры изображают подчеркнуто невероятное, 
ужасное, страшное и рассчитаны не на отвращение читателей, а на прими-
тивную жажду сенсаций [2, S. 390]; 

• приключенческий роман – общее название для популярных реали-
стических романов с преимущественно приключенческими сюжетами, пред-
ставляет собой отдельные истории, расположенные в свободном порядке, 
рассказывающие о центральной фигуре, которая объединяет их и позволяет 
делать вставки, дополнения и продолжения сюжета [2, S. 1–2]; 

• военный роман – произведение, сюжетами которого могут быть бит-
вы, сражения, войны. В военном романе представлена гамма чувств, возни-
кающих перед сражением, во время и после него: ненависть, мужество, боевой 
задор, любовь к отечеству, верность дружине, печаль по поводу разрушения и 
смерти, тоска по родине и миру и, наконец, отказ от убийства [2, S. 481]; 

• криминальный, шпионский роман – описывает преступление, при-
нимая во внимание психологический повод, импульс, осуществление, рас-
крытие преступления и вынесение приговора преступнику. Произвольно-
случайная связь фактов, рассчитанная на эффекты неожиданности, увлека-
тельность сюжета и жажду приключений, характерная для криминальных 
романов, не представляет художественной ценности [2, S. 482]; 

• фантастика – естественно-научно-технический роман о будущем, 
картины будущего и фантазии о преодолении пространства и времени, новые 
изобретения и открытия в области освоения космоса, космических путешест-
вий и войн, вторжения инопланетного разума, путешествия во времени, со-
провождаемые глобальными катастрофами и истребительными войнами, 
биологически развитыми людьми нового типа (суперчеловек, робот, андроид, 
гомункул) в мире думающих машин, компьютеров и тотальной коммуника-
ции, реже с эскизами будущих общественных формаций, основанные на воз-
можных или выдуманных последствиях научно-технического прогресса. В 
отличие от чистой, нереализуемой утопии, фантастика предлагает читателю 
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возможное и понятное читателю обоснование фантастических элементов, 
изображает мыслимый в будущем, возвожный в связи с достижениями науки 
и техники мир, предлагает позитивные и негативные игры разума, штабные 
учения, представления о моделях и литературные упражнения в будущем и 
его политических, социальных, экономических и особенно технических про-
блемах [2, S. 840–841]; 

• фэнтези – новая форма фантазийного повествования XX в., которая 
стремится к созданию воображаемых миров, существ, псевдомифологий 
и т.п. и развивает собственную сюжетную форму, хотя и опускается легко от 
фантазийной детской и молодежной литературы до тривиальной литературы 
и комиксов [2, S. 289]. 

Часто к паралитературе причисляются комиксы, чья самобытная худо-
жественная форма, чье разнообразие не позволяют рассмотреть их всех в со-
ответствии с критериями литературоведения. В связи с этим отнесение всех 
комиксов к паралитературе является спорным*. Комиксы – низшая, эстетиче-
ски, литературно и содержательно несовершенная ступень историй в картин-
ках, представляющая собой комбинацию нарисованных кинокадров, текст-
рассказ, текст-диалог. Зачастую примитивно выполненные рисунки, которые 
ускоряют действие посредством фазовых перемещений или основных пунк-
тов, с точки зрения информационной ценности берут верх над включенными, 
скачкообразными, дополняющими, промежуточными текстами и диалогом 
фигур, оформленным в виде типичных для комиксов облаков, шаров для реп-
лик, выпускаемых говорящими изо рта. Такая структура подтверждает мысль 
о нелитературном характере комиксов. Наиболее предпочтительными сюже-
тами комиксов являются истории о животных, жизнь и поступки историче-
ских и псевдоисторических героев, приключения фантастических, непобеди-
мых суперменов [2, S. 158]. 

Примерами комиксов о супергероях являются: 
• комиксы о благородных спасителях (Superman, Spiderman); 
• комиксы о мрачных мстителях (Batman, Spawn, Hulk). 
В заключение необходимо отметить, что отдельные произведения, со-

ответствующие какой-либо из описанных моделей, могут быть отнесены и к 
другой, более высокой категории литературы, нежели паралитература. 
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ПРОБЛЕМА НАРОДА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
В ПРОЗЕ А. БЛОКА 1900-х гг. 
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Идея народности определяла смысл напряженных исканий многих 
представителей русской литературы. «Всякая поэзия только тогда истинна, 
когда она народна» [1, с. 119], – писал В.Г. Белинский. Революционно-
демократическая критика выработала собственную концепцию народности 
литературы, принципиально отличную не только от формулы славянофиль-
ского понимания народности, но и от либерально-эстетических толкований 
этой идейно-эстетической категории. Долгое время революционно-
демократическая точка зрения считалась единственно верной. Споры о на-
родности характерны для всего ХIX в., а в конце ХIX – начале ХХ в. они 
вспыхнули с новой силой и ожесточенностью, выявив множество различных, 
часто взаимоисключающих друг друга точек зрения, причем на первый план 
выдвинулись вопросы взаимоотношения народа и интеллигенции, народа и 
искусства, искусства и революции. Определение характера народности твор-
чества того или иного писателя наглядно проявляло идейно-эстетическую и 
политическую позицию критиков и философов. «От Пушкина, Лермонтова до 
Брюсова, Мережковского русская литература была глубоко народна»           
[2, с. 350], – утверждал один из поэтов и теоретиков русского символизма 
А. Белый, а критик А. Измайлов не менее категорично заявлял: «Уже давно 
наша поэзия порвала с русской народностью, и Брюсов – типичный поэт ин-
теллигенции» [5]. Проблеме народа и интеллигенции много внимания уделя-
ли представители так называемого «нового религиозного сознания», один из 
которых, может быть, чрезмерно эмоционально замечал: «Новые формы со-
единения с народом, соединение в хулиганстве, в нищете души» [6].  

Исследователи постоянно подчеркивают огромное значение категории 
народности для творчества А. Блока. Проблема народа и интеллигенции, наро-
да и искусства, будущего русской литературы и зависимость ее судеб от исто-
рической судьбы русского народа занимает важнейшее место в поэзии, стать-
ях, дневниках, письмах поэта. Несмотря на постоянное внимание исследовате-
лей творчества Блока к данному вопросу, проблему «Блок и народность лите-
ратуры» нельзя считать всесторонне изученной. Во-первых, ценные мысли и 
наблюдения, содержащиеся в работах Л.И. Тимофеева, В.Н. Орлова, Б.И. Со-
ловьева, Л.К. Долгополова, Б.М. Михайловского и др., не имеют характера це-
лостного исследования проблемы. Во-вторых, в научной литературе до сих пор 
не разделены, по существу, две взаимосвязанные, но относительно самостоя-
тельные проблемы: народность творчества А. Блока и блоковская концепция 
народности, – хотя необходимость такого деления очевидна. 

Проблема народности является центральной в творчестве поэта, и уяс-
нение сложной, противоречивой, но по-своему цельной концепции народно-
сти, выработанной А. Блоком, помогает понять его идейно-творческую эво-
люцию, закономерность появления как статьи «Интеллигенция и револю-
ция», так и поэмы «Двенадцать».  

Вопрос о народности искусства и литературы возникает уже в первых 
статьях Блока, причем, по словам исследователя, первоначально «проявление 
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духовной  жизни   народа  виделось ему в мистических исканиях русских сек-
тантов, в поэзии заговоров и заклинании». Нужно сказать, что интерес к этой 
стороне народной жизни был у Блока всегда, что нашло свое отражение в на-
писании имени Спасителя («Исус», как у староверов) в поэме «Двенадцать». 
Но уже в ранних работах Блока, например, в диалоге «О любви, поэзии и го-
сударственной службе», на первый план выдвигается тема отчуждения между 
народом и деятелями искусства, народом и правящими кругами общества. 
Резкое противопоставление голодного народа, его лицемерных, жестоких 
правителей и не менее лицемерных и равнодушных к нуждам народа деяте-
лей искусства составляет содержание диалога, его идейную основу. Поэт, 
претендующий на понимание «корней народной мудрости», как издеватель-
ски говорит о нем Шут, этот «любитель свободы», готовый по заказу писать 
что угодно, в том числе и гражданские стихи, твердящий чужие, многократно  
повторяющиеся и оттого потерявшие истинный смысл и ставшие в устах По-
эта пошлыми слова об общественном назначении литературы, о том, что «ли-
тература должна быть насущным хлебом», вскоре соглашается со словами 
Шута о том, что «фантазия – мать Бездны», что «бездельники и взбалмошные 
головы» вредны для народного благосостояния, как это показали герои Горь-
кого. Закономерен финал стремительной  эволюции Поэта от показного наро-
долюбия к противостоянию народу вместе с правящей верхушкой общества. 
Желая отчетливо продемонстрировать позицию каждого из действующих 
лиц, Блок допускает нарочитый схематизм и определенный сатирический 
примитивизм, что позволяет дать однолинейное решение образов и ситуаций, 
сосредоточить внимание на том главном, что составляет суть конфликта. В то 
же время диалог явно ориентирован на народные балаганные представления, 
в нем есть своеобразный Петрушка – Шут, который явно умнее остальных 
действующих лиц, скрывает под маской шутовства тончайшее понимание 
людей и ситуаций, а мысли свои выражает не в традиционно простонарод-
ной, а в «интеллектуализированной» форме, что является как данью литера-
туре со стороны Блока, так и данью времени и обстановке со стороны героя. 
Диалог написан в 1906 г. и имеет совершенно отчетливую социальную  и  
политическую направленность, в нем поэт обличает лицемерие современного 
ему искусства, и здесь уже намечается одна из центральных тем блоковского 
творчества – тема народа и интеллигенции. 

В следующей большой статье «Безвременье», заглавие которой имеет, по 
верному замечанию Л.К. Долгополова, «не только локально-политический, но 
и более широкий, исторический смысл» [4], тема народа и общества, народа и 
интеллигенции получает дальнейшее развитие. Обращаясь к двум выдающим-
ся произведениям русской литературы – «Мальчик у Христа на елке» 
Ф.М. Достоевского и «Ангелочек» Л.Н. Андреева, – Блок наглядно показывает, 
как бесконечно изолгались притворяющиеся представители «общества» от на-
рода, видит ту пропасть, что их разделяет. Мальчик из рассказа Достоевского 
воспринимает елку, хорошенькую девочку и музыку в доме как райское виде-
ние, как недостижимую мечту, а мальчик из рассказа Андреева наблюдает это 
«райское видение» изнутри, он попал на елку, его затащили в этот «празднич-
ный рай», где он всем чужой, где все дышит ложью и лицемерием, и Сашка 
убегает от навязанного ему «счастья» к пьяному отцу, а символ покинутого им 
«рая» – ангелочек, снятый мальчиком с елки, – растаял в отдушине печки. По 
мнению автора, и Достоевский, и Андреев видели пропасть, разделяющую на-
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род и «народолюбцев», и оттого так велика тоска Достоевского, и оттого про-
исходят свойственные ему временами надрыв и торопливость. Для Блока этого 
периода было характерно стремление создать образ остановившегося времени 
как символа реакции, переживаемой Россией, и образа самой России, которая 
пляшет «...под звуки длинной и унылой песни о безбытности, о протекающих 
мигах, о пробегающих полосатых верстах, о народе, который не знает, как 
быть своим просторным весельем» [3, с. 74–75]. Все это призвано было пока-
зать напряженность и драматичность эпохи, трагедийность ситуации, насту-
пившей после поражения первой русской революции.  

Тема сектантства, в котором Блок видел свидетельство свободомыслия 
и непокоренности духа народа, еще не раз возникнет в статьях, дневниках и 
письмах, но уже только как характеристика одной из сторон духовной жизни 
русского народа. Размышляя над современным ему искусством, Блок посто-
янно связывает его с судьбами народа, ему кажется, что искусство не умеет 
ответить на главный вопрос: что будет с Россией и русским народом? «Они 
должны знать, – пишет он в статье «Литературные итоги 1907 года», – что 
они ответственны, потому что одарены талантами; что, если они лирики, они 
должны мучиться тем, что сидят в болоте, освещенном розовой зорькой; если 
беллетристы, – тем, что никто из них, будь он марксистом или народником, 
не указал до сих пор даже того, как быть с рабочим и Мужиком, который вот 
сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как быть...» [3, с. 210]. Еще бо-
лее резко обрушивается автор на представителей религиозно-философского 
сознания, которые «...самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладо-
страстно полемизировали с туполобыми попами, что в этом году они вновь 
возобновили свою болтовню (и только болтовню), зная, что за дверями стоят 
нищие духом и что этим нищим нужны дела» [3, с. 210]. Интересно отметить, 
что здесь Блок прямо перекликается с Чеховым, который записал у себя в 
дневнике: «Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о на-
родном самосознании, о народной совести, свободе и т.п. в то время, когда 
кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные и на улице, на морозе 
ждут кучера – это значит лгать святому духу» [7, с. 130]. Уже здесь тема ис-
кусства и народа, интеллигенции и народа приобретает новый аспект, она 
обогащается проблемой ответственности искусства и интеллигенции перед 
народом; здесь же, по сути дела, возникает и вопрос о пользе искусства и его 
действенности, что получит более подробное и углубленное освещение в по-
следующих работах Блока. Причем вопрос об ответственности интеллиген-
ции перед народом обретает социально-политические очертания: интелли-
генты болтают  о Христе, о народе, «а на улице – ветер, проститутки мерзнут, 
люди голодают, людей вешают, а в стране – реакция, а в России – жить труд-
но, холодно, мерзко» [3, с. 211]. Сами интеллигентские религиозные искания 
Блок называет «дрянным фактом» и противопоставляет им истинно народ-
ные, с его точки зрения, искания, выражение которых он нашел в письме Н.А. 
Клюева, тогда еще молодого поэта.  

Определенным итогом исканий Блока стала его статья «Народ и интел-
лигенция», которая представляла собой текст доклада, прочитанного 13 но-
ября 1908 г. в религиозно-философском обществе, и впервые была опублико-
вана в журнале «Золотое руно» № 1 за 1909 г. под названием «Россия и ин-
теллигенция». Она появилась в тот период времени, когда споры о народе и 
интеллигенции были в полном разгаре, и несла на себе определенный отпеча-
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ток этих споров. Исходным пунктом размышлений Блока о народе и интелли-
генции послужил доклад Германа Баронова «О демотеизме» (обожествление 
народа в «Исповеди» Максима Горького). Давая высокую в целом оценку 
этому тексту, Блок в то же время предлагает целый спектр ее интерпретаций. 
Он считает повесть Горького, как и богостроительские искания Луначарско-
го, проявлением социал-демократической идеологии. По мнению Блока, в 
«Исповеди» ценно не то, что роднит Горького с Луначарским (в данном слу-
чае поэт имеет в виду всю русскую социал-демократию), а то, что роднит его 
с Гоголем, «не с духом современной «интеллигенции», а с духом «народа». 
Зачисляя, таким образом, социал-демократов в ряды русской «интеллиген-
ции» как явление, противоположное народу, Блок объединяет социал-
демократов с их идейными и политическими противниками, проводит разде-
ляющую черту между пролетарской партией и народом. Поставив проблему 
пропасти, разделяющей интеллигенцию и народ, Блок пытается найти реше-
ние этого «страшного» – «реального» вопроса и говорит о «соединительной 
черте» между народом и интеллигенцией, которой не было между русскими и 
татарами, между двумя станами, явно враждебными. Пусть тонка эта черта, 
но она существует, и Горький является на ней последним знаменательным 
событием. Это для Блока весьма важно и, в конечном итоге, оптимистично 
как возможность выхода из тупика. В то же время, осознавая возможность 
того, что дальнейшее развитие событий может быть для интеллигенции тра-
гическим, Блок признает за народом право на «волю к жизни», на революци-
онный взрыв. Обращаясь к образу гоголевской тройки, поэт не исключает и 
возможности того, что стремительное движение Руси-тройки может быть ги-
бельным для интеллигенции. «Что, если тройка, – спрашивает Блок, – вокруг 
которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», – летит прямо 
на нас? Бросаясь к народу, бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на 
верную гибель» [3, с. 328]. Здесь коренное отличие позиции Блока от позиции 
авторов «Вех»: «хорошей» революции они предпочитали эволюционное раз-
витие и задачу интеллигенции видели именно в том, чтобы повернуть Россию 
на этот путь. Блок же, будучи романтиком, в том числе в религии и политике, 
мог отказаться от своих эсхатологических представлений, для него возмуще-
ние стихий было явлением пусть страшным,  но желанным. Если интеллиген-
ция все более пропитывается «волею к смерти», то род искони носит в себе 
«волю к жизни» [3, с. 327], – перетолковывает Блок Шопенгауэра. Но попыт-
ки интеллигенции самосохраниться, бросившись к народу, наталкиваются на 
усмешку, снисходительность, жалость, а может быть – на что-то еще более 
страшное и неожиданное. И далее Блок говорит о том, что тишина в России 
«…сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный 
городской гул» [3, с. 327].  

В конце XIX – начале XX в. традиционная для русской литературы XIX в. 
проблема народа и интеллигенции и разрыва между ними обостряется и рас-
ширяется, получая часто мистическое и эсхатологическое толкование, что 
особенно характерно для Вл. Соловьева и его последователей. Все вышеска-
занное в значительной степени свойственно и А. Блоку, у которого, по сло-
вам Л. Долгополова, «дворянское («гуманистическое») народолюбие», «чув-
ство первородного «греха» и ответственности перед народом являли себя в 
полную меру, но проявил себя в полную меру и его «лирический» подход к 
решению проблемы» [4]. Не случайно для Блока характерно стремление соз-
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дать с помощью грандиозных «всеобъемлющих» образов общую картину не-
благополучия, а вернее – «образ неблагополучия» без попыток решения са-
мой проблемы. Конечно, способ создания «образа неблагополучия» связан и 
с художественным методом Блока. В его статьях присутствует характерное 
для символистской поэтики стремление мыслить образами космического мас-
штаба. В то же время в первых литературно-критических теоретических ра-
ботах А. Блока нашло свое выражение общее стремление определенной части 
символистов опереться на нечто реальное, сочетать теургический характер 
поэзии с принципом «верности вещам». 
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ДРЕВНИЕ ВЕРОВАНИЯ ЦЕНТРА АЗИИ 

В РИТУАЛАХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ: 
ОСНОВНОЙ КУЛЬТОВЫЙ АРЕАЛ И ОТДАЛЕННАЯ ПЕРИФЕРИЯ 

 
В.М. Викторин  

Астраханский государственный университет  
 

О поклонении древних тюрко-монгольских кочевников «Вечносинему 
Небу – Тенгри» известно, по центральноазиатским и кавказским материалам, 
еще в гуннские времена, V в. до. н.э. – VI в. н.э. Фактически оно стало глав-
ным вероучением в Древнетюркских каганатах (VI–X вв. н.э.), как и среди 
народов, ставших его преемниками [6, с. 166–172]. 

Эта религия получила название «тенгирианства» (Л.Н. Гумилев, 
О.О. Сулейменов, М.Э. Аджи(ев), Р.Н. Безердинов и др.), или «тенгрийства» 
(С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов).  Прежние термины, наподобие  «язычест-
ва» в кочевой и полукочевой среде, менее удачны и  употребляются  по инер-
ции, ситуативно и, в большей мере, публицистически.  

В настоящее время можно зафиксировать лишь элементы  данной рас-
павшейся вероисповедной системы. Хотя ее наследие – «конфессиональный 
субстрат» – наблюдается у тюркоязычных и монголоязычных этносов Рос-
сии, исповедующих и православное христианство, и суннитский ислам, и 
буддизм в форме ламаизма (часть тувинцев, бурят и большинство калмыков). 
Так, калмыки верили в духов-охранителей – «тэнгриев», связанных с тем же 
самым тюрко-монгольским культом. В их ламаистских молитвах встречается  
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индо-тибето-монгольское выражение «дэвитэнгрий огня», то есть «дух-
божество пламени» [4, с. 43; 3, с. 60–61]. 

Сам общий термин не встречается теперь в реальном бытовании*. Хотя 
мужское имя «Тенгри», «Тянгри-бирде», «Тари-верды» в значении «данный 
божеством» встречалось у тюркских и соседних с ними народов еще сравни-
тельно недавно (100–200 лет назад). Существовали в значительном числе в 
прежние века и отмечаются сейчас представители сохранившегося синкретич-
ного раннего тюркского монотеизма (в самосознании и оценке соседей, «не-
крещенства», «первоверства»), прежде всего среди чувашей южной части Чу-
вашской Республики, в пограничье с Республикой Татарстан и Ульяновской 
областью (в 6-ти селах, около 5–6 тыс. чел.) и совсем небольшой (до 200 чел.) 
соседней и связанной с ними татароязычной  группы в правобережном Кай-
бицком районе Татарстана. 

Знаменательно, что понятие «бог» на чувашском языке вообще обозна-
чается как «Турă» (измененное «Тенгри»). А селение в Кайбицком районе, 
где часть населения составляют «некрещеные» с родным татарским языком, 
носит, по не совсем случайному совпадению, название «Тябердино» (тат. 
«Тəрбит») – в обоих случаях от имени батыра «Тəңре-бирде, Тəбирде», жив-
шего здесь, по преданию, в начале XVI в. [11, с. 3]. 

Коллегами-филологами и этнологами из г. Казани (Ф.С. Баязитова, 
Р.К. Уразманова) у татар (прежде всего, православных «кряшен» среди них) 
зафиксировано выражение «тийəберсен итү» (вариант – «тəберсе итү») в зна-
чении «приносить жертву» [7, с. 84–85 и сн. 3]. Соседи «некрещеных» по 
Кайбицкому району – татароязычные христиане, кряжены правого берега 
Волги – используют слово «тəре» в значении «икона, образ», а у более мно-
гочисленных левобережных кряшен «тəре» – это «крест».  

Можно согласиться с философом, первым политическим советником 
Президента Татарстана, ныне директором Института истории АН РТ 
Р.С. Хакимовым, что «ислам – сильнейший фактор в выживании народа. Но 
… есть и крещеные татары, в не меньшей, а может быть, и в большей степени 
сохранившие древнейшие традиции» [10, с. 5]. 

Православное духовенство вынуждено было считаться с этнической 
спецификой татароязычного христианства. Но широкий интерес в последние 
десятилетия к древним тюркским верованиям – как реально бытующим, так и 
реконструируемым археологами, этнографами и фольклористами – побудил и 
одного из высших иерархов мусульманства в России сделать по поводу «тен-
грианства» весьма серьезное заявление.  

Председатель Центрального духовного управления мусульман России и 
европейских стран СНГ (г. Уфа) шейх-уль-ислам Т.С. Таджуддин (Таджетди-
нов) в нескольких своих статьях высказал понимание догматики древнетюрк-
ского культа Тенгри как «единобожного» («та’ухид») наряду с иудаизмом, 
христианством, зороастризмом и др., таким образом, в принципе признавае-
мого исламом [9, с. 3; 8, с. 4]. 

Автору статьи в его полевой экспедиционной работе 1993–1998 гг. в 
Елабужском и Кайбицком районах Республики Татарстан, Комсомольском и 
                                                           
* В данном изложении не рассматривается группа интеллектуалов-«неотенгириан», 
возникшая несколько лет назад в г. Набережные Челны Республики Татарстан,  – в 
поисках «древних истоков веры», с их приверженцами из числа, в основном, тради-
ционных татар-мусульман. 
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Цильнинском районах Чувашской Республики и Нагайбакском районе Челя-
бинской области* довелось отмечать и сохранение реального «некрещенст-
ва», и интенции раннего пресловутого «язычества» в татароязычном право-
славии, менее выраженные в исламе.  

Особый интерес представил синкретичный даже по наименованию, аг-
рарный жертвенный праздник в честь первого урожая – «курман-байрам на 
Петров день – Петраў» (день св. Петра и Павла летний – 12 июля). Справлялся 
он многими локальными подгруппами кряшен.  Но был почитаемым и знако-
вым … у кайбицких татароязычных «некрещеных», как и у их чуващских еди-
новерцев, соседей-сородичей (хотя те и другие отвергали христианство и ислам 
как этнически «чуждые, поздно и силой навязанные» их предкам религии)†. 

Более того, у служилых татароязычных казаков, переведенных в начале 
XIX в. служить на границу с казахской степью в нынешнюю Челябинскую 
область, ритуал «курбан, курман» на «Петраў» совпадал и по названию, и по 
семантике … с «кайбицко-некрещенским». Что кажется, на первый взгляд, 
поразительным, поскольку крайние точки «пространства ритуала» (прежде, 
очевидно, непрерывного, на наш взгляд, еще до середины XVIII в.) – кайбиц-
кая и нагайбакская – отстоят сейчас друг от друга на 800 км. 

Потомки служилого сословия (бывшего таковым и в Казанском ханстве, 
«возвращенным» в 1736 г. императрицей Анной Иоанновной) – нагайбаки – 
отчасти сохраняют смутную память о своих каких-то совсем древних связях с 
Нижней Волгой и Астраханью. По Всесоюзной переписи населения 1989 г. и 
Всероссийской переписи 2002 г., значительная часть жителей Нагайбакского 
района (до 9-ти тыс. чел.) предпочли обозначить себя не «татарами», а «на-
гайбаками». Большинство этих нагайбаков – отделенная от основного масси-
ва и переселенная в Южноуралье служилая часть кряшен, но жители двух 
станиц (1,5–2 тыс. чел.) в конце XIX в. заявили о своем «отпадении в ислам», 
продолжая нести службу, участвуя и в общем летнем ритуале.   

Этот ставший казачьим праздник нагайбаков справлялся ежегодно 
(один раз в 4 года – главный, самый торжественный) вплоть до 20-х гг. XX в. 
на холме «Уба-тау» (совмещался он и с воинским смотром). Имели место в 
начале 90-х гг. XX в. инициативные попытки восстановить его проведение. 

Но название этого священного пункта проведения праздника (калм. 
«оба, оваа» – «почитаемое жертвенное место, возвышенность») наверняка 
связано с наличием в соседних нагайбакских поселениях потомков уральских 
православных казаков-калмыков, перешедших в качестве родного на татар-
ский диалект.  
                                                           
* Полевые экспедиционные исследования были проведены автором статьи в с. Боль-
шой Шурняк Елабужского района Татарстана 7 августа 1993 г.; в пос. Фершампенуаз 
(райцентр) Нагайбакского р-на Челябинской обл. 16–17 ноября 1994 г., в с. Старое 
Тябердино (Иске Тəрбит) Кайбицкого района Татарстана и дер. Байбахтино (Виш 
Пюрт, Трёх-Изба) Комсомольского р-на Чувашии 3–4 июля 1998 г. и в некоторых 
других населенных пунктах. 
† Связан с рассматриваемыми «огненными» действами и средневолжский ритуал 
возжигания большой рукотворной свечи – символа единства общности, гунно-булг. 
«сорта, шурда» у «некрещёных» мари и чувашей, однокорен. кыпч. «жарыт» у нек-
рых татар-мусульман, «шам» у синкретичной группы кайбичан (это слово известно и 
в тюркских, и в персидском, и в калмыцком языках). Автор благодарит видного эти-
молога, профессора Бирского педвуза в Башкортостане Р.Г. Ахметьянова за любез-
ную и подробную письменную консультацию от 25 декабря 1998 г. 
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При переселении в нынешнюю местность эти калмыки составляли 
свыше 10 % казаков в нагайбакских станицах. Сейчас выходцы из их семей 
отчасти выделяются по фамилиям, иногда – по особенной внешности, прежде 
занимали у нагайбаков и высокие атаманские посты.   

С калмыцким влиянием, по нашему мнению, можно связывать и перенос 
с рассвета на полдень христианской молитвы и приношения общего жертво-
приношения (а для желающих казаков-мусульман – еще и тайного исламского 
ритуала). Именно такую специфику ритуала крайне удачно довелось наблю-
дать на священном таинстве «оваа, газр-усн тяклгн» 22 июня 1986 г. у калмы-
ков-тургутов, низовых рыболовов с. Восточное (Кисин) Икрянинского района.  

В целом большинство калмыков, перешедших из «кочевого шаманст-
ва» в буддизм-ламаизм при переселении в Россию в XVII в. (и даже из при-
нявших христианство и ислам), были ориентированы на иной конфессио-
нальный вариант – политеизм, «многобожие» [5, с. 477–478]. Своим новым и 
прежним божествам («будды» и «сабдыки») поклонялись все они на горе Бо-
гдо. А калмыки-мусульмане, «хазлары, шареды» (в начале XIX в. до 100 ки-
биток, ныне в ассимиляции с туркменами Ставрополья) использовали своих 
для ритуалов, насколько известно, еще более высокую гору Шаред в бассейне 
рек Маныч и Чограй. 

Прежние астраханские дельтовые, так называемые «чуркинские старо-
крещеные» калмыки-рыбаки (около 200 чел. до переселения в Калмстепь в 
1788 г., оставили потомков-«болдырей» среди русских на взморье) числились 
монастырскими православными. Но поклонялись они шаманскому божеству 
«Бухульеню», «Буха-Ольгену», то есть опять же «Небесному Синему быку». 
Этот образ сохранен до сих пор в названии урочища вблизи Алтынжара 
[1, с. 151], считающегося чудодейственным и у пришедших сюда в 1801 г. 
казахов-букеевцев. 

Весь рассмотренный разнородный материал выстраивается в единую 
типологию, свидетельствует о большой жизнеспособности древних традиций, 
особенно ярко проявлявших себя (и сохраняющих свои отголоски до сих пор) 
на окраинных, «периферийных» пространствах. 

Имея истоки в Центральной (у Л.Н. Гумилева – «Серединной») Азии во 
времена тюрко-монгольского (меж)этнического единства, рассматриваемые куль-
ты приобрели на новых территориях своего распространения своеобразный облик. 
При принятии развитых мировых религий (христианство, ислам, буддизм) пере-
оформленные древние верования продолжали сохраняться в преобразованном ви-
де, особенно рельефно воспроизводясь при новых контактах этносов. 

В статье намечены лишь некоторые основные контуры и раскрываются  
отдельные сюжеты увлекательной проблемы – она требует дальнейшего изу-
чения, целостности и систематичности рассмотрения, сопоставления инфор-
мации из различных регионов нашего государства, содружества СНГ и со-
седних стран Востока.   
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ТРАДИЦИИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
В РАССКАЗЕ Л. ЛЕОНОВА «БУРЫГА» 

 
А.А. Голикова 

Астраханский государственный университет 
 

Характерной особенностью литературы 1920-х гг. является новое от-
ношение писателей к речи, к слову, стилевые и жанровые искания: одни ув-
лекались орнаментальностью, другие сказовом. К числу последних относился 
и молодой Л. Леонов. Рассказ «Бурыга», созданный им в январе 1922 г., отно-
сится к разряду произведений, содержащих рассказ о «лешонках» и «окаяш-
ках», и в основе своей является подражанием русским народным сказкам.  

Народная культура для многих писателей и поэтов служила источни-
ком вдохновения, творчества. Символисты, например, заимствовали в фольк-
лоре не только темы, но и жанры. У К. Бальмонта в цикле «Ворожба» пред-
ставлено двадцать заговоров на разные случаи жизни, загадки, песни, были-
ны, заклинания, притчи и т.д. А. Белый в сборнике «Пепел» отводит большое 
место народным танцам и заговорам. Ф. Сологуб своим романом «Навьи ча-
ры» и поэтическим сборником «Пламенный круг» отдает дань колдовству. 
Множество блоковских стихотворений пронизано магией заклинаний, верой 
в злые силы и колдовство.  
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Обращались к фольклору и постсимволисты. Первым произведением 
А. Ремизова был лирический «Плач девушки перед замужеством», показы-
вающий, как хорошо знает автор фольклорный жанр плача.  

По определению А.И. Никифорова, сказками называются устные рас-
сказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием не-
обычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житей-
ские) и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим по-
строением [2, с. 7].  

Термин «рассказ» как малый прозаический жанр не обладает строго 
определенным значением. С одной стороны, под рассказом понимают любое 
небольшое повествовательное произведение. В других случаях его трактуют 
как эпически спокойное повествование с естественно развивающимся сюже-
том. Наконец, исходя из самого значения слова «рассказ», к этому жанру 
иногда относят специфические формы повествования, в которых выступает 
рассказчик, и тем самым создается иллюзия устного рассказа в точном смыс-
ле слова. 

Известно, что многие сказки начинаются с присказки или с традицион-
ного зачина («Жили-были…»). Леоновский текст их не содержит. Традици-
онное сказочное «жили-были», «в некотором царстве, в некотором государ-
стве» в рассказе «Бурыга» заменено на краткое и вполне реалистичное: «В 
Испании испанский граф жил» [1, с. 35].  

Следовательно, при отсутствии одного из компонентов композицион-
но-стилистического построения текста автор сохраняет в произведении его 
функцию: указание на место действия (Испания). Такое отступление от об-
щепринятых традиций в построении текста уже в первых его строках подго-
тавливает читателей к тому, что и далее они станут свидетелями многих не-
соответствий леоновского текста русским народным сказкам. А если учесть, 
что следующим этапом в сказках является знакомство с героями (а у нас оно 
частично состоялось), то следующей фразой должна быть: «Было у отца три 
сына». Но Л. Леонов и здесь идет по-другому пути, по-своему моделируя ху-
дожественный текст: «И были у него (графа) два сына: Рудольф и Ваня» [2, 
с. 35]. Это первое упоминание о графских сыновьях обманывает читательское 
ожидание в том смысле, что совсем не они будут героями дальнейших собы-
тий. Примечательно, что на испанскую почву перенесено русское имя Ваня. 
Подобная русификация испанского быта – своеобразный леоновский прием, 
который еще не раз нас удивит. Главным же действующим лицом рассказа 
является «детеныш-нос-хоботом» – Бурыга. В подобном выборе героя З. Бо-
гуславская видит прием, присутствующий во многих леоновских произведе-
ниях тех лет. «Писатель одушевляет, – пишет исследовательница, – наделяет 
свойствами человека какое-нибудь фантастическое существо… и заставля-
ет… жить среди людей, чтобы подчеркнуть античеловеческую сущность 
представителей мещански-собственнического мира…» [3, с. 68]. Вот и попа-
дает Бурыга в дом графа, где все ему чужое. Как и в произведениях устного 
народного творчества, Л. Леонов использует вымысел, рядом с которым пре-
красно уживается и установка на достоверность излагаемых событий. Эта 
особенность текста проанализирована в статье В.В. Химич «Сказ в творчест-
ве раннего Леонова» [3, с. 68]. В «Бурыге» созданию эффекта достоверности 
излагаемых событий способствует то, что, перенося действие в другую стра-
ну, автор часто сохраняет старорусский быт, фантастический сюжет строится 
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на реалистических подробностях с использованием русских имен. Так, у ис-
панского графа, который «профершпилил все свое состояние», к «старости 
остался… пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было» 
[1, с. 35]. Граф может выйти на кухню «самовар поставить»; готовясь к име-
нинам, «сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах 
настаивал», а в разгар веселья «вприсядку поперек квартиры ходил» [1, с. 49]. 

Но не доверие к действительности в первую очередь занимает автора и 
рассказчика. Жизненные мытарства героя составляют основу сюжета. Хочет-
ся отметить, что в «Бурыге» при всей условности ситуации все же больше 
примет социально-конкретных. В этом рассказе «детеныш-нос-хоботом», вы-
гнанный из родного леса пришедшими туда лесорубами в «кумачовых руба-
хах», по воле Л. Леонова встречается с разными людьми и, в конце концов, 
истерзанный ими, уходит в родную лесную стихию. Рассказ имеет свою, 
строго выстроенную композиционную структуру, раскрывает определенную 
проблематику. 

Интересно излагается история появления лесного героя. «Бурыга» 
предстает перед нами, когда кухарка графа «пошла… на реку белье полос-
кать, нашла детеныша-нос-хоботом» [1, с. 35]. Появление Бурыги перед ку-
харкой не является моментом его рождения, так как из 3 и 15 частей рассказа 
мы узнаем о его жизни в родном лесу. И было это до того, когда его нашли в 
сугробе.  

Далее повествование рисует читателю картину нелегкой жизни лесного 
героя в мире людей. Приемы для этого Л. Леонов выбирает различные. Рас-
сказ о жизни Бурыги у графа прерывается повествованием о его пребывании 
в родном лесу: «Хорошо жилось Бурыге в зеленом приволье леса» [1, с. 37], – 
замечает рассказчик. И, желая подтвердить эту мысль, завораживает нас опи-
санием тамошней, родной для детеныша природы. Рассказ о лесе, о природе 
прямо  противоположен и по эмоциональной тональности, и по оценочным 
высказываниям рассказу о пребывании Бурыги в мире людей. Не раз повто-
ряющееся местоимение «там» акцентирует внимание на том, что в зеленом 
мире все не так, как у людей. Именно в описаниях природы звучит голос не 
рассказчика, а автора. Эти строки проникнуты настоящим лиризмом, ритми-
зованы и насыщены поэтическими образами. В.В. Химич считает, что мысль 
о естественности и красоте природы, выражающихся в великодушии и доб-
роте, которые она дарит всему живому, и изуродованности этих отношений у 
людей, становится смысловым и эмоциональным центром повествования. 
«Образная и речевая система рассказа сориентированы именно на философ-
ские раздумья автора над этими вопросами» [3, с. 71]. 

Олицетворяя природные образы, Леонов высказывает мысль о том, что 
только в этой среде и возможны счастье и гармония. Но повествование о при-
родной благодати вновь прерывается голосом рассказчика, и после тревожно-
го «однажды утром громко запели топоры…» [1, с. 39] мы узнаем о том, как 
был изгнан Бурыга со своими лесными приятелями и знакомцами, Волосати-
ком и Рогулей, из родного места.  

Таким образом, композиционная структура рассказа «Бурыга» является 
более сложной, чем та, которую имеют сказки, она делится на два плана. 
Один изображает мир людей, другой – природы. Связующим звеном между 
ними является герой. Законы, принятые среди людей, вредны и даже гибель-
ны для царства природы. Хулиганство и зло неприемлемы в нем. Может, по-
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этому созорничавшие над старцем Сергием Волосатик, Рогуля и Бурыга вы-
нуждают его в гневе на пророчество: «Ты, говорит, Волосатик, сгоришь золо-
тым цветом на Иванов день. Тебя, говорит, Рогуля, зашибет дед на Ерофея до 
смерти. А ты,.. Бурыга, с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле 
сдыхать, – не сдохнешь, но завоняешь» [1, с. 51] По отношению к Бурыге 
пророчество сбывается не единожды, так как каждая из пар рук людских, в 
которых ему придется побывать, может быть охарактеризована эпитетом 
«поганая». И каждая из них будет способствовать издыханию «детеныша-
нос-хоботом».  

Рассказ о судьбе Бурыги в структуре своей содержит несколько исто-
рий о его жизни. Произошедшее с ним выстраивается рассказчиком в сле-
дующую цепочку: 

 
У испанского графа                   В родном лесу              Житье с Кутафьей  
(гл. 1, 2)                                       (гл. 3, 4, 5)                     (гл. 6, 7)  
Цирковая жизнь у Бутерброта    Неволя у купчихи    Снова у испанского 
                                                                                           графа  
(гл. 8, 9, 10)                                   (гл. 10, 11, 12)            (гл. 13, 14, 16)  
Причем последнее ее звено «Снова у испанского графа» внутри содер-

жит еще один возврат к временам, когда Бурыга жил в родном лесу. Это ста-
новится возможным благодаря использованию приема «рассказ в рассказе». 
Сидя в конуре, детеныш «стал Шарику свои странствия рассказывать» [1, 
с. 51]. Это дает возможность узнать о проделках Волосатика («и посыпал Во-
лосатик табачком старцеву просфору…»), а уж затем и о пророчестве Сергия. 
События из жизни Бурыги преподносятся нам рассказчиком без соблюдения 
хронологической последовательности. И если выстроить звенья вышеозна-
ченной цепи в хронологическом порядке, то ее части – эпизоды рассказа бу-
дут соединены следующим образом. 

1. В родном лесу (гл. 3, 4, 5, 15). 
2. Житье с Кутафьей (гл. 6, 7). 
3. Цирковая жизнь у Бутерброта (гл. 8, 9, 10). 
4. Неволя у купчихи (гл. 10, 11, 12). 
5. Снова у испанского графа (гл. 1, 2, 13, 14, 16). 
Как и русские сказители, Леонов использует прием контаминации, со-

единяя в одно целое несколько историй. Если рассматривать каждую из них в 
отдельности, то можно убедиться в их поразительной композиционной 
стройности и завершенности. Почти всегда развитие действий идет по опре-
деленной схеме: 

1) встреча Бурыги с кем-то из людей; 
2) рассказ о взаимоотношениях лесного детеныша с этим человеком; 
3) обида, нанесенная жестоким обращением; 
4) продажа детеныша другому владельцу, его побег или уход; 
5) (смотри цепочку снова). 
Таким образом, рассказ «Бурыга» представляет собой набор сюжетов, 

каждый из которых является композиционно завершенным целым и мог бы 
существовать самостоятельно. Кроме истории, изображающей жизнь у ис-
панского графа (она разделена другими сюжетами). Но если предположить, 
что каждый эпизод может быть воспроизведен рассказчиком без других, то 
сразу теряется острота восприятия текста и из него выпадают авторские 
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включения с описаниями природы. А это, в свою очередь, затрудняет вопло-
щение одной из основных идей текста – о том, что мир природы развивается 
по законам более гармоничным, чем мир людей. А это абсурд, так как одним 
из главных условий существования литературных текстов является наличие в 
них определенных авторских идей. К тому же при кажущейся самостоятель-
ности каждая из историй о Бурыге связана с той, в которой повествуется о 
пророчестве-наказании Сергия баловникам Волосатику, Рогуле и Бурыге. 
При отсутствии этой части трудно было бы понять, почему и за что наш лес-
ной обитатель столько претерпевает мытарств и лишений. А так все излагает-
ся складно и в соответствии с народной логикой. А она проста и бесхитрост-
на, потому что гласит: провинился – понеси наказание, и содержит веру, что 
пророчества всегда сбываются.  

Исходя из этого, 15-ю часть можно считать композиционным центром, 
сюжетным ядром всего леоновского творения. Именно вокруг нее концен-
трируются другие части, являясь наглядной демонстрацией того, как распла-
чивается герой за содеянное когда-то. 

 

 
Вероятно, работая над этими рассказом, Леонов желал, следуя тради-

циям устного народного творчества, пересказать необычную историю по-
своему. Это привело к взаимопроникновению черт одного жанра (сказки) в 
другой (рассказ) и выработке оригинальных форм изложения событий и по-
строения художественного текста. 

Создавая их, Леонов по-своему переосмысливает особенности сказки и, 
включая их в композиционную структуру, наполняет жанр рассказа новыми 
чертами, способствуя тем самым созданию отличного от него прозаического 
жанра – рассказа-сказки. 
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Личностный кризис – явление слабо изученное. Это «перекресток» на 
жизненном пути человека. Внешний провокатор кризиса – событие. Это собы-
тие может быть незначительным с точки зрения обыденной жизни, но внут-
ренне значимым для человека. В психологических науках проблема становле-
ния и развития личности не теряет своей актуальности. Эта проблема напря-
женности, сложности возникающих в развитии современного общества жиз-
ненных ситуаций, в условиях нарушения системы норм и ценностей, традици-
онных для отечественной культуры. До настоящего времени личность иссле-
довалась с точки зрения ее феноменологии, закономерностей, факторов разви-
тия в целом, выявлялись общие возрастные, индивидуальные особенности. На 
наш взгляд, невозможно адекватное понимание личности вне жизненной си-
туации. Феномен кризисного события – определение его содержания, личност-
ной детерминации, культурной обусловленности – практически не изучен. 
Кризис отражается и на познавательной сфере (искажая, изменяя субъектив-
ную реальность), и на психическом состоянии, ведет к изменению ценностно-
смысловой сферы. Внутренне кризис проявляется в переживании. Осознавае-
мые процессы, которые разворачиваются в кризисной ситуации – личностной 
рефлексии, неосознаваемые – в изменении субъективной реальности, измене-
нии смыслов окружающей действительности, защитных механизмах.  Именно 
духовность как высший уровень личностной структуры является ведущим в 
процессе конструктивного переживания личностного кризиса. 

Таким образом, в проблеме влияния внутриличностных и внешних, си-
туативных факторов на процесс возникновения и преодоления кризиса чело-
веком остается еще много неисследованных вопросов. И решение этой про-
блемы важно, поскольку новое направление жизненного пути, выбираемое 
человеком в кризисной ситуации, определяет ценностное, духовно-
нравственное содержание его будущей жизни. Исследование социальных си-
туаций представляет собой одну из наиболее перспективных областей совре-
менной психологической науки. Ее теоретическое значение определяется 
общепризнанной ролью ситуационных факторов в детерминации поведения 
человека и необходимостью развития и операционализации психологических 
представлений о «жизненном пространстве» человеческого существования и 
ситуации как его фрагменте. Это задача является тем более очевидной, что 
надежды сторонников личностных подходов на прогностические возможно-
сти изучаемых ими свойств личности в понимании поведения человека во 
многом оказались неоправданными.  

Практическая психология с ее ориентацией на помощь человеку в пре-
одолении им трудных ситуаций и кризисов настоятельно нуждается в более 
развитых представлениях и о психологии жизненных ситуаций, и о психоло-
гии существования человека в различных ситуациях современного мира. В 
отечественной психологии представления, имеющие фундаментальное зна-
чение для методологического понимания отношений человека со средой, бы-
ли заложены Л.С. Выготским, подчеркивавшим, в частности, что среда опре-
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деляет развитие человека через его переживание среды, и тем самым сформу-
лировавшим положение, разделяемое современными психологами и являю-
щееся принципиальным для такой области исследования ситуаций, как их 
восприятие [1].  

Значение восприятия ситуации определяется тем, что люди в своем 
сознании оперируют субъективными картинами ситуаций, участниками ко-
торых они являются. Представление о решающей роли субъективного значе-
ния ситуации для человека, его оценки и интерпретации этой ситуации в де-
терминации способов его реагирования на те или иные ее аспекты, форм его 
участия в ней, стратегий преодоления и т.д. сегодня является общепризнан-
ным в психологии, что, однако, контрастирует с недостаточным эксперимен-
тальным изучением ситуаций. Профессиональное становление личности, 
прежде всего, связано с формированием профессионального сознания, кото-
рое характеризуется способностью субъекта к ценностно-смысловому само-
определению, к рефлексии способа своего существования. В связи с этим пе-
ред психологией профессионального становления личности студента стоит 
серьезная задача изучения единства профессионального и личностного ста-
новления, влияния профессионального обучения на изменения сложносмы-
словых ценностей личности студента. На данном этапе профессионального 
становления юношей и девушек основным является обращенность в будущее, 
которое связано с профессиональным и личностным самоопределением. Об-
ращенность в будущее как основное новообразование не появляется само со-
бой, повинуясь неким возрастным законам развития. Это сопровождается 
серьезными субъективными трудностями (Э. Эриксон, Л.И. Божович, 
И.С. Кон и др.): расстройство временной перспективы; желание сохранить 
детскую беззаботность и откладывать принятие ответственных решений 
и т.д. По мнению И.С. Кона, такое отношение к временной перспективе ста-
новится не просто вредной, но и социально опасной для личности [3]. Сту-
денческий возраст от 17 до 22 лет по своим психологическим показателям  
наиболее активный возраст, где происходит профессиональное становление, 
формируются ценностные образования, определяющие жизненные цели и 
смыслы.  

Говоря о локусе контроля личности, обычно имеют в виду склонность 
человека видеть источник управления своей жизнью либо преимущественно 
во внешней среде, либо в самом себе. Вслед за Дж. Роттером в нашем иссле-
довании мы будем говорить о двух типах локуса контроля: интернальном и 
экстернальном. Если при первом типе человек большей частью принимает 
ответственность за события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя их 
своим поведением, характером, способностями; то при втором – он склонен 
приписывать ответственность за все внешним факторам: другим людям, 
судьбе или случайности, окружающей среде. Человек типа «интернал» – ча-
ще в жизни «победитель», «экстернал» – «побежденный», у них различные 
жизненные сценарии, различное отношение к себе и другим людям [5]. В ис-
следовании приняло участие 130 человек, студенты четырех специальностей: 
журналисты, историки, учителя информатики и переводчики. Критерий Кол-
могорова-Смирнова для одной выборки позволяет нам определить свойства 
распределения переменных [2]: 1) шкала общей интернальности (0,623); 
2) шкала интренальности в области достижений (0,005); 3) шкала интерналь-
ности в области неудач (0,043); 4) шкала интернальности в области производ-
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ственных отношений (0,002); 5) шкала интернальности в области семейных 
отношений (0,001); 6) шкала интернальности в области межличностных от-
ношений (0); 7) шкала интернальности  в области здоровья и болезни (0); 
8) экстернальные альтернативы (0,613); 9) интернальные альтернативы 
(0,038). Проверяем нормальность распределения параметров для шкал общей 
интернальности и экстернальной альтернативы с помощью параметрического 
критерия Стьюдента (табл. 1). Так как параметрический критерий значимо 
отличается от нормального, для остальных мы будем применять непарамет-
рический критерий. 

Таблица 1 
Влияние пола на шкалы общей интернальности,  

экстернальности (критерий Стьюдента) 
 Среднее зна-

чение для 
юношей 

Среднее зна-
чение для 
девушек 

Значение 
критерия 

Уровень зна-
чимости, P 

Общая  
интернальность 14,26667 11,87087 1,03514 0,302554 

Экстернальные  
альтернативы 32,75926 36,47670 -1,09666 0,274850 

 
В результате применения критерия Стьюдента не выявлено значимых 

различий у юношей и девушек по шкалам общей интернальности и экстер-
нальной альтернативы. Остальные переменные мы проверяем с помощью не-
параметрического критерия Манна-Уитни (табл. 2). По данному критерию вы-
явлено различие по двум параметрам: интернальность в области достижения и 
интернальность в области межличностных отношений и тенденции к различи-
ям по параметрам; интернальность в области здоровья и болезни и интерналь-
ные альтернативы. Данные параметры выше у девушек, чем у юношей. 

Одна из важнейших характеристик личности – степень независимости, 
самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, разви-
тие личной ответственности за происходящие с ним события. В жизненных 
планах девушек семья имеет такое же важное значение, как и у юношей. Как 
и юноши, девушки часто используют в описании жизненного пути тему 
«профессиональная сфера». Отход девушек от традиционно женской позиции 
при описании собственного будущего, где семья занимает главное место, и 
обращенность в область профессиональной сферы указывает на отсутствие 
качественных гендерных различий в данной выборке в стратегии описания 
жизненного пути. В целом для студентов обоих полов актуальным в ближай-
шем будущем является изменение социального статуса. Для молодых людей 
также значимой является профессиональная сфера, но теперь она связана не 
только с изменением социального статуса и достижением материального бла-
гополучия. Важными задачами называются личностный рост, развитие, само-
реализация, признание окружающими. Причем для девушек аспект самореа-
лизации и признания их достижений окружающими выше, чем у юношей. 
Таким образом, девушки обладают более развитым умением постановки и 
удержания цели, планирования своей деятельности и поведения. У них по 
сравнению с юношами в большей степени сформирована потребность в осоз-
нанном планировании деятельности, их планы реалистичны, иерархичны, 
цели выдвигаются самостоятельно. Они также успешнее учитывают систему 
внутренних и внешних условий, значимых для достижения поставленной це-
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ли. В условиях меняющихся обстоятельств девушки могут более гибко, чем 
юноши, изменять модель значимых условий как в текущей ситуации, так и в 
перспективном будущем. Выдвигаемая ими цель, как правило, адекватна си-
туации, внешним и внутренним условиям, что является предпосылкой ус-
пешности в ее достижении. 

 
Таблица 2 

Влияние пола на шкалы методики УСК (критерий Манна-Уитни) 
Переменные Сумма  

рангов 
для  

юношей 

Сумма  
рангов 

 для  
девушек 

U Z 
Уровень 
значимо-
сти, P 

Интернальность  
в области достижений 2154,000 6361,000 1005,000 2,21248 0,026934 

Интернальность  
в области неудач 1840,500 6674,500 1318,500 0,41323 0,679442 

Интернальность  
в области производст-
венных отношений 

1656,500 6858,500 1278,500 -0,64280 0,520358 

Интернальность  
в области семьи 1855,000 6660,000 1304,000 0,49644 0,619581 

Интернальность  
в области межлично-
стных отношений 

1452,000 7063,000 1074,000 -1,81647 0,069299 

Интернальность  
в области здоровья  
и болезни 

2004,000 6511,000 1155,000 1,35159 0,176507 

Интернальные  
альтернативы 2002,000 6513,000 1157,000 1,34011 0,180210 

 
Особенности формирования социально-психологической ориентации 

на успех у юношей и девушек связаны, прежде всего, с формированием соци-
альных стереотипов маскулинности и фемининности и с процессом станов-
ления половой идентичности личности. Как половые роли, так и норматив-
ные представления о мужчинах и женщинах имеют социальное происхожде-
ние. Их содержание определяется конкретными условиями жизни общества и 
существенно различается в разных культурах. Среди стереотипных (но не 
всегда типичных) маскулинных качеств обычно называют активность, ориен-
тацию на достижения, властность (доминантность), владение собой и др. В 
феминные стереотипные качества входят: пассивность, мягкость, зависи-
мость, эмоциональность и несдержанность. Эти эталоны не подкреплены 
фактически, но они выполняют свои социальные функции. В опоре на опре-
деленную культурную норму в соответствии с ней оцениваются и воспиты-
ваются члены любого общества [4]. 

Хотя мы немало читаем о большом прогрессе в преодолении традици-
онных барьеров для юношей и девушек при выборе профессии и стиля жиз-
ни, старые представления чрезвычайно сильны. Традиционное определение 
«мужского» характера включает такие качества, как независимость и самоут-
верждение. Аналогичное определение «женского» базируется на чувстви-
тельности в межличностном общении, зависимости и заботливости. У муж-
чин чаще отмечается более позитивная (а также, возможно, более интегриро-
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ванная) Я-концепция, чем у женщин. Можно отметить также объединение 
задач альтруистического и прагматического содержания в самосознании 
мужчин и  разведение этих сторон самоактуализации у женщин, что, по-
видимому, объясняется комплексом жертвы, характерным для российской, 
фемининной в целом, культуры.  
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ В ПОВЕСТЯХ Б. ЖИЛИНА  
 

В.В. Гурылева  
Астраханский государственный университет 

 
Уже в ранних своих рассказах Б. Жилин выступил как мастер изобра-

жения диалектики души. В повестях это умение стало еще более отточенным 
и разнообразным. «События» в душах людей, острая конфликтность пережи-
ваний героев становятся в произведениях Б. Жилина двигателем сюжета, ос-
новой формирования их проблематики. 

Внутренняя речь активно используется писателем уже в первой повести 
«Черные флажки». Многие писатели обратились в то время к духовному ми-
ру сельского жителя, стремились запечатлеть его повседневный быт, речь, 
строй мысли. Все это обусловливало в немалой степени стилевой рисунок 
прозы тех лет. В вышедших примерно в одно время повести В. Белова «При-
вычное дело», романе Ф. Абрамова «Две зимы и три лета», как и в «Черных 
флажках», поток раздумий героев «органически и постоянно сплетается с 
комментарием повествователя, мыслящего теми же категориями и образами» 
[5, с. 21]. В повести «Последний срок» В. Белова внутренняя речь уже часто 
выходит на первый план, иногда даже «грозит вытеснить действие» [5, с. 21]. 

В повестях «Черные флажки» и «Тревога» использование этого приема 
приобретает качественно новые черты. Здесь внутренняя речь – одно из глав-
ных средств психологического анализа. Более четкими становятся взаимоот-
ношения внутренней речи и авторского повествования, диалога. В сочетании 
с другими средствами психологического анализа внутренняя речь создает 
достоверную и полную картину движения характера. Способность слова 
расширять во внутренней речи «почти безгранично рамки своих смысловых 
возможностей» [1, с. 182] является основой для создания в произведениях 
подтекста, второго плана в повествовании. 
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Мы рассмотрим внутреннюю речь как одно из основных средств пси-
хологического анализа в повестях Б. Жилина. Кроме того, для нас по-
прежнему актуальной задачей остается изучение особенностей авторского 
взгляда на проблемы современной деревни, историю и сегодняшнее состоя-
ние народного характера. Изучение внутренней речи как «приема» тесно 
взаимосвязано с прояснением вопросов ее бытия как важного элемента фор-
мирования содержательного плана произведения. 

Понятно, что на формирование как общественного, так и индивидуаль-
ного сознания оказывают влияние различные социальные, исторические, эко-
номические и другие факторы. Характеры героев повести «Черные флажки» 
сложились под немалым воздействием условий патриархального деревенско-
го уклада. Влияние других причин на формирование духовного мира того 
пласта народа, который воспроизводит Б. Жилин, тоже чувствуется. Здесь 
есть герои, доминанта характера которых оформилась под влиянием этих ус-
ловий (революция, гражданская война, колхозное строительство). Но писа-
тель, как мы помним, сам говорит о преимущественном своем внимании к 
людям, духовный мир которых своими корнями уходит в прошлое. Анализ 
того, что есть в этом мире, какие духовные ценности он создает и какие опас-
ности в себе таит, и образует нравственно-философский надсмысл повести, 
делающий ее непосредственно причастной современности и органически 
вписывающий «Черные флажки» в ряд других повестей писателя. 

Выбор внутренней речи в качестве одного из главных художественных 
средств обусловлен рядом причин. В повестях Жилина герои вращаются во-
круг одного, выпадающего из ряда обыкновенных события (проказы, бруцел-
леза, смерти Михаила). Событие это предшествует нашему обстоятельному 
знакомству с персонажами. Именно формируя свое отношение к нему, они 
полностью раскрывают себя. В повестях «Черные флажки» и «Тревога» со-
бытия были такого рода, что концентрировали вокруг себя более или менее 
обширный ряд героев. Это позволяло обрисовывать характеры в их развитии, 
показывая главным образом взаимоотношения персонажей. В повести «Чер-
ные флажки» предельно локализован круг лиц, активно участвующих в дей-
ствии, что является одним из условий, определяющих выбор внутренней речи 
в качестве важного средства анализа диалектики души. Очень часто герои 
остаются наедине с собой, и у автора просто нет возможности достоверно 
изобразить их психологическое состояние в таких особенностях поведения, 
которые видны со стороны. Причины нарастающего драматизма повествова-
ния лежат в душах героев, в их психологии, для показа которой без воспроиз-
ведения мыслей не обойтись. 

В повести «Тревога» писатель показывает, что проказа – страшная бо-
лезнь, но еще страшнее – оголтелая агрессивность и человеконенавистничество. 

Автор использует основную, первоначальную функцию внутренней ре-
чи как средства самохарактеристики героя, его самораскрытия. «Специфич-
ность внутренней речи зависит не только от общих психологических свойств 
героя, но и от его места в образной системе произведения, от функции, вы-
полняемой тем или иным внутренним монологом в общем развитии повест-
вования» [7, с. 502].  

Жилин сумел «заставить работать» внутреннюю речь и на сюжетно-
композиционном уровне, так как важна ее роль в формировании содержа-
тельной стороны произведения.  
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Примеры подобного использования внутренней речи находим в самом 
начале повести «Черные флажки». Без долгой  подготовки, почти с первым 
же появлением Петра Ромахина приводятся его первые мысли: «Чем-то тре-
вожным и давним повеяло на Петра… Вспомнил он, как мальчишкой рас-
ставлял такие же вот черные и красные флажки на карте Испании, начерчен-
ной отцом». Или, скажем, в «Язве»: «Счастливый Боев среди рукоплесканий 
возвращался на свое место – и  вдруг встретился глазами с сыном Алексе-
ем… Боев  выдержал недоверчивый взгляд сына… – Что же это такое? – воз-
бужденно думал Боев. …Или считает так, за здорово живешь орден повеси-
ли?» [2, с. 6]. 

Являясь фактом литературного произведения, слова, составляющие 
внутреннюю речь, не только создают картину движений души героя, но и по-
рождают еще одно семантическое поле в душах читателей. Для них затаен-
ный смысл внутренней речи станет ясен позднее; может быть, только после 
прочтения повести до конца он выступит во всей своей полноте и значитель-
ности, когда поможет наиболее ясно ощутить истоки преступления Захара 
Романовича  Ромахина, его причины, глубинные и случайные («Черные 
флажки»). В повести «Язва» мы видим сцены, насыщенные глубоким соци-
альным содержанием, настраивающим нас  на раздумья о путях преодоления 
тех отвратительных пороков, носителями которых являются старший чабан 
Боев, председатель сельсовета  Заволокин и ветеринарный врач Лисянский, 
чуть ли не откровенно злоупотребляющие своим служебным положением. 
«…Как влип… И надо же – пожалел, посочувствовал прохиндею Боеву. 
Знатный чабан… Вот так втянул в авантюру, подлец» [2, с. 74].  

Каждый характер в своем развитии подвергается воздействию различ-
ных факторов. Зачастую то или иное направление движения героя определя-
ется какими-то случайными причинами. Но для писателя в конечном счете 
важно, не закрывая глаза на роль случайного в жизни, выделить закономер-
ное в ней.  Внефабульная внутренняя речь возникает в контексте авторского 
слова и помогает выявить закономерность пути героя. 

Сопоставление исследуемых примеров внутренней речи делает ясной 
диалектическую сложность взгляда писателя на тип общественного сознания, 
породивший Захара Романовича и Петра Ромахиных («Черные флажки»). Пи-
сательская точка зрения совмещает и видение скрытых бездн, таящих опас-
ность полного духовного оскудения, и понимание того, что истоки нравст-
венной красоты Петра находятся здесь же. 

Внутренняя речь используется для обрисовки психологических состоя-
ний героев на всем протяжении повествования. 

Внутренняя речь в повести «Черные флажки» воссоздается как в форме 
собственно-прямой, так и в форме несобственно-прямой (несобственно-
авторской) речи. Разграничение внутренней речи по этому признаку имеет 
важное смыслообразующее значение. 

Внутренняя речь по своему языковому оформлению может выступать в 
трех видах: как связное, логическое высказывание, близкое к письменной или 
устной речи; как элогическое, иррациональное сочетание слов, где осуществ-
ляется попытка передать их расширенное значение как орудий, которыми 
оперирует мышление; как определенное сочетание двух первых видов внут-
ренней речи. Литературная внутренняя речь предполагает трансформацию 
«речи про себя» в той или иной степени. Не всегда необходимо стремиться 
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максимально приблизить изображение внутренней речи к ее действительно-
му течению. Если для самого героя испытываемое им чувство несомненно, а 
пришедшая в голову мысль ясна, то и внутреннюю речь нет нужды строить 
«неправильно». Если же, наоборот, сложное, запутанное внутреннее состоя-
ние передать в форме логического внутреннего монолога, то язык его может 
вступить в противоречие с «обстановкой его внутреннего произнесения». 
Можно считать, что внутренняя речь воссоздана верно, если адекватно внут-
реннему содержанию и в соответствии с уровнем умственно-психологиче-
ского развития героя будут переданы смысл, эмоциональная окрашенность, 
цель мышления в данный отрезок времени. 

Уже было замечено, что употребление несобственно-прямой речи свя-
зано со стремлением подчеркнуть исключительную значимость той или иной 
мысли героя, ее роль в создании целостной психологической характеристики, 
а не только в анализе данного психологического состояния. Именно эта 
функция главная для внефабульной внутренней речи, чаще всего приводимой 
в форме несобственно-прямой речи. Кроме того, употребление несобственно-
прямой речи связано и со стремлением к точности психологического и соци-
ального анализа. Иногда мысли героев, будучи воссозданы в форме прямой 
речи, могли бы вызвать сомнение: могли ли так размышлять «простые», де-
ревенские, малообразованные люди. Такие сомнения и возникают иногда при 
чтении повести. 

Но мысль и ее словесная форма – понятия не тождественные. «Равно не-
правомерно как установление тождества между речью и мышлением, так и 
представление о речи как только внешней форме мысли» [3, с. 348]. Несомнен-
но присутствует в мыслях героев повести, в их душевных переживаниях и 
сложность, и внутренняя глубина, которые при упрощенной передаче не уда-
лось бы воссоздать во всей полноте. Если бы автор пытался передать внутрен-
нее состояние героев всегда через описание, то тоже вряд ли  достиг бы глубо-
кой достоверности. Ведь «только здесь, во внутренней речи, можно услышать 
непосредственный и чистый, правдивый голос сознания» [1, с. 185]. 

Сопоставительный анализ внутренней речи  Петра и Захара Ромахиных  
позволяет нам сделать общий вывод о душевном складе и развитии персона-
жей, об их направленности. 

Каждый из героев повести имеет собственную судьбу и в чем-то от-
личный от других, неповторимый облик. Но в целом второстепенные дейст-
вующие лица, жители села совхоза Островной едины в своих представлениях 
о долге, ответственности, сострадании. Все вместе они являются своеобраз-
ным третьим героем произведения. Это подтверждается и тем, что кроме 
двух главных действующих лиц внутренней речью наделяется и совхоз Ост-
ровной: «Совхозный поселок лежал перед ним как на ладони: ряды белых 
домов, красные длинные здания… Вдруг весь поселок вспыхнул красным 
пламенем. На снег легли алые отблески» [1, с. 7]. Безусловно положительно 
коллективное начало этого мира, дающего возможность человеку ощущать 
себя в окружении других ответственным за дела всех. Но не всегда этот мир 
способен был обеспечить человеку такой запас внутренних сил, который по-
зволит и в полном одиночестве чувствовать свою ответственность за общее 
дело.  

Сопоставив повести Б. Жилина, убеждаемся в том, что писатель остает-
ся верен главной линии своего творчества, начало которой еще в сборнике 
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его рассказов «Близкое и родное», а продолжение – в романах «Шутиха», 
«Люди без колокольчиков». Линия эта направлена к общей цели – к воспита-
нию в людях активной непримиримости к любым, даже самым малейшим 
отклонениям от норм нравственности, воплощающей в себе незыблемые на-
чала человечности. 

Концепция всех произведений Б. Жилина создается во взаимодействии 
различных  художественных приемов. Зачастую, мысль, впервые появившая-
ся во внутренней речи, развивается затем в диалогах, появляется в авторских 
описаниях. Возможен и обратный процесс. 

Все проблемы жизни, острейшие ее вопросы пропускают герои Б. Жи-
лина сквозь собственное сердце и мысли. Анализ внутренней речи оказыва-
ется поэтому исключительно значимым при исследовании содержания, про-
блематики особенностей героя, конфликта, композиции, авторской концеп-
ции действительности в повестях Б. Жилина. 
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МОДЕЛИ ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В.О. Егорова  

Астраханский государственный университет 
 
В данной работе пассивные конструкции рассматриваются в рамках 

вербоцентрической концепции предложения, согласно которой ядром пред-
ложения является глагол, поскольку именно глагол в функции предиката 
конституирует предложение [1]. 

Объектом предлагаемого исследования являются транзитивные и ин-
транзитивные, одно-, двух- и трехвалентные глаголы, способные образовы-
вать формы пассива действия.  

В обоих языках были выявлены трех-, дву- и одночленные пассивные 
конструкции. Трехчленный пассив подразумевает наличие двух облигатор-
ных актантов, обозначающих пациенса и агенса. Двучленный пассив является 
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наиболее употребительным в обоих языках (68 % в немецком и 71 % в анг-
лийском). Он имеет место в случаях, когда глагол в форме страдательного 
залога обозначает действие, соотносимое с любым лицом, то есть имеющее 
обобщенный характер. Одночленный пассив отличается определенным свое-
образием в каждом из сопоставляемых языков, что будет рассмотрено ниже.  

Валентностный и дистрибутивный анализ, которому были подвергнуты все 
виды пассивных конструкций в обоих языках, позволил выявить ряд моделей, для 
описания которых были использованы следующие условные обозначения: V – 
финитный глагол, S – существительное или местоимение, N – номинатив, A – ак-
кузатив, D – датив, G – генитив, prS – предлог + существительное, p – пациенс, a – 
агенс, part II – причастие II, Adv – наречие, CL – придаточное предложение (sub-
ordinate clause), цифра в скобках указывает на валентность глагола. 

Трехчленные пассивные конструкции могут быть представлены 5 мо-
делями в немецком языке и 3 моделями в английском.  

Первая основная модель этой группы: 
I. SNp – werdenV – prSa – part II (2, 3) 
Die Wasserfläche wurde vom Land angefressen [2, с. 112]. 
В английском ей соответствует модель: 
Sp – be V – part II (2) – by Sa 
The surface of water was eaten by the land [3, с. 113]. 
Агенс в немецком предложении вводится предлогом von, который ис-

пользуется в данном случае для обозначения предмета, являющегося само-
стоятельным носителем действия. Транзитивный, двухвалентный глагол an-
fressen является ядром конструкции, с обеих сторон которого расположены 
актанты. В английском предложении агенс вводится при помощи предлога 
by. Транзитивный глагол eat соответствует немецкому глаголу anfressen. 

Анализ фактического материала показал, что эта модель может быть 
реализована в немецком языке в трех вариантах, а в английском языке – в 
двух, в зависимости от предлога, вводящего агенс. Как правило, в немецком 
для этого используется предлог von, а в английском – by, что и было проде-
монстрировано в вышеприведенных примерах. 

Однако агенс в немецком языке может быть маркирован также при помо-
щи предлога durch, что позволяет выделить следующий вариант первой модели:  

SNp – werden V – durch SAa – part II (3)  
Wir sind darüber durch die Sekretärin informiert worden [2, с. 57]. 
Предлог durch используется для обозначения лица, которое играет роль 

средства, в своем роде метода. 
Английскому же предложению  будет соответствовать та же самая ос-

новная модель, поскольку агенс вводится предлогом by:  
Sp – be V – part II (2) – by Sa 
We were informed about this by the secretary [3, с. 56]. 
В связи с тем, что в немецком языке агенс в редких случаях может вво-

диться предлогом mit, следует указать на еще один вариант основной модели:  
SNp – werden V – mit SDa – part II (2)  
Sein Arbeitstisch wurde schon lange mit Staub bedeckt [4, с. 18]. 
Предлог mit в данном случае указывает на предмет, играющий роль 

средства. Глагол bedecken является транзитивным, в данном случае двухва-
лентным (так как присутствуют только два облигаторных актанта). 
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Данный вариант трехчленного пассива находит полное соответствие в 
английском языке, где агенс за редким исключением может быть введен 
предлогом with: 

Sp – be V part II (2) – with Sa  
His table was covered with dust [5, с. 20]. 
С учетом валентности глагола основная модель может быть дополнена 

следующей разновидностью:  
II. SNp- werden V – SD – prSa – part II (3) 
Eine Schlafstelle war mir von einer jungen Krankenschwester angeboten 

worden [2, с. 47]. 
Трехвалентный транзитивный глагол anbieten открывает еще одну по-

зицию в предложении, замещаемую актантом SD. 
В параллельном английском тексте переводчик использует более про-

стую конструкцию в активном залоге: Jung nurse offered me a bed [3, с. 48]. 
Тем не менее в английском может быть построено предложение: A bed was 
offered me by a jung nurse, которое находит свое отражение в модели:   

Sp – be V – part II (3) – S – prSa. 
Различие этих моделей заключается в том, что в немецком языке у до-

полнения может быть указан конкретный падеж, в данном случае это датив. 
В качестве следующей может быть представлена модель с трехвалент-

ным глаголом с указанием на обстоятельство места: 
III. SNp – werden V – von SDa – prS(A) – part II (3)  
Sie wurde vom Luftdruck in ein Schaufenster geschleudert [2, с. 20]; 
Sp – be V part II (3) – by Sa – prS 
She was thrown by the blast through a shop window [3, с. 21]. 
Глаголы schleudern и throw являются транзитивными, трехвалентными, 

обозначают действие, производимое с большой силой, – «бросать, швырять с 
размаху». Они являются ядром каждый в своей конструкции, с обеих сторон 
которого расположено по три актанта. 

В немецких грамматиках описываются еще два вида предложений, ко-
торые могут быть представлены следующими моделями:  

IV. SDp – werden V – prSDa – part II (2) 
Dem Schüler wird vom Lehrer geholfen; 
V. SGp – werden V – prSDa – part II (2) 
Des Toten wurde vom Lehrer gedacht. 
Следует отметить, что предложения, которым соответствуют данные 

модели, встречаются в языке достаточно редко.  
Данным немецким предложениям будут соответствовать английские 

предложения, построенные по модели I, так как в английском дифференциа-
ция по падежам отсутствует. Данные немецкие предложения будут выглядеть 
в английском следующим образом: 

The pupil is helped by the teacher. ←The teacher helps the pupil. 
Killed pupils were reminded by the teacher. ←The teacher reminded killed pupils. 
Таким образом, модели трехчленных пассивных конструкций в немец-

ком и английском языках можно представить следующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модели трехчленных пассивных конструкций 

 Немецкий язык Английский язык 
I SNp – werden V – pr Sa – part II (2, 3) 

SNp – werden V – von SDa – part II (2, 3) 
SNp – werden V – durch SAa – part II (2, 3) 
SNp – werden V – mit SDa – part II (2, 3) 

Sp – be V – part II (2, 3) – pr Sa 
Sp – be V – part II (2, 3) – by Sa 

------------ 
Sp – be V – part II (2, 3) – with Sa 

II SNp – werden V – SD – prSa – part II (2, 3) Sp – be V – part II (2, 3) – S – pr Sa 
III SNp – werden V – prSa – prS – part II (2, 3) Sp – be V– part II (2, 3) – prS – 

prSa 
IV SDp – werden V – von SDa – part II (2, 3) Sp – be V – part II (2, 3) – by Sa 
V SGp – werden V – von SDa – part II (2, 3) Sp – be V – part II (2, 3) – by Sa 

 
Анализ показал, что в трехчленном пассиве используются двух- и трех-

валентные глаголы, а наличие предложного актанта, обозначающего агенс, 
является в этих конструкциях облигаторным в обоих языках. 

Для описания двучленных пассивных конструкций в немецком языке 
используется также 5 моделей, которым соответствуют 3 модели в англий-
ском языке. Отличие от моделей трехчленных пассивных конструкций за-
ключается в отсутствии агенса, хотя в этой группе также используются двух- 
и трехвалентные глаголы (табл. 2). 

Таблица 2 
Модели двучленных пассивных конструкций 

 Немецкий язык Английский язык 
I SNp – werden V– part II (2, 3) 

Die Kerzen werden angezündet 
Sp – be V – part II (2, 3) 
The candles are relit 

II SNp – werden V – SD – part II (2, 3) 
Dem Gartenzwerg wird keine Beachtung 
geschenkt 

Sp – be V – part II (2, 3) – S 
No attention was paid to the garden 
dwarf 

III SNp – werden V – prS – part II (2, 3) 
Sie wurde zu seinem Geburtstag eingeladen 

Sp – be V – partII (2, 3) – prS  
She was invited to his birthday 
party 

IV SDp – werden V – part II (2, 3) 
Dem Schüler wird geholfen 

Sp – be V – part II (2, 3)  
 

V SGp – werden V – part II (2, 3) 
Des Toten wurde gedacht 

Sp – be V – part II (2, 3)  
 

 
Одночленный пассив представлен в немецком языке четырьмя моделя-

ми, а в английском – тремя. 
Основная модель этой группы в немецком языке: 
I. Es – werden V – part II (3)    
Es wird Jägermond genannt... [2, с. 57]. 
И соответственно в английском языке:  
It – be V – part II (3)             
It is called hunter’s moon... [3, с. 58]. 
В качестве формального подлежащего выступают безличные место-

имения es и it. Агенс отсутствует, так как деятель неизвестен. Транзитивный 
глагол nennen является трехвалентным, однако его валентность в данной кон-
струкции редуцируется, так как реализуется только один актант. Что касается 
модели английского предложения, то следует подчеркнуть, что не все анг-
лийские глаголы могут быть использованы в одночленных пассивных конст-
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рукциях, например, такие глаголы говорения, как say, call, reply, tell, ask. 
Следует обратить внимание и на такую особенность, что при обратном 

порядке слов в немецком одночленном пассиве формальное подлежащее от-
сутствует. Это позволяет говорить о существовании еще одной модели: 

II. Adv – werden V – part II (1)  
Jetzt wird endlich geschlafen [4, с. 23]. 
Данное немецкое предложение не находит пассивного аналога в анг-

лийском языке, так как в английском подлежащее практически всегда стоит 
перед сказуемым: We can sleep now [5, с. 23]. Однако в английском возможно 
предложение: Now it is said that you should go to bed. –  

Adv – it – be V – part II (3) – CL 
То есть одночленный пассив в английском языке может быть образован 

при помощи обязательного безличного местоимения it, страдательной конст-
рукции и следующего за ней придаточного предложения. 

Третьей моделью одночленного пассива будет являться модель с указа-
нием на косвенное дополнение: 

III. prSAp – werden V – part II (2)  
Für die Waren wird sofort geworben [4, с. 3]. 
prSp – be V – part II (2)   
For the goods are immediately advertised [5, с. 35]. 
Особенность обусловлена употреблением двухвалентных интранзитив-

ных глаголов werben и advertise в пассивном залоге. Валентность глаголов 
редуцируется, так как  реализован всего один актант. 

Еще одной моделью в одночленном пассиве будет являться трехчлен-
ная (с указанием на косвенное дополнение и агенс) модель с интранзитивным 
глаголом:  

IV. prSAp – werden V – prSDa – part II (2)  
Auf die Kleinen wurde von der ältesten Schwester aufgepasst [4, с. 17].  
Когда дополнение и агенс должны быть названы, безличная структура 

предложения является единственной возможностью образования пассива с 
непереходными глаголами. Валентность глагола не редуцируется. В англий-
ском тексте использован активный залог: The elder sister took care about the 
littles [5, с. 19]. Соответствующих моделей в английском языке выявлено не 
было (табл. 3). 

Таблица 3 
Модели одночленных пассивных конструкций 

№ Немецкий язык Английский язык 
I Es – werden V – part II (3, 2, 1) It – be V – part II (3) 
II Adv – werden V – part II (1) Adv – it – be V – part II (3) – CL 

III prSAp – werden V – part II (1) prSp – be V – part II (2) 

IV prSAp – werden V – prSDa – part II (2) ------ 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что и в немецком, и в англий-

ском языке двух- и трехвалентные глаголы могут формировать двучленные и 
трехчленные пассивные конструкции. Однако в немецком языке представле-
но большее количество моделей пассивных конструкций в связи с тем, что: 
1) в немецком языке при обозначении агенса может быть использовано боль-
шее количество предлогов; 2) категория падежа оформлена более четко; 3) в 
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одночленном пассиве наличие безличного es факультативно, что связано с 
закономерностью в порядке слов, а в английском – обязательно.  
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СИМВОЛОВ  

В РАННЕЙ ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА  
 

Ю.И. Еранова 
Астраханский государственный университет 

 
В исследованиях, посвященных изучению особенностей психологизма  

в творчестве А.П. Чехова, господствует единое мнение о несомненном нова-
торстве писателя в создании новых приемов и принципов освоения внутрен-
него мира личности. Литературоведы А.П. Скафтымов, А.Б. Есин, Е.С. До-
бин, А.П. Чудаков и др. отмечают, что чеховский психологизм, избегая внут-
ренних монологов и подробной детализации внутренних эмоциональных 
движений человека, уходит в сферу подтекста. Описание эмоциональных пе-
реживаний чеховских героев отличается лаконизмом словесного выражения и 
глубинной семантической емкостью. «Читатель, активно сопереживая герою, 
получает художественной информации о его внутреннем мире больше, чем ее 
формально содержится в тексте; видя отдельные штрихи, он может по ним 
дорисовать всю картину в своем воображении. Чеховское психологическое 
повествование перспективно, оно не ставит все точки над «i», а позволяет 
читателю идти в глубину этой перспективы, не сковывая его воображения, а 
лишь направляя его» [2, с. 168]. 

К формам скрытого психологического изображения А.П. Чехов пришел 
не сразу. Замаскированный чеховский психологизм – результат продолжи-
тельного эксперимента писателя по освоению художественных функций раз-
ных форм психологического изображения, среди которых исследователь 
А.Б. Есин выделяет такие излюбленные чеховские приемы, как «несобствен-
но-прямая речь», «авторское психологическое сообщение», «психологическая 
деталь-впечатление», «прием умолчания» [2, с. 164–175]. Перечисленные 
приемы стали устойчивыми художественными элементами чеховского пове-
ствования 1886–1903 гг., о чем свидетельствует анализ прозаических произ-
ведений этого периода («Учитель словесности», «Дама с собачкой», «Архие-
рей», Палата № 6», «В овраге», «Мужики» и т.д.), проведенный названным 
ученым. Исследование же художественной многомерности психологических 
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приемов, на наш взгляд, проводилось А.П. Чеховым в рамках ранней прозы, в 
частности – в контексте произведений на «серьезные» темы. 

В 1882 г. в произведениях с любовной коллизией «Живой товар» и 
«Цветы запоздалые» А.П. Чехов не только осваивает функции различных 
психологических приемов, но и исследует художественные возможности де-
талей-намеков, которые в чеховском повествовании «помогают читателю 
подбавить недостающее в соответствии с авторским замыслом. Такого рода 
детали – незаменимый прием для создания в произведении определенной ат-
мосферы, настроения, эмоционального тона» [2, с. 170]. 

Думается, исследователь чеховского психологизма ведет речь о симво-
лических деталях, функциональное разнообразие которых, с нашей точки 
зрения, тщательно изучается писателем с 1880 г. 

На наш взгляд, в рассказе «Живой товар» соприкоснулись две исследо-
вательские линии Чехова: изучение приемов психологического изображения 
и психологической функции символических деталей. 

Изображая психологическое состояние своих героев, писатель, прежде 
всего, прибегает к помощи цветовой символики, которая способна наиболее 
ярко отобразить глубину эмоционального напряжения персонажа. Однако 
цветовая символика не функционирует обособленно, а работает в тексте на-
ряду с предметной и анималистической символикой.  

В рассказе «Живой товар» заслуживает подробного рассмотрения цве-
товая символика, включенная в портретные характеристики героев. Три ос-
новных цвета – красный, розовый и белый – и психологический глагол «по-
бледнеть» варьируются Чеховым в портретных описаниях героев рассказа в 
сменяющихся психологических ситуациях. Портрет является одним из прие-
мов косвенного психологизма, отображающим душевные переживания геро-
ев. Введенная в систему портретных зарисовок, цветовая символика естест-
венно наделяется функцией психологического изображения. 

В первой психологической ситуации – разговоре Лизы и Грохольского 
в гостиной об их любви – даются следующие портретные описания: «Гро-
хольский обнял Лизу, перецеловал все ее пальчики с огрызенными розовыми 
ногтями и посадил ее на обитую дешевым бархатом кушетку. Лиза положила 
ногу на ногу, заложила руки под голову и легла» [4, с. 358]. Данная портрет-
ная характеристика даже для раннего Чехова вполне психологически емкая и 
уже отражает внутренние чувства Грохольского. Именно эта особенность, 
казалось бы, позволила писателю осуществить попытку создания фигуры 
умолчания: «Он весь обратился в зрение» [4, с. 358]. Однако тут же Чехов 
отказывается от лаконичности данного психологического портрета и делает 
еще несколько описательных мазков: «Грохольский залюбовался. Лиза не бог 
весть какая красавица. Правда, ее маленькое кошачье личико, с карими гла-
зами и вздернутым носиком, свежо и даже пикантно, ее жидкие волосы чер-
ны, как сажа, и кудрявы, маленькое тело грациозно, подвижно и правильно, 
как тело электрического угря, но в общем…» [4, с. 358]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что психологический портрет 
вводится в текст в рамках приема несобственно-прямой речи, что свидетель-
ствует о продуманном художественном ходе писателя. Чеховская несобст-
венно-прямая речь обладает двойным авторством – принадлежит повествова-
телю и герою, а следовательно, и двойным ракурсом видения. Отсюда в под-
тексте психологического портрета читатель прочитывает не только эмоцио-
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нальное состояние Лизы, транслируемое через видение Грохольского, но и 
чувства последнего, передаваемые через взгляд повествователя. К тому же в 
портретных описаниях сосредоточены важнейшие символические детали, 
которые значимы для характеристики психологического состояния героев. 

В портрете героини подчеркивается розовый цвет, символизирующий 
чувства взаимной любви Грохольского и Лизы, а еще более – слепую страсть 
Грохольского: «Он любил ее, а слепая любовь везде находит идеальную кра-
соту» [4, с. 358]. 

Описание женского портрета сопровождается предметной символикой. 
Опорное слово резкого, выделяющегося в тексте сравнения «как тело элек-
трического угря», соотносимое с образом змеи, в данном контексте символи-
зирует слепую страсть, разрушения [3, с. 357] в судьбе Грохольского. Это 
сравнение в тексте не случайно. Заключение символического образа в рамках 
сравнения – излюбленный чеховский прием, служащий для акцентирования 
особенностей психологии и характера своих героев. Негативное значение 
символического сравнения писатель раскрывает в дальнейшем повествова-
нии: «Грохольский отскочил от Лизы, как ужаленный, и сел в кресло. Лиза 
спорхнула с его шеи…» [4, с. 360]. Подобное описание – змея, обвивающая 
шею человека и жалящая его, – подтверждает возникшую ранее ассоциацию. 

Усиление отрицательной характеристики героини достигается путем 
выделения таких деталей в портрете, как ногти и маленькое кошачье личико, 
что позволяет увидеть в характере девушки присущие упоминаемому живот-
ному качества: хитрость, игривость, загадочность. 

Подробному и достаточно ясному описанию портрета Лизы в  ситуации 
появления ее мужа противопоставляется скудное, но значимое описание Гро-
хольского: «Его бледное лицо нахмурилось» [4, с. 359]. Лишь одной цветовой 
характеристики – «бледное» – достаточно, чтобы определить внутреннее со-
стояние героя, подчеркнуть его страдание, волнение – в противовес игриво-
сти героини. В данном описании цветовая характеристика имеет прямое зна-
чение: бледность – следствие переживания. 

В литературоведении о подобных характеристиках существует сле-
дующее мнение: «Так, портретные детали (типа «побледнел», «покраснел», 
«буйну голову повесил» и т.п.) передавали психологическое состояние «на-
прямую»; при этом, естественно, подразумевалось, что та или иная портрет-
ная деталь однозначно соотнесена с тем или иным душевным движением» 
[1, с. 325]. Благодаря многозначности символики цвета у Чехова подобные 
портретные описания лишены психологической однозначности. Один и тот 
же набор цветов балансирует в портретных характеристиках героев, наделяя 
их необходимыми чертами, подчеркивая психологическую и характерологи-
ческую индивидуальность. Это заметно в дальнейших описаниях героев. 

Психологическую ситуацию появления Бугрова (мужа героини) в гос-
тиной, где находились Лиза и Грохольский, предвосхищает такое описание: 
«На ее щечках заиграли красные пятнышки, глазки надулись, и по кошачьему 
личику потекли слезы…» [4, с. 360]. С этого момента важное значение в тек-
сте приобретают красный и белый цвета, которые обозначают психологиче-
ское состояние героев. 

Первоначально, в прямом значении красный цвет в портретном описа-
нии Лизы отразил ее волнение, передавшееся героине от Грохольского. Но 
красный цвет символизирует также жестокость, страдание [3, с. 360], прине-
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сенное Лизой Грохольскому, о чем сама героиня не подозревает. Красный 
цвет акцентируется при появлении мужа «…оба они страшно покраснели…» 
[4, с. 360], что демонстрирует испытываемое ими чувство вины, стыда перед 
Бугровым. Здесь данный цвет реализует свою прямую функцию.  

Однако далее можно заметить, что в оценке повествователя вина с Гро-
хольского будто бы частично снимается. Муж «…видел, как Лиза висела на 
белой аристократической шее Грохольского» [4, с. 360]. «Розовое лицо ос-
толбеневшего мужа побелело» [4, с. 361]. В описании мужчин акцентируется 
белый цвет, особенно в портрете мужа, где отмечается переход от розового 
цвета (символизирующего слепую любовь Бугрова к Лизе) к белому. Белый 
цвет выполняет здесь и прямую функцию, отражая психологический шок ге-
роя и невыносимую внутреннюю боль, а также выходит за границы прямого 
психологического изображения. Белый цвет символизирует чистоту, прозре-
ние, невинность [3, с. 361], что прямо относится в данной ситуации к харак-
теристике двух любящих мужчин, которые «оба невыносимо страдали» [4, 
с. 361], оказавшись «игрушками» в руках хитроумной «кошечки». 

Вина Лизы подтверждается в дальнейшем повествовании в следующей 
психологической сцене (Бугров обвиняет Лизу), где основной характерологи-
ческий символ в описании героини оказывается центром метонимии, и на нем 
акцентируется внимание: «Кошачье личико съежилось и замигало глазками, 
точно ожидало щелчка» [4, с. 362]. И теперь уже в описании мужа Лизы, как 
в описании Грохольского, мерцает символическое определение «бледное», 
означающее боль, волнение. 

В следующей психологической ситуации, когда Грохольский выкупает 
Лизу у Бугрова, вновь происходит перераспределение цветов в портретах 
мужчин. Теперь Грохольский наделяется эпитетом «розовый» (которыми ра-
нее были наделены Бугров и Лиза), означающим взаимную любовь, умиро-
творение. 

В портретных описаниях героев красный, белый и розовый цвета наме-
ренно обособляются, выделяются Чеховым, что можно объяснить желанием 
автора ярче, точнее, лаконичнее показать психологическое состояние своих 
героев через символику цвета. Это доказывается особенностями дальнейшего 
повествования. В последующих психологических ситуациях, когда Лиза ко-
леблется в чувствах к обоим мужчинам, три вышеназванных цвета перерас-
пределяются между героями в зависимости от их психологического состоя-
ния. В ходе повествования названные цвета доходят у Чехова до символиче-
ского обобщения. Портретные описания в тексте сжимаются, сокращаются 
лишь до обозначения цвета лица героя. Каждый символический цвет пред-
ставляет собой некую фигуру умолчания, за которой скрывается эмоциональ-
ное состояние героя. Розовый цвет обозначает ощущение героем любви, по-
нимания, покоя; красный – разлуку, обиду, нервозность; белый – бессилие, 
тоску, обреченность на одиночество. 

Экспериментируя с цветами, Чехов не дает им затеряться в тексте, вы-
водит и в финале произведения, как бы подчеркивая их психологическую 
значимость. Сюжет имеет кольцевую завершенность (Лиза и Бугров снова 
вместе). Эту же кольцевую завершенность получили и цветовые характери-
стики (кольцевые символы). 

На последних страницах текста вновь даны портретные описания геро-
ев. О Грохольском сказано: « <…> не удалось ему, бедняге, выкинуть из го-
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ловы образа любимой женщины с кошачьей мордочкой <…>. Грохольский 
поседел <…> » [4, с. 389]. О Бугрове: «Лицо его по-прежнему сыто, лоснится 
и розово» [4, с. 389]. О Лизе: «Ее личико начинает терять кошачий образ и, 
увы, приближается к тюленьему» [4, с. 389]. Бледные тона вновь, как и в пер-
вом описании, подчеркивают страдание Грохольского, розовый цвет – вновь 
обретенное спокойствие Бугрова, ведь Лиза утрачивает качества хитрой «ко-
шечки». Последнее приносит боль Грохольскому, хранящему этот образ. 

Предметная и цветовая символика в рассказе «Живой товар» вместе с 
различными приемами психологизма помогает в раскрытии чувств героев, их 
внутренних переживаний, эмоций. Цветовая символика, использованная в 
рассказе «Живой товар», находит применение в следующем произведении 
Чехова «Цветы запоздалые» (1882), где писатель как бы проверяет те функ-
ции цвета, которые были обнаружены в предыдущем рассказе. 

В рассказах «Живой товар» и «Цветы запоздалые», где совершенству-
ются экспериментальные исследования с цветом, заложены основы психоло-
гической функции художественной символики.  
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РЕМБО – ГУБАНОВ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА 
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Астраханский государственный университет 
 

Тема влияния Рембо на творчество Леонида Губанова ранее не иссле-
довалась. Ее актуальность состоит в том, что изучение губановского творче-
ства, а также его реципиентно-донорских связей способствует пониманию не 
только литературы андеграунда, но и мирового литературного процесса. В 
работе ставится задача  проанализировать художественные методы Рембо и 
Губанова. Методика исследования опирается на биографический, сравни-
тельный и культурно-исторический подходы.  

Артюр Рембо был популярен среди поэтов группы СМОГ. Раннее ста-
новление французского символиста делало его имя авторитетным в среде 
Самого Молодого Общества Гениев. К тому времени Рембо был уже доста-
точно полно переведен на русский язык. Начиная с 1894 г. за произведения 
французского классика в России многократно брались и символисты, и футу-
ристы, признанные и малоизвестные мастера перевода. В 1960 г. вышел пер-
вый сборник стихотворений Рембо на русском языке.  
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При всеобщем почитании Рембо смогистами его имя закрепилось 
именно за Губановым. Прозвище «российский (иногда – московский) Рембо» 
до сих пор упоминается в мемуарной и критической прозе о Леониде Губано-
ве. Приведем примеры.  «Я… ранние (стихи Губанова. – А. Ж.), когда он 
явился как «московский Рембо», мало знала» [6, c. 135]; «Леня, Ленечка Гу-
банов, российский Рембо…» [2]. 

Как побочную причину подобного переименования можно отметить 
отдельные биографические совпадения. К примеру, семьи поэтов не имели 
отношения к искусству. И Рембо, и Губанов в детстве неоднократно убегали 
из дома. Оба поэта вошли в литературу в юношеском возрасте. И тот и дру-
гой не получили среднего образования: Рембо не окончил коллеж, Губанов не 
доучился в вечерней школе. Оставаясь всю жизнь полупризнанными поэта-
ми, Рембо и Губанов умерли в 37 лет.  

Кроме вышеперечисленных биографических совпадений, прослежива-
ется влияние творчества Рембо на поэтику Губанова. При этом русский поэт 
не знал французского языка и, следовательно, не мог читать Рембо в подлин-
нике. Тем важнее для нас родство лирики двух авторов. 

Исходным пунктом сопоставления является метод письма. Свои взгля-
ды на творчество Рембо выразил в письме к Полю Демени от 15 мая 1871 г. 
(в критике его часто называют «письмом ясновидца»). Процитируем из него 
и прокомментируем наиболее важные пункты, которые можно отнести и к 
принципам построения губановских произведений. 

«Писатели были чиновниками от литературы: автор, создатель, поэт – 
такого человека никогда не существовало… Первое, что должен достичь тот, 
кто хочет стать поэтом, – это полное самопознание; он отыскивает свою ду-
шу, ее обследует, ее искушает… надо сделать свою душу уродливой… надо 
стать ясновидцем» [5, c. 239]. Осуждая авторов-предшественников за верси-
фикаторство и шаблонность письма, Рембо мечтает наделить будущих поэтов 
силой магов, ясновидцев. Губанову близка эта устремленность, хотя в его 
случае подобная традиция связана еще и с пушкинским «Пророком». Поэт в 
представлении Рембо более язычник. По Губанову, поэт наделен божествен-
ной силой (Бога в христианском, православном смысле).  

«Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обду-
манным приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы 
любви, страдания, безумия… он становится самым больным из всех, самым 
преступным, самым проклятым – и ученым из ученых! Ибо он достиг неве-
домого…» [5, c. 239]. Данный отрывок свидетельствует о том, что Рембо ста-
вит поэта вне общества («самым преступным»). Поэт должен выйти за преде-
лы обывательской действительности. Для этого Рембо предлагает различные 
испробованные им самим способы. Он пытался расшатать нервную систему, 
чтобы вывести поэзию из-под контроля рассудка. Так, углубляя ощущения и 
расшатывая нервную систему, поэт употреблял крепкие алкогольные напитки 
(в частности – абсент), наркотики (гашиш), много курил и мучил себя бес-
сонницей. 

Поэзия Губанова, родившегося почти через сто лет после Рембо, изна-
чально (органически) содержала то, к чему искусственно стремился француз-
ский поэт. Неподвластность нормам литературного языка и законам логиче-
ского построения текста мы встречаем уже в ранних стихах Губанова. 
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Два фактора могли усиливать стихийное начало и эффект воздействия 
текстов на людей. Во-первых, поэту был поставлен диагноз «вялотекущая 
шизофрения». То есть отклонения от нормы психической, провоцирующие 
уход от литературной нормы, в какой-то степени у Губанова были. 

Во-вторых, у Губанова была индивидуальная, производившая сильное 
впечатление манера чтения. «Он – заводился… Руками взмахивал. Пел. При-
читал. Выл иногда. Постанывал. Вздыхал. Срывался на крик. Шептал. Бормо-
тал. Приговаривал… Был – шаманом… В другие миры улетал…» [1, с. 72], – 
вспоминает Владимир Алейников. Исполнительский стиль, тяготеющий к 
декламации древних сказителей, а еще ранее – к священнодействиям, напо-
минающий стремление Рембо «достичь неведомого».  

Следующий отрывок из «письма ясновидца» посвящен проблеме ново-
го языка. «…Итак, поэт – поистине похититель огня… Если то, что поэт при-
носит оттуда, имеет форму, он представляет это оформленным, если оно бес-
форменно, он представляет его бесформенным. Найти соответствующий 
язык… Этот язык… вберет в себя все – запахи, звуки, цвета, он соединит 
мысль  с мыслью и приведет ее в движение…. Всегда полные Чисел и Гармо-
нии, такие  поэмы будут созданы на века» [5, c. 239–241]. Использование ме-
тода ясновидца с попыткой передачи новыми средствами языка подсозна-
тельного можно проследить в «последних стихотворениях» Рембо (1872 г.). 
В этих текстах мы встречаем уход от парнасских требований стихосложения. 
Так, поэт начинает использовать одиннадцатисложник – «нечетное число 
слогов», прибегает  к разнообразным цезурам, многочисленным переносам, 
задающим ритм «почти прозы». Точным рифмам Рембо предпочитает ассо-
нансы, допускает нерифмующиеся слова, рифмовку артикля (например, в 
стихотворении «Мишель и Кристина»).  

Символист пытается передать и новое содержание. С трудом поддаю-
щиеся интерпретации тексты насыщены галлюцинативными образами и ас-
социативными идеями. Так, в вышеупомянутом тексте «Мишель и Кристина» 
за исходный пункт развития текста (его визуального ряда) взята гроза. 

 
Гроза на ивы и на старый двор почета 
Швырять свои большие капли начала [5, c. 90]. 
 

Далее идет ряд галлюцинативных образов. «Ягнята белые» (облака?), 
«красная скатерть грозы», «собака черная» (туча?), «душа взлетает к оледе-
невшим небесам, где все красней», «тысячи волков», «алые под черным не-
бом… воины» (тучи?), «светлый дол», «голубоглазая Жена …и Муж», «агнец 
у их ног» (дословно – «белый пасхальный агнец»). Обращает на себя внима-
ние цветопередача (белый, красный, черный, голубой). Дополнительные 
смысловые оттенки для интерпретации текста добавляет также теория  окра-
шивания букв. Речь идет о знаменитом сонете Рембо «Гласные», написанном 
тоже в 1872 г. В нем поэт интуитивно соотнес гласные звуки с цветами и 
«подкрепил» свою «новую азбуку» группой «окрашенных образов». Если 
придерживаться этой теории, то «Мишеля и Кристину» можно считать  при-
мером реализации «цветозвукописи». Заметим, что трактовки данного сим-
волического стихотворения варьировались от пейзажа до аллегории Франко-
прусской войны. 

Анализируя стиль Губанова, его «оформленное и бесформенное», уме-
стно в качестве рабочего термина взять предложенный Александром Вели-
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чанским «поток бессознания». Уточним: «поток поэтического бессознания». 
Величанский считал, что «…желание слиться с самопроницающей стихией 
поэтического звучания формально проявилось в создании… «потока бессоз-
нания», апеллирующего к подсознанию и рассчитанного на энергетическую 
детонацию исполненных тайны звуков в глубине души читателя-слушателя» 
[3, c. 241]. 

Во избежание путаницы следует сопоставить «поток поэтического 
бессознания» с «потоком сознания». При разграничении двух литературных 
форм (с близкими по звучанию названиями) могут ввести  в заблуждение об-
щие истоки. Так, Рембо считается предтечей авторов произведений потока 
сознания. Очевидно и влияние Рембо на Губанова. Сближает литературные 
методы также уход от повествовательной подачи событий. В обоих случаях 
он сопровождается возникновением впечатления хаотичности, на первый 
взгляд,  отсутствием обработки материала («оформленное» и «бесформен-
ное» по Рембо). При этом происходит ослабление сюжета, вплоть до почти 
полного исчезновения.  

О серьезной разнице говорит уже механизм воздействия текста. Для 
произведений потока сознания характерны длинные цепи впечатлений, ду-
шевных движений, воспоминаний носителя речи. А поток поэтического бес-
сознания рассчитан на срабатывание внутреннего содержания образа, ритма, 
фонетики слов… Деятельность автора уже сводится не столько к написанию, 
сколько к «передаче» читателю языкового продукта. Текст потока поэтиче-
ского бессознания  работает по законам языка (праязыка) и ожидает отклик 
читателя скорее не на законченную форму, а на невидимое, но присутствую-
щее содержание.        

Ольга Седакова, не называя потока поэтического бессознания, описала 
его  срабатывание в губановских стихах. «…Истинно поэтическое преобра-
жение слов.., собранные вместе, они зажигаются, как гирлянда лампочек… 
Вот такой огонь сверхсмысла или абсурда, чего-то неистово-истового пробе-
гал по словам Лени – и в этом отношении он выше виртуозного, содержа-
тельного, но тусклого в слове Бродского» [6, c. 136]. 

Различным является также метод работы авторов названных форм ли-
тературы. Автор произведений потока сознания создает текст «из себя» (сво-
его психологического, своих эмоций, видений). Автор произведений потока 
поэтического бессознания работает скорее с  «извне-материалом». 

Следует отметить и то, что авторы произведений потока сознания пре-
имущественно «прозаики» (при всей «внеродовости» их творчества). То есть 
это авторы романов (в том числе «новых романов»). Авторы произведений 
потока поэтического бессознания в большинстве – лирики. Сам Величан-
ский считал поток поэтического бессознания изобретением «патриархов» 
СМОГа (лириков Губанова, Кублановского, Алейникова). 

Для иллюстрации губановского потока поэтического бессознания при-
ведем отрывки из стихотворения «На моей голове накопились яблоки…» [4, 
с. 105], содержащие картину грозы: 

 
Дождик серебряной вилкою учит – 
Тело твое проткнуть и поднять 
К мокрым прославленным губам тучи… 
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Необычный развернутый образ дождя. Серебро привычно воспринима-
ется как цветовая метафора дождя. Возможно также отождествление дожде-
вых капель с монетками (по сходству формы). Здесь  уместно сопоставление 
с образом «дождик-ювелир» из другого губановского стихотворения «Там, 
где ветер – дипломат…» [4, с. 171]. Связка «серебряная вилка» (дождя) до-
пускает ассоциацию с трезубцем Зевса-громовержца (в славянской мифоло-
гии аналог – Перун). «Тело твое проткнуть» – следы от укола вилкой ассо-
циируемы с пятнами от дождевых капель. Далее: 

 
Это не молния – это язык дьявола 
В деревянных шкатулках русского леса, 
Это не гром – это стучат небесные яблоки… 
 

Образ молнии неожиданно связан  с дьяволом, а не с Богом. «Шкатулки 
русского леса» усложняют его, но дают отсылку к национальному колориту. 
Здесь возможна связь  с палехской росписью, черный фон которой похож на 
темное грозовое небо. Описание грома – «звукометафорический» образ. 
Сравним со звукописным «Яблок красных и белых / Стук в саду невпопад…» 
из стихотворения «Отреченье» [4, с. 599]. Эпитет «небесные» усиливает ми-
фическую атмосферу в произведении. Концовка текста состоит из перечисле-
ния последствий грозы: 

 
Муравьи прячут лица, дети прячут сердца. 
И растет анекдот на моем огороде, 
И спешит на крыльцо поцелуй подлеца, 
И поэма в прозрачные двери колотит. 

 
Сказочное (в духе Корнея Чуковского) изображение «очеловеченных» 

насекомых (с лицами) рядом с детьми. «Анекдот на огороде», вероятно, пере-
кликается с пословицей «Растут, как грибы после дождя». «Поцелуй подле-
ца» может быть связан с предшествующими «губами тучи».  

В последней строке запечатлено вдохновение. Олицетворение «поэмы» – 
не случайно женственный образ, подчиненный лирическому  «я» субъекта 
речи. «Поэма» здесь тождественна сквозному  губановскому образу Музы. А 
вынесение его в конец стихотворения делает текст самоописательным. Ана-
лиз трех отрывков стихотворения «На моей голове накопились яблоки…» 
свидетельствует о сложности губановского стиля.  

Поэтика Л. Губанова ориентирована на подсознание читателя (слуша-
теля). Образы в его стихотворениях часто немотивированны, строятся на не-
ожиданном сочетании объектов. Синтаксис и грамматика его текстов нередко 
расходятся с законами литературного языка. Смысловое начало в губанов-
ских произведениях зачастую стоит на втором плане (после фонетического, 
«праязыкового» значения слов). 

Появление подобного художественного метода предсказано (и частич-
но предвосхищено) Артюром Рембо. Таким образом, Л. Губанов является 
продолжателем французского классика в условиях русского языка. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРВЬЮ  
ИЗ УСТНОЙ ФОРМЫ РЕЧИ В ПИСЬМЕННУЮ 

(на примере сопоставительного анализа звучащих и печатных текстов) 
 

И.В. Иванова 
Астраханский государственный университет 

 
Интервью – устный диалогический текст (письменная форма его 

является вторичной), состоящий из вопросов адресанта и ответов адресата, 
построенный по полужесткой схеме, включающей заголовок, предтекстовую 
информацию (аннотацию) и собственно интервью, текст которого в конечном 
итоге зависит от целеустановки адресанта, психологических и 
экстралингвистических факторов. Интервью может быть как зафиксировано в 
устной форме публичного диалога (теле-, радиоинтервью), так и переведено 
на кодифицированный литературный язык (опубликовано в печатном 
издании), а следовательно, мы можем наблюдать в рамках одного жанра 
проявления специфических черт как устной, так и письменной речи. В связи с 
этим появляется проблема перевода языковых средств из одной формы речи в 
другую, а также проблема исследования языкового своеобразия жанра 
интервью в целом. 

Если при встрече журналиста и его собеседника в ходе устного интер-
вью в процесс раскрытия образа интервьюируемого вступают и вербальные, 
и невербальные компоненты, то в публикации перед ее автором встает непро-
стая задача – при сохранении цели интервью, пользуясь только ресурсами 
печатного слова, выбрать такие языковые средства, которые позволят наибо-
лее полно показать читателю характер деятельности собеседника, его внут-
ренний мир и т.д. Кроме того, при подготовке печатного варианта сглажива-
ются стилистические огрехи, допустимые в разговорном варианте, речь собе-
седников приближается к формам, характерным для кодифицированного ли-
тературного языка. 

В качестве иллюстрации сказанного приведем пример лингвистическо-
го сопоставительного анализа диктофонной записи и двух опубликованных 
впоследствии интервью, взятых журналистом астраханских СМИ (возраст – 
около 30 лет, высшее филологическое образование) у довольно заметных по-
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литических деятелей регионального масштаба (оба коммуниканта имеют 
ученую степень кандидата наук) [2]. Информационный повод обозначен в 
лиде обоих интервью – «права избирателей, избиркомов и просто граждан» и 
проблемы общества, наиболее актуальные на момент обсуждения. Интер-
вьюером в обоих случаях является один и тот же журналист, но при относи-
тельной общности коммуникативной задачи обоих исследуемых интервью 
(раскрытие проблемы выборов депутатского корпуса) интервьюируемые, как 
и следует ожидать, используют разные языковые средства, употребляя сугубо 
индивидуальные языковые подходы в речи и обнаруживая субъективные, 
присущие только им средства выражения собственной мысли.  

Участники беседы в иллюстративном материале обозначены нами сле-
дующим образом: И.I – интервью с омбудсменом [3] (хронологически поя-
вившееся в печати первым), И.II – интервью с председателем избиркома [2] 
(хронологически появившееся в печати вторым); А – журналист, берущий 
интервью, Б. – интервьюируемый. В И.I объем публикации составляет при-
мерно 880 слов (что составляет 1/3 от устного материала). Правомерным, на 
наш взгляд, является анализ примерно такого же объема звучащего материала 
с сохранением тех же микротем. Такой же подход мы использовали при ана-
лизе И.II. 

В процессе анализа текстов в качестве основного нами был использо-
ван описательно-сопоставительный метод, предполагающий строгое соблю-
дение синхронности анализируемого материала (записи звучащего интервью 
и его последующей публикации, которые относятся приблизительно к одно-
му периоду). 

Рассматривая стилевые разновидности интервью, В.И. Коньков отмеча-
ет, что в стилевом аспекте можно выделить два его типа: интервью, «ориен-
тированное на получение информации, характер которой не имеет прямого 
отношения к личности интервьюируемого в ее полном объеме» (то есть ин-
формационное), и интервью портретное, «которое имеет цель дать представ-
ление о личности интервьюируемого» [4, с. 55]. Исследователь утверждает, 
что чаще всего второй из названных типов «имеет место в тех случаях, когда 
общество наблюдает процесс творческой самореализации личности в сфере 
науки, техники, политики, искусства, шоу-бизнеса и т.д. [4, с. 56]». В нашем 
случае публициста интересовала прежде всего проблема избиркомов и уча-
стия в процессе выборов простых граждан. Личность интервьюируемых 
представлена опосредованно, в основном она рассматривалась через призму 
речевого портрета собеседников. При формировании текстов анализируемых 
нами публикаций журналист из всего репертуара интервью использует его 
информационную разновидность, так как по своим экстралингвистическим 
характеристикам последняя абсолютно обусловлена ситуацией.  

По утверждению журналистов, интервью композиционно базируется на 
4 «китах»: 1) путь в профессию, 2) семья, 3) работа, 4) хобби, причем зачас-
тую хобби интервьюируемый отождествляет с работой. В рассматриваемом 
нами материале затрагивается исключительно профессиональная сторона 
жизнедеятельности интервьюируемых, что также свидетельствует об инфор-
мационном (а не портретном) характере данных публикаций. 

Исходя из поставленной задачи, журналист строит и особую компози-
цию текста, базу которой составляет вопросно-ответный комплекс как тради-
ционный для жанра интервью: «Именно вопросный комплекс стимулирует 
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интерес ко всему тексту: часто читатель выхватывает лишь те фрагменты, 
вопросы которых его заинтересовали» [6, с. 40]. Характер вопросов подчер-
кивает приоритетное положение интервьюируемого, так как именно он явля-
ется носителем информации, а интервьюер лишь направляет разговор, что, 
несомненно, является и отличительной чертой в работе именно этого журна-
листа, публикации которого не один раз становились предметом нашего ана-
лиза. Интервью, дешифрованное с пленки, не имеет такой четкой структуры, 
как на газетной полосе. 

Корректность в выборе формы обращения к интервьюируемому со-
блюдена и в записи, и в печатном тексте обоих интервью. Как правило, жур-
налист обращается к собеседнику уважительно по имени и отчеству, что 
коммуникативно оправданно, в публикации он переносит это обращение в 
начало материала, желая, видимо, сохранить детали живого общения в тек-
сте. Интервьюируемые же зачастую используют в процессе общения Ты-
регистр. 

Фоновые знания в обоих случаях имеют примерно одно и то же поле, 
так как журналист, взявший оба интервью, работает в области общественно-
политических отношений, а его собеседники занимаются политикой профес-
сионально. Это важно, так как «именно фоновые знания позволяют строить в 
разговорном общении такие редуцированные высказывания, которые вне 
этих фоновых знаний совершенно непонятны» [5, с. 49].  

Как показал анализ лексики исследуемого материала, основной ее слой – 
общеупотребительные слова, большинство из которых – нейтрально: 
Б.: Должно быть достигнуто какое-то базовое согласие по общим ценностям // 
Не просто вот выпили / и примирились // а утром встали и разошлись // А со-
гласие по базовым ценностям // А эти базовые ценности записаны в Консти-
туции // и т.д. (И.I); Б.: Там было другое / там был порядок проведения / а не 
сам факт / потому что это было заложено и в старом законе / и в новом зако-
не // А в основах организации органов государственной власти и в новом за-
ложено 2 варианта // Тут ведь вопрос ведь другой // и т.д. (И.II). 

В материалах обоих интервью широко представлена общекнижная лек-
сика: Б.: Вот и мы помогаем этим людям… // потому что…/ проводили даже 
одно…/ по одному делу историко-правовое исследование //; Хотя / конечно 
те / кто хотят использовать армию / обращают внимание в первую очередь на 
то / что армия / это организованная общность людей / с которыми как бы 
формально легче // Но это вовсе не означает / что они проголосуют так / как 
хотят начальники…// и т.д. (И.I); Б.: Я же говорю / у нас же нет вот такого ан-
тагонизма //; // Ну вот пример с пивом // Ну как это получилось / что закон все 
прошел / и вдруг в Совете Федерации в раз / и выкинули его назад // Это же 
явное лоббирование было / это же открытым голосом сказано было Прези-
дентом // и т.д. (И.II). Причем лексика подобного характера является ситуа-
тивно и тематически оправданной, стилистически обусловленной, что объяс-
няется, видимо, принадлежностью интервьюируемых к такому роду профес-
сий, который предполагает частые публичные выступления и наличие отра-
ботанных навыков говорения. 

Незнаменательная лексика используется не только «для передачи от-
тенков смысла, но и зачастую для заполнения вынужденных в условиях спон-
танной речи пауз… особенно часто в этой роли выступают частицы «вот» и 
«ну» [1, с. 24]. В нашем материале соотношение употребления данных частиц 
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показало, что информант И.I реже, чем И.II использует «вот» (21 раз), но в 
его речи чаще встречает «ну» (14 раз).  

В качестве заполнителей пауз во всем обширном корпусе нашего мате-
риала зачастую используются и изначально знаменательные слова, утратив-
шие смысловую составляющую, то есть семантически пустые. Однако в кон-
кретно взятых для анализа интервью подобных случаев зафиксировано не так 
много. В И.I информант практически не использует в своей речи подобных 
замен, второй же информант в редких случаях употребляет слово «значит»: 
Б.: 1) Потом сказали: «Нельзя / потому что по закону вам не положено» // И 
отошли / значит //, 2) Ну вот / я тоже пока не увидел // Значит / вот это долж-
но быть определено это раз // Если это определено / тогда / ну вот у нас есть 
явка / да? // Значит / и тут тогда должно быть как? //, а также обнаруживает 
некую индивидуальную привязанность к слову «извините»: Б.: 1) Хотя вот 
уже / если 95-й / две тыщи пятый год считать / что с 2001 года говорим // На-
верное / будут избирать Совет Федерации // 2003-й прожили / 2004-й прожили 
/ 2005-й / Извините / этого ничего нет! //; 2) Если эта комиссия будет состоять 
из аппарата / это совсем дико / извините // и т.д. 

Информант в И.II допускал в своей речи слова с эмоционально-
оценочными суффиксами: Б.: Просто на бумажечках будут фамилии напеча-
таны? // А потом после окончания выборов эти бумажечки начнут все из кар-
манов вынимать? //; А тут что получается? // Я же говорю / на простых лис-
точках фамилия? // В И.I подобных случаев не зафиксировано. 

В обоих интервью встретилось некоторое количество слов-эрзацев, в 
основном в этой функции используется слово «вещь»: Б.: Эти вещи тянутся 
еще «оттуда» //; И на самом деле это был чисто политический мотив / а пода-
вался как уголовной мотив // Вот такие вещи доказаны… // (И.I); Б.: Но это 
когда касается точных вещей! //; То что ты опять сейчас говоришь / ты воз-
вращаешься к непонятной опять совершенно терминологии / к непонятным 
вещам //; Я тогда был принципиальным противником всего этого дела // Сей-
час я понимаю / что такого рода вещи / видимо надо // (И.II). 

Речь И.II отличает повышенный эмоциональный фон, что отражено в 
достаточно частотном использовании мнимой прямой речи (примерно 6 слу-
чаев на 1000 слов): Б.: Нет / что значит «не вмешивается»? // Если люди со-
бираются и говорят: / «Отменяем выборы / переходим к назначению» //; А тут 
вдруг / собирается там город / и говорит: / «Нет / закон побоку / вот это побоку 
/ а просим губернатора назначить» //; множество риторических вопросов 
(примерно 8 случаев на 1000 слов): Б.: Что значит я отрицательно? // Я гово-
рю / что по Конституции этого делать нельзя //; Что я могу сказать? // Рефе-
рендум может проводиться только по вопросам / которые предусмотрены за-
коном //. 

Интервьюируемые в обоих случаях не злоупотребляют иностранными 
словами, используя лишь те из них, которые уже вошли в привычную сферу 
бытования. Тем не менее, нами зафиксированы два случая употребления ин-
формантом в И.I иноязычной лексики, например, Б.: / то есть… / натабли / – 
люди / которые не занимают государственных позиций формальных // но ко-
торые являются моральными авторитетами для общества в целом / и кото-
рые просто говорили бы: / «Ребята, нельзя это показывать / просто нельзя» //. 
В печатном варианте журналист опускает это слово, заменив его на равно-
значное (с его точки зрения) «омбудсмен», которое и вынесено им в лид пуб-
ликации. 
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Речь информанта И.I доказательна, логически стройна, в основном вы-
сказанные тезисы подтверждаются образными примерами из художественной 
и научной литературы. 

Таким образом, журналист в работе с данными текстами по возможно-
сти сохранил основную структуру речи интервьюируемых, исправив лишь то, 
что не соответствует нормам письменной речи, и ликвидировав длинноты.  

Представленный в работе материал и наблюдения за другими имею-
щимися в нашем распоряжении текстами позволяют говорить о том, что при 
переводе устного текста интервью в письменную форму, если при этом ста-
вится задача сохранить коммуникативный образ интервьюируемого (а такая 
задача в идеале должна стоять всегда), может быть изменена изначальная 
структура текста, а что касается языковых средств, то обработке подвергают-
ся в большинстве случаев лишь те, которые всецело находятся под влиянием 
фактора устности. 
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Интенсификация процессов неологизации, характеризующая современ-
ное состояние русского языка, представляет несомненный научный интерес 
для исследователей-неологов, поскольку позволяет продемонстрировать 
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своеобразие «неологической картины мира», которая создается в процессе 
творческого отражения и герменевтического преобразования реальной дейст-
вительности. Обращение к данной проблеме продиктовано существенным 
обновлением и расширением лексического фонда русского языка, что обу-
словлено радикальными изменениями во всех сферах российского общества в 
течение последних двух десятилетий.  

Появление неологических наименований как ответ на речемыслитель-
ный запрос, как результат познавательного освоения действительности явля-
ется главной движущей силой неологизации. Значительное обновление но-
минативного фонда языка наряду с внешними факторами во многом детер-
минировано эффективным действием интралингвистических механизмов, 
обеспечивающих процесс неологизации. Исследование этих механизмов 
представляется наиболее актуальным и значимым на современном этапе раз-
вития неологии. Перспективы их успешного решения становятся реально 
достижимыми в связи с утверждением в русистике новых исследовательских 
парадигм. 

Новые подходы к изучению русского языка открывают широкие научные 
возможности в процессе исследования таких механизмов неологизации, которые 
связаны с совершенствованием его речемыслительной функции. Расширение 
границ научного поиска, придание исследованию лингвокогнитивного вектора 
позволяют не только трансформировать, но и значительно углубить традицион-
ные представления о лингвистической природе нового слова, что способствует 
дальнейшему процессу познания через новую область. 

Возникновение новых лингвистических парадигм (когнитивной лин-
гвистики, лингвокультурологии, дискурсивного анализа и др.) ставит перед 
неологией все более сложные задачи, требующие новых подходов, методов и 
приемов осмысления и описания новых языковых явлений в системе языка и 
речи. В связи с этим представляется актуальным и закономерным исследова-
ние новых лексических единиц в русле когнитивно-дискурсивной лингвисти-
ки, рассматривающей явления языка в непосредственной связи с человеком, 
его мышлением и духовно-практической деятельностью. Подобный поворот 
в исследовательской стратегии предполагает, прежде всего, описание и ин-
терпретацию специфики обновления уже существующей языковой концеп-
туализации мира. Не менее значимым в этом отношении представляется нам 
и появление в концептосфере русского языка новых смысловых узлов и 
фрагментов, получивших свою объективацию в семантике нового слова. В 
связи с этим фокус внимания исследователей в области неологии смещается к 
лингвокогнитивному анализу нового слова. Вследствие этого возникает про-
блема неоконцепта – новой для нашей концептосферы когнитивной структу-
ры, в ее системных связях с теми знаниями о мире, которые представлены в 
контекстной семантике слова. Подобный концептуальный анализ позволяет 
представить закономерности обновления концептосферы русского языка.  

В связи с вышеизложенным возрастает, на наш взгляд, актуальность 
исследования неологических пластов лексики современного русского языка с 
позиций когнитивной дериватологии Е.С. Кубряковой (рассмотрение в се-
мантико-словообразовательных процессах взаимоотношений между онома-
сиологическим признаком и ономасиологическим базисом, фиксирующими в 
семантике нового слова старый и новый опыт осмысления действительно-
сти). Особые возможности открывает когнитивно-семиологическая теория, 
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разрабатываемая в трудах Н.Ф. Алефиренко. Она позволяет эксплицировать 
некоторые «скрытые» механизмы вербализации мыслительных структур в 
процессе познания мира, когда в результате взаимодействия систем воспри-
ятия, представления и порождения информации происходит вторичное отра-
жение и обновленное воспроизведение в сознании познаваемой действитель-
ности [2, с. 88].  

Представляется особенно важным на данном этапе исследования 
продемонстрировать, как поуровневое обновление концепта отражается на 
порождении формы и содержания нового слова. Как известно, представление 
о концепте как многослойном образовании впервые дается в «Словаре рус-
ской культуры» [5, с. 44–45]. Ю.С. Степанов выделяет основной, актуальный 
признак, несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся 
историческими, и внутреннюю форму. Использование идеи о многослойной 
структуре концепта позволяет в неологии показать «изнутри» процессы фор-
мирования семантической структуры нового слова. Опираясь на выделенные 
Н.Ф. Алефиренко [2, с. 143] коррелятивные соотношения между этапами 
эволюции концепта и семантическим развитием слова, целесообразно 
попытаться выявить внутреннюю связь между слоями неоконцепта 
(суперкатегориальным, категориальным, понятийным, этнокультурным, 
образно-ассоциатив-ным) и семантическими компонентами нового слова 
(классемой [частеречным признаком], архисемой [интегрально-смысловым 
признаком], денотатами [первичными и вторичными обобщенно-
предметными признаками], коннотатами [первичными и вторичными 
экспрессивно-образными, оценочными смыслами]). Таким образом, мы 
исходим из того, что смысловые элементы лексического значения неологизма 
генетически связаны с объективацией соответствующих слоев неоконцепта. 

Когнитивный потенциал новой лексики реализуется в лингвистических 
механизмах дискурсивной деятельности, то есть в речемыслительной дея-
тельности говорящего, рассматриваемой в совокупности с социально-
культурными, прагматическими, психологическими и другими факторами. 
Исследование инноваций в когнитивно-дискурсивном аспекте выводит не-
ологию на более высокий уровень, позволяющий в реальных очертаниях 
представить современную картину мира, а также механизмы ее языкового 
моделирования. Попытки осмыслить появление новых слов в «когнитивно-
дискурсивной проекции» [1, с. 4], несомненно, перспективны, поскольку в 
них эксплицитно представлена специфика познавательного опыта, речемыс-
лительные особенности распредмечивания человеком мира. 

Новая парадигма исследований в области неологии, отраженная в тру-
дах Е.С. Кубряковой, Л.И. Плотниковой, С.И. Тогоевой, базируется на основе 
связи языка и мышления, отображающего различные структуры знаний и 
формы их существования в концептосфере русского языка. 

Обновление концептосферы русского языка как результат ментальной 
проекции актуальных смысловых образований определяется перестройкой 
картины мира, порождающей более актуальную для современного социума 
систему новых представлений о мире, коллективного способа восприятия и 
концептуализации новых фактов современной жизни. Такая концептуализа-
ция отражает модернизированную систему взглядов, охватывающую все сто-
роны бытия. Основной, первичной составляющей концептуализации мира 
является концепт – «когнитивная (мыслительная) категория, оперативная 

 185



Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. 2006. № 6 (19) 

единица «памяти культуры», квант знания, сложное, жестко неструктуриро-
ванное смысловое образование описательно-образного и ценностно-
ориентированного характера» [1, с. 17]. Это ключевое понятие когнитологии 
рассматривается в качестве основного инструмента категоризации действи-
тельности, преломления всех знаний о познаваемом объекте или явлении ок-
ружающего мира. 

Изменение мира неизбежно влечет за собой изменение нашего 
миропонимания, мировосприятия, мироистолкования, видоизменение ценно-
стей, смену приоритетов этнокультуры. Происходит перекатегоризация мира, 
порождающая новые или преобразующая существующие концепты, 
требующие своего нового «оязыковления». Все это служит одновременно и 
мощным стимулом, и условием неологизации русского языка.  

В соответствии с установками когнитивно-дискурсивной парадигмы 
неологизация обусловливается деятельностной природой человеческого 
сознания. В связи с этим исследование процессов перекатегоризации и 
неоконцептуализации языковой картины мира, скрытых от внешнего 
наблюдения, предполагает их экспликацию через изучение дискурсивно-
ономасиологической деятельности человека, совмещающей в себе речевые, 
мыслительные и номинативные действия. Рассмотрение неологии с этих 
теоретико-методологических позиций позволит все языковые инновации 
изучать «как материал, отражающий акты осмысления мира и его освоения 
современным человеком и, конечно, раскрывающий нам особенности 
постижения мира сегодня» [3, с. 9]. В ходе лингвокогнитивного анализа 
неологических явлений представляется целесообразным руководствоваться 
паритетными принципами совмещенного изучения социальных, 
универсально-психологических, индивидуально-психологических и 
интралингвистических факторов появления нового слова, так как его 
порождение происходит в процессе нового отражения, переосмысления и 
нестандартной интерпретации мира. 

Возникновение новых лексических единиц знаменует собой важный 
этап в постижении объективной реальности, поскольку связано с вершиной 
познавательного процесса, с моментом открытия в исследуемом предмете 
или явлении его сущностных свойств. Образование нового слова, в процессе 
которого «устанавливается связь между предметом мысли и языковым зна-
ком, является когнитивным актом, раскрывающим тайны механизма взаимо-
действия жизни и языка» [4, с. 71]. Этот процесс, по мнению 
Л.И. Плотниковой, является не пассивной объективацией внешнего мира, а 
сознательным и целенаправленным словотворчеством, дающим систему ори-
ентиров в предметном мире. Именно в момент открытия в познаваемом явле-
нии его многогранных сущностных свойств рождаются новообразования, на-
пример, такие: мобилография, мобилограф, мобилографический, мобило-
грамма. Данные неологизмы, имеющие общий структурно-смысловой ком-
понент в своем составе, входят в широкое речевое употребление, прежде все-
го, благодаря современным масс-медиа, например: «В Галерее искусств Зу-
раба Церетели открылась выставка фотографий, снятых с помощью мо-
бильных телефонов. Это новое направление – мобилография, по заверению 
кураторов Дома фотографии, должно изменить всю картину современного 
искусства» (Новые известия, 2005, 30 марта); «Мобилография это не только 
новое цифровое искусство, но и качественно новый вид общения. Она созда-
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ет совершенно новую медиасреду, в рамках которой общение происходит 
посредством мобилографий – снимков, сделанных мобильным телефоном с 
камерой, или просто – камерофоном» (Компьютерра, 2004, 24 нояб.); «На-
стоящее мастерство мобилографа – постичь влияние всех этих артефак-
тов и эффектов на изображение, чтобы осознанно ими управлять, создавая 
действительно эффектные снимки! (Компьютерра, 2004, 24 нояб.); «Моби-
лографические картины вызывают ожесточенные споры» (Время, 2005, 15 
июля); «Сейчас на сайте ВОМ красуется Мобилограмма Мира, сложенная 
766 мобилографами из 16186 мобилографий» (www.mobimag.ru./Show Arti-
cle.php?id=626). Неологизмы, входящие в это словообразовательное гнездо, 
объективируют в нашем языковом сознании отдельные грани способа, при-
знака, субъекта или явления, связанные с совершенствованием мобильных 
средств связи, и становятся номинативно релевантными единицами. 

Процесс возникновения нового вечен, его проявления постоянно видо-
изменяются в связи с развитием смыслового содержания представляемых не-
ологизмами концептов, поскольку бесконечны и многообразны сами формы 
человеческого познания. Новое всегда возникает в результате углубления по-
знания, открытия новых свойств и признаков в познаваемых объектах. По-
знавательная деятельность людей служит источником формирования новых 
концептов, которые, будучи сформированными носителями языка и храня-
щимися в их памяти, в совокупности обновляют сложившуюся ранее концеп-
тосферу языка. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивное описание процессов неоло-
гизации русского языка в новейший период его развития представляется нам 
релевантным для современной неологии. Изменение вектора исследователь-
ского поиска позволяет определить, как формируются новые языковые струк-
туры представления знаний, действием каких когнитивных факторов обу-
словлено создание новых лексических единиц, обозначить механизм соотне-
сения языковых и когнитивных структур в неологии, способствует раскры-
тию сущности тех процессов, которые происходят в корпусе новой лексики 
на конкретном временном отрезке. Когнитивно-дискурсивный подход позво-
ляет взглянуть на новое слово как на важный источник данных о глубинных 
процессах человеческого мышления и продуктивный способ построения язы-
ковой картины мира.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

О.Н. Кошелева  
Астраханский государственный университет 

 
Роль компьютера в жизни людей увеличивается с каждым годом. Он 

получает все большее распространение во всех сферах жизни и деятельности 
человека. Поэтому употребление компьютерных терминов в речи становится 
прямой необходимостью. Проблема терминологии рассматривается в боль-
шом количестве работ таких лингвистов, как А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова, 
К.Л. Левковская, М.Д. Степанова и И.И. Чернышева, Т.С. Кириллова. В на-
стоящее время не существует исчерпывающего определения, полностью от-
ражающего все стороны понятия «термин».  Однако большинство лингвистов 
едины в том, что под терминами следует понимать слова, относящиеся к ка-
кой-либо специальной области деятельности человека и использующиеся им 
при общении в этом виде деятельности. В БЭС «Языкознание» дается сле-
дующее определение термину: термин – слово или словосочетание, обозна-
чающее понятие специальной области знаний или деятельности.   

В лингвистической литературе выделяются следующие, наиболее важ-
ные признаки терминов: 

1) к терминам относятся слова, которые можно объяснить только дефи-
ницией. Именно поэтому они и считаются специальными словами; 

2) термин существует только как элемент терминологии. Источником 
термина служит теория; 

3) содержание или значение термина приближается к высшему уровню 
понятийной абстракции. Этим все участники коммуникативного процесса, 
использующие определенную терминологию, достигают наибольшей 
гармонии общения; 

4) термин употребляется и как нетерминологическое общеязыковое 
слово. При этом связь того или иного слова или словосочетания со специаль-
ной областью деятельности человека определяется не по употреблению в 
тексте, а вне контекста, в сфере языка [1, с. 256; 4, с. 153–154]. 

Благодаря информатике в современном немецком языке появилось 
много новых слов. К ним относятся названия аппаратуры, ее частей, принци-
пов действия, ее использования, языков программирования, систем обработ-
ки данных и т.д. Значительную часть этих слов составляют англоязычные 
термины. К числу широко известных обозначений в этой области относятся, 
например, слова: der Personal-/Homecomputer, die Software, die Hardware, der 
Chip, der Mikroprozessor, der/das Тerminal, das Display, der Monitor 
(=Computerbildschirm), der Printer (=Drucker), der Server, das Modem, der Da-
tenaustausch, lernende Systeme и др. 

Внедрение информатики имеет следствием появление новых массовых 
профессий, связанных с обслуживанием компьютеров или их применением: Pro-
grammierer, Software-Fachmann, Informatik-Ingenieur, Datenbankspezialist и др. 

Е.В. Розен указывает на то, что новые обозначения, связанные с ис-
пользованием компьютеров, появляются в самых разных областях деятельно-
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сти [1, с. 126], например: der Monitoring «мониторинг» (в медицине, охране 
окружающей среды), die Computerrangliste «рейтинг» (в спорте, рекламе). 

В компьютерной терминологии выработались устойчивые словосочета-
ния, связанные с рабочими действиями, приемами, понятиями: den Computer 
einsetzen, etw. über den Computer bearbeiten, etw. am Computer entwickeln, Daten 
in den Speicher einlegen, die Einspeisung der digitalen Programme ins Kabel. 

Новую главу в развитии терминологии информатики открывает Интер-
нет. В немецкий язык вторгаются все новые обозначения, частично англий-
ские, частично кальки с английского. Любопытно, что эта терминология но-
сит образный, «бытовой» характер: das Netz – сеть, vernetzen – подключаться 
к сети die Homepage – базовая адресная страница; im Internet surfen – носить-
ся по волнам. 

Широко используются как в отношении компьютерных систем, так и в 
далеких от них ситуациях термины online букв. «подключенный» и offline 
букв. «неподключенный, отключенный»: online sein означает «быть в курсе 
дела, быть современным человеком». В непрофессиональном общении мож-
но услышать метафорическое «Du bist wohl falsch programmiert» – «Ты не в 
своем уме» или «Du führst ein total falsches Programm, dein Prozessor ist veral-
tet» – «Ты не прав, твои сведения устарели» и др. Терминологическое das 
Feedback «обратная связь, возврат» используется часто в переносном смысле 
«путь к отступлению». 

Интерес к компьютерной технике, веру в ее неограниченные возмож-
ности отражают шутливо-иронические наименования людей – всего поколе-
ния die Chipgeneration и энтузиастов der Cyberman, der Computerfreak, der 
Chippie. Слово der Freak в одном из значений понимается как «чудак, свих-
нувшийся», а der Chippie, что характерно, стало использоваться в молодеж-
ном сленге в значении «наркоман».   

В целом компьютерная терминология – один из наиболее изменчивых 
слоев немецкого лексикона. Это объясняется быстрым развитием компью-
терных технологий.  

Исследуемые компьютерные термины по своей словообразовательной 
форме делятся на корневые, производные, сложные и сложносокращенные – 
аббревиатуры.  

Примером  корневых существительных могут служить термины die 
Maus, der Port, das Bit.  

Однако наибольшее количество компьютерных терминов относится к 
сложным существительным.   

По структурно-генетическому типу выделяются полносложные и не-
полносложные соединения и сдвиги (М.Д. Степанова, И.И. Чернышева, 
А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова). Примером полносложных соединений, относя-
щихся к компьютерной терминологии, являются существительные, первый 
компонент которых имеет форму основы, например, der Bildschirm, die Such-
maschine, der Steuerhebel. Неполносложными соединениями среди компью-
терных терминов можно считать такие сложные существительные, первый 
компонент которых соединяется со вторым при помощи особого соедини-
тельного элемента: -(е)s, -(e)n, -(e)r, например, der Kurvenschreiber, die Daten-
basis, das Betriebssystem. Сдвигов среди компьютерных терминов не зафикси-
ровано. 
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По типу синтаксико-семантической связи между компонентами слож-
ного слова М.Д. Степанова выделяет определительные сложные существи-
тельные, сочинительные сложные существительные и слова-предложения 
или императивные имена. Наиболее распространенным среди компьютерных 
терминов является тип определительного сложного слова с определителем-
существительным. В компьютерной терминологии немецкого языка этот тип 
существительных представлен терминами die Lochkarte, das Eingabegerät, das 
Betriebssystem. Модели сложных существительных с определителем-
прилагательным встречаются реже, чем с определителем-существительным. 
Примером такого соединения может служить термин der Realspeicher. 

Отличительным признаком сочинительных сложных существительных 
является то, что их компоненты связаны между собой сочинением, то есть 
синтаксически равны, например, der Informatik-Ingenieur. Императивные 
имена в компьютерной терминологии немецкого языка не встречаются. 

Многочленные существительные представляют собой усложненный 
тип сложных существительных. Многочленное существительное, как и дву-
членное, состоит из двух частей: определителя и основного слова, однако од-
на из этих частей, в свою очередь, является сложным словом, например, die 
Mutterleiterplatte, das Bedienerhandbuch, die Kopfhörerbuchse, die Computer-
rangliste. 

К производным существительным относятся существительные, образо-
ванные путем аффиксации, а также без аффиксов от глагольных корней. 
В компьютерной терминологии имеет место образование существительных 
от глагольных основ. В первую очередь, к данному типу относятся существи-
тельные, образованные путем абляута от основ сильных глаголов, например, 
der Anschluß. Но отглагольные существительные могут также быть образова-
ны от основ слабых глаголов, то есть фактически путем субстантивации гла-
гольной основы. Таким является существительное der Klick (klicken). Эти 
существительные, как и существительные, образованные от основ сильных 
глаголов, сохраняют живую этимологическую связь с соответствующим гла-
голом и обладают теми же семантическими и грамматическими признаками 
(значение, род, склонение), что и остальные существительные. Среди компь-
ютерных терминов есть также слова, образованные путем суффиксации. В 
компьютерной терминологии большое распространение при образовании 
имен существительных от соответствующих глаголов получил суффикс -er, 
например, der Drucker, der Treiber, der Rechner. При помощи этого суффикса 
образуются существительные мужского рода. 

Наименьшее распространение в компьютерной терминологии получили 
сложносокращенные слова – аббревиатуры. Они представляют собой сокраще-
ния словосочетаний или сложных слов и получают грамматическое оформле-
ние существительных. Сложносокращенные слова компьютерной терминоло-
гии образуются, как правило, из названий тех букв, с которых начинаются час-
ти словосочетаний или сложных слов, например, HTML – Hypertext Markup 
Language, URL – Uniform Resource Locator, PC – Personal Computer. 

Что касается глаголов, то они, как и другие части речи, делятся на про-
стые (корневые), производные и сложные. К простым (корневым) глаголам 
относятся все беспрефиксные сильные, неправильные, смешанные, претери-
то-презентные, а также большое число слабых глаголов, не образованных от 
других слов или потерявших с ними семантическую связь, например, 
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schlieβen. К этому же типу следует отнести корневые слова с англоязычной 
основой, например, chaten, surfen, klicken.   

Под глагольным словосложением понимается соединение в одну лек-
сическую единицу глагола со знаменательной частью речи. Примером по-
добного соединения в компьютерной терминологии может служить глагол 
doppelklicken, первая часть которого – существительное. 

Среди производных глаголов, относящихся к компьютерной термино-
логии, выделяются три группы: глаголы, образованные путем суффиксации, 
глаголы, образованные путем префиксации и глаголы, образованные путем 
вербализации. Широко распространены в компьютерной терминологии гла-
голы, образованные от глагольных и именных основ при помощи словообра-
зовательного суффикса -ier, например, installieren, programmieren. В процессе 
префиксации глагольных терминов принимают участие приставки an-, aus-, 
ver-, например, anschalten, ausschalten, vernetzen. Примером вербализации су-
ществительного в компьютерной терминологии является глагол inputten. 

Кроме того, в компьютерной терминологии зафиксированы два наречия, 
заимствованных из английского языка, – online, offline, – представляющих со-
бой сложные слова, образованные по модели «предлог + существительное». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с точки зрения 
словообразования компьютерные термины делятся на: 

• корневые; 
• производные; 
• сложные; 
• сложносокращенные. 
К корневым словам в компьютерной терминологии относятся сущест-

вительные и глаголы. К производным словам относятся те, которые были  
образованы путем аффиксации, а также без аффиксов от глагольных корней. 
Cложные существительные по структурно-генетическому типу делятся на 
полносложные  и неполносложные. Сдвигов среди компьютерных терминов 
нет. По типу синтаксико-семантической связи выделяют определительные, 
сочинительные существительные. Слов-предложений среди компьютерных 
терминов нет. В компьютерной терминологии также имеют место побуквен-
ные сокращения. 
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КАТЕГОРИЯ «ОТНОШЕНИЕ»: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Л.Д. Кривых  
Астраханский государственный университет 

 
В наше время идея формирования отношений стала одной из ведущих в 

условиях социального восприятия действительности. 
«Отношение» определяют «как выражение определенных связей,  уста-

навливающихся между личностью и другими людьми или различными сто-
ронами окружающего мира» [7, с. 314–315], «реальную действительную 
связь, которую устанавливает человек с объектом окружающего мира в своем 
сознании» [9, с. 29], характеризуют «значимой для субъекта направленно-
стью на объект, в качестве которого выступают не только материальные ве-
щи, но и феномены культуры, духовные ценности, другие люди…» [1, с. 100]. 

Психологическая теория отношений берет свое начало в научной шко-
ле В.М. Бехтерева, в работах А.Ф. Лазурского, основателя психологического 
учения об отношении человека – экзопсихики, является одной из ведущих 
проблем научно-исследовательской деятельности В.Н. Мясищева. Перу уче-
ного принадлежат следующие трактовки: «целостная система индивидуаль-
ных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами 
объективной действительности» [3, с. 16]; «потенциал, проявляющийся соз-
нательной активной избирательностью переживаний и поступков человека, 
основанной на его индивидуальном, социальном опыте» [2, с. 34]; «потенци-
ал избирательной активности человека в связи с различными сторонами дей-
ствительности», «содержательно характеризующее деятельность человека и 
отличающееся тем большей активностью психологических процессов, чем 
более значим объект отношений для личности» [4, с. 351]. 

Проблемой «отношения» занимаются как отечественные, так и зару-
бежные ученые. Из английского языка в отечественную науку пришло слово 
«аттитюд», означающее не что иное, как «отношение» (англ. «attitude») 
(Г. Спенсер, Д. Дроба, Г. Аллпорт и др.). 

А.Ф. Лазурский, описывая отношение личности, утверждал, что «от-
ношение это может быть положительным, отрицательным или безразлич-
ным», уточняя, что «человек может «интересоваться» известной категорией 
явлений или благ, питать к ним «потребность». Развивая данную мысль, 
В.Н. Мясищев различает виды отношений, а точнее «стороны единого пред-
метного отношения» (когнитивная сторона отношений), эмоциями, самостоя-
тельными образованиями (интерес, оценка, убеждение) [4, с. 18–23]. 

Интерес представляет точка зрения Е.Н. Шиянова на данную проблему: 
исходя из определения К. Марксом человеческой сущности как «совокупно-
сти общественных отношений», он определяет потребности, установки, 
стремления, идеалы, интересы, склонности, убеждения как свойства лично-
сти, одновременно рассматривая их в качестве форм проявления отношения 
[8, с. 209]. 

Анализ научной литературы, позволяя представить отношение как связи 
личности с различными сторонами объективной действительности, отражаю-
щими потребности, чувства, интересы, убеждения, мотивы, обращает наше 
внимание на чрезвычайно широкий классификационный спектр категории. 
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В соответствии с различными классификациями отношения делятся на 
материальные и духовные, пространственные и временные, теоретические и 
практические, позитивные и негативные, объективные и субъективные. Отно-
шения проявляются в чувствах человека, его желаниях, интересах, потребно-
стях, целях и мотивах деятельности и отражают перечисленные психологиче-
ские явления, относящиеся к потребностно-мотивационной сфере личности. 

При всем разнообразии существующих подходов относительно струк-
туры «отношений» большинство авторов все же выделяет три основных ком-
понента: когнитивный (гностический или информационный), аффективный 
(эмоциональный), поведенческий (деятельностный, практический). 

Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн считал, что «при-
рода человеческого поступка определяется заключенным в нем отношением 
человека к человеку» [5, с. 24], что позволяет говорить о социальном аспекте 
данного феномена. 

Определяя социальные отношения как устойчивую систему взаимодей-
ствия между партнерами, имеющую самовозобновляющий характер 
(Л.Д. Столяренко), уточним, что под взаимодействием понимаются такие 
действия партнеров, которые направлены друг на друга с целью обмена от-
ветными реакциями. Причем количество субъектов отношений (два или ты-
сячи) неограничено. 

Подчеркнем также, что интересующие нас социальные аспекты «отно-
шения» предполагают изучение межличностной интеракции (interpersonal 
interaction) на микроуровне. 

Несомненно, социальные отношения могут быть выражены как в форме 
простого соприсутствия, обмена информацией, так и в активной (однона-
правленной либо асимметричной) форме совместной деятельности. 

Как было упомянуто ранее, отношения в целом могут быть как пози-
тивными, так и негативными. Социальные отношения, не являясь исключе-
нием, могут быть разного типа – от сотрудничества до соперничества. 

Важное педагогическое значение, в этой связи, приобретает проблема 
формирования позитивных социальных отношений путем создания соответ-
ствующих педагогических условий сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в вузе. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ГЕРМАНИИ 

 
И.В. Лебедева 

Астраханский государственный университет 
 

Термин «интеграция» имеет давнюю историю и относится к числу наи-
более используемых в самых разных контекстах, прежде всего экономиче-
ском. Исследования проблем интеграции беженцев и переселенцев особенно 
распространены в странах, где приток мигрантов не только является тради-
ционным, но и сами нации создавались за счет мигрантов (США, Канада), а 
также там, где наблюдается усиление динамики миграционных процессов в 
результате социальных, этнополитических конфликтов и экономических ка-
тастроф (Европа, африканские страны, Юго-Восточная Азия). 

Функциональное понимание интеграции одновременно и как процесса, 
и как результата характеризуется пятью основными составляющими: 

• степень, в которой индивидуум (в нашем случае мигрант) испытывает 
чувство принадлежности к новой социальной группе, коллективу (местному 
сообществу) на основании разделяемых норм, ценностей, убеждений и т.д. 
Чувство принадлежности может быть полным, «абсолютным», только если 
индивидуум решит отказаться от прежних норм, ценностей, убеждений ради 
новых; 

• степень, в которой местное сообщество готово принимать мигрантов 
новых членов, открытость к их интегрированию. Способность и готовность 
общества интегрировать в себя «пришлых» и «чужих» является показателем 
его цивилизованности, толерантности, демократичности, гуманности; 

• степень, в которой деятельность или функции мигрантов и прини-
мающего их сообщества дополняют друг друга, обогащают, приносят пользу 
в большей степени, чем они противоречат друг другу; 

• наличие социальных институтов, поддерживающих процесс интегра-
ции как с одной, так и с другой стороны (местные национально-культурные 
объединения, социальные службы, международные организации, пресса, вла-
сти и пр.), а также проверенных практикой механизмов интеграции; 

• выравнивание социально-экономических показателей уровня жизни 
вынужденных мигрантов и местных жителей [1, с. 15].  

Процесс интеграции может начаться только тогда, когда выполнены 
некоторые предварительные условия, например, мигрантам предоставлены 
равные права с местным населением. Далее должны быть удовлетворены 
первичные, базовые потребности человека в еде, крыше над головой, меди-
цинском обслуживании, работе, безопасности, тоже являющиеся, по сути, 
предпосылками интеграции и способствующие выводу значительной части 
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вынужденных переселенцев из шокового состояния, являющегося результа-
том пережитых трагедий. 

Интеграция, по своей сути, глубоко личностный процесс, она начина-
ется с мигранта и заканчивается им. В то же время это взаимный и многоас-
пектный процесс, в который вовлечены практические социальные работники, 
законодатели, представители общественных организаций, лидеры мигрантов, 
международные организации и власти разных уровней. 

Объективные трудности, переживаемые мигрантами усугубляются тем, 
что они не понимают, что из себя представляет процесс интеграции, посколь-
ку для них он начинается в большинстве случаев спонтанно, непланируемо и 
неуправляемо. Это непонимание не позволяет мигрантам удовлетворить одну 
из наиболее важных базовых потребностей человека – управление своим бу-
дущим, программирование себя на преодоление трудностей и достижение 
определенного результата, регулирование скорости протекания процесса и в 
конечном счете его успеха или неудачи. 

Если мигранты познают процесс интеграции на собственном, зачастую 
горьком опыте, то институты внешней социальной среды, включая государ-
ственные, общественные, неправительственные организации, которые не 
сталкивались с миграцией в своей прежней практике, знают о нем еще мень-
ше и не в состоянии эффективно помогать мигрантам, даже если и хотят это 
сделать. 

Среди принципов, сформулированных на Международной конференции 
по приему и интеграции перемешенных лиц, состоявшейся в апреле 2001 г. в 
Швеции, наиболее значимыми, на наш взгляд, являются: 

• интеграция представляет собой взаимный, динамичный, многогран-
ный и постоянный процесс. От переселенца интеграция требует готовности 
адаптироваться к образу жизни нового для него сообщества, в котором он 
оказывается, не утрачивая при этом своей культурной самобытности. От об-
щества, которое принимает переселенцев, и от сообществ, на которые оно 
подразделяется, интеграция требует гостеприимного и отзывчивого отноше-
ния к переселенцам, а от государственных учреждений – удовлетворения по-
требностей вновь прибывшей, отличной от коренного населения, социальной 
группы; 

• интеграция является совокупностью нескольких факторов. Она имеет 
непосредственное отношение к реальному участию в экономической, соци-
альной, культурной, гражданской и политической жизни региона расселения 
мигрантов, а также к условиям, его регулирующим, и к собственному вос-
приятию мигрантами местного сообщества; 

• непосредственное участие переселенцев, их роль являются ключевым 
элементом подготовки, осуществления и оценки как непосредственного рас-
селения мигрантов, так и программ их интеграции; 

• удовлетворение базисных потребностей переселенцев в уважении их 
человеческого достоинства и культурной самобытности, в безопасности, в 
социальных связях является более важным, чем удовлетворение их неотлож-
ных материальных потребностей; 

• оптимизация процесса интеграции посредством предоставления пере-
селенцам возможности использования их собственных ресурсов и навыков 
для организации взаимопомощи; 
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• удовлетворение ряда специфических потребностей переселенцев, 
сформулированных ими самими, значительно упрощает процесс адаптации 
мигрантов к новому месту жительства и оптимизирует их интеграцию в ме-
стное сообщество [2]. 

Социальные и психологические перемены, связанные с эмиграцией, 
обусловливают необходимость принятия каждым эмигрантом ответственно-
сти за свою судьбу, приводят к постепенному утверждению в сознании новой 
системы ценностных ориентаций. 

Актуальность проблемы интеграции российских немцев в Германии 
обусловлена уникальностью сложившейся ситуации, которая не имеет анало-
гов: российские немцы, возвращаясь на свою историческую родину в Герма-
нию и будучи немцами по происхождению, воспринимаются местным сооб-
ществом как русские эмигранты. 

Для многих эмигрантов или переселенцев, как их называют в Герма-
нии, самым серьезным испытанием становится психологическая адаптация. 
Слабое знание языка, безработица, жизнь на социальное пособие и общест-
венная изоляция заставляют людей постоянно испытывать «комплекс ино-
странца», который робеет перед полицией, соседями, школьными учителями, 
чиновниками. 

По мнению немецких исследователей, проблемы, связанные с социаль-
ной некомпетентностью, такие как недостаточная вера в себя, страх критики 
и неудачи, недостаточные социальные навыки, сопровождаются боязнью со-
циальных контактов [4, с. 58]. 

Проблемы переселенцев в Германии  создают трудности коренному на-
селению. Так, например, по данным газеты российских немцев «Rundschau», 
в конце марта 2006 г. Германию потряс крик о помощи учителей нескольких 
берлинских школ. Они написали открытое письмо, в котором заявили, что не 
могут дальше выполнять свои обязанности, так как в некоторых немецких 
школах учится уже более 80 процентов детей, родившихся не в Германии. 
И нередко они замыкаются в компании своих соотечественников, создавая 
своеобразные «гетто» и выходя из-под контроля взрослых. Немецкий язык, 
по мнению немецких учителей, остается для подростков-эмигрантов главным 
препятствием на пути интеграции в Германии [6]. 

Молодежь русскоязычных немцев-переселенцев в Германии имеет ряд 
специфических проблем. Анализ материалов, представленных на сайтах для 
российских немцев в Германии [7], где они обсуждают свои проблемы, по-
зволил выделить наиболее актуальные проблемы подростков из среды рос-
сийских немцев. К ним относятся: языковые, проблемы дальнейшего обуче-
ния, приобретения профессии, материальное благополучие семьи, проблемы 
свободного времени. Причиной языковых проблем подростков является сла-
бое знание немецкого языка родителями. Так, по данным исследования, про-
веденного Грайнером, лишь 45,2 % российских немцев, проживающих в Гер-
мании, преимущественно общаются на немецком языке в своей семье. Об-
щаются частично на немецком и на русском 45,9 % опрошенных российских 
немцев и  только 8,9 % разговаривают в семье только по-немецки [4, с. 52]. 

Проблема интеграции является основным положением политики не-
мецкого правительства в отношении переселенцев и имеет абсолютный при-
оритет. Ее цель состоит в том, чтобы дать возможность переселенцам быстро 
и прочно занять место в социальной, профессиональной и культурной жизни 
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немецкого общества. В понимании немецкого правительства интеграция име-
ет четыре аспекта: языковой, профессиональный, социальный и культурный. 
Уметь говорить и понимать по-немецки является важным условием для инте-
грации, поэтому правительство ФРГ предоставляет возможность всем рос-
сийским немцам улучшить свои знания языка на курсах. Успешная политика 
в отношении иностранцев предполагает наряду с получением хорошего зна-
ния языка также профессиональную интеграцию путем обучения и повыше-
ния квалификации, переподготовки, освоения профессии и улучшения поло-
жения дел в системе подготовки кадров, особенно касающегося иностранной 
молодежи и женщин. Федеральное Министерство труда и социального уст-
ройства оказывает посредством различных проектов поддержку профессио-
нальному обучению, а также созданию новых учебных мест и курсов для 
обеспечения лучших возможностей для интеграции. «Совместная жизнь ме-
жду различными группами населения может быть сформирована только об-
щими усилиями немцев и вновь прибывшими. В длительной перспективе не-
избежен – через преодоление всех имеющихся различий – приход разных 
групп населения к единению» [5]. Несмотря на значительный прогресс в том, 
что касается откровенности и терпимости, по мнению немецких социальных 
служб, еще имеется дефицит в социальной интеграции. 

В связи со сложившейся ситуацией следует особо подчеркнуть значи-
мость социальных программ для переселенцев  и программ по психологиче-
ской помощи на родном языке. Такие программы являются экономически 
выгодными для принимающей стороны, так как неадаптированный эмигрант 
создает проблемы принимающему обществу и себе самому. Например, из-за 
этнической напряженности, безработицы, депрессий, психических рас-
стройств, правонарушений со стороны эмигрантов возникают большие затра-
ты общества на работу медицинских клиник, полиции, судов, тюрем, госу-
дарственных служб, реабилитационных программ и т.д. Наиболее оптималь-
ным путем предотвращения проблем, связанных с адаптацией и интеграцией, 
является коррекция эмиграционных установок и ожиданий у потенциальных 
отъезжающих. Знакомство с результатами исследований об особенностях ин-
теграции и адаптации российских немцев в Германии поможет отъезжающим 
создать реальную картину интеграции в принимающее сообщество с ее про-
тиворечиями и закономерностями. Возможно, таким образом потенциальные 
переселенцы, реально посмотрев на ситуацию, изменят свою установку на 
выезд или понизят свой уровень ожиданий, приблизив его к реальной дейст-
вительности, что позволит в будущем избежать конфликтов и проблем. 
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Начиная с 60–70-х гг. XX столетия в мировом масштабе наметились 

процессы, характеризующие стремление народов сохранить свою самобыт-
ность, подчеркнуть уникальность бытовой культуры и психологического 
склада, всплеском у многих миллионов людей этнической идентичности, или 
осознания своей принадлежности к определенному этносу. В рамках этноп-
сихологии этническая идентичность понимается как составная часть соци-
альной идентичности личности, психологическая категория, которая отно-
сится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общ-
ности [4, с. 234]. На сегодняшний момент обозначенное явление наблюдается 
и признается актуальным в США. Как утверждает в своей статье профессор 
Д.Р. Маршалл, вопрос об этнической идентичности в США привлекал и про-
должает привлекать большое внимание исследователей, поскольку Америка – 
это страна и культура иммигрантов, пилигримов и религиозно преследуемых 
в Европе, насильно завезенных людей из африканских стран и т.д. [8, с. 13]. 
Для нее как для носителя культуры американец – это человек, у которого есть 
как общее объединяющее американское начало, так и отличный от других 
багаж персонального культурного наследия, причем акцент делается на их 
неразрывное двуединство. Многообразие – важнейшая часть американской 
традиции индивидуализма. Многообразие в единстве – это типично амери-
канская черта. Фраза «E pluribus unum», которая означает «из многих народов 
один народ», передает дополнительную роль идентичности этнических групп 
и базовые ценности американской культуры [8, с. 14–15]. 

С самого начала своего существования американское колониальное об-
щество было обречено на этническое, религиозное и расовое противостояние. 
Изменить подобное противостояние и сделать Америку такой, какой она явля-
ется сейчас, помогла атмосфера «выживания» в условиях Нового Света, чуж-
дых для всех иммигрантов, что со временем сильно сглаживало все эти отли-
чия и привело к толерантному сосуществованию различных этнических и ре-
лигиозных групп. Поэтому изначально в становившейся на ноги стране упор 
делался на ассимиляцию, что предполагало отказ от своих культурных корней, 
а в качестве идеала американца необходимо было перенять образ WASP, то 
есть White Anglo-Saxon Puritan, белого англо-саксонского пуританина. Однако 
политические, экономические и социальные явления середины XX в., а именно 
большой подъем движений за гражданские права (афро-американцев, женщин, 
представителей сексуальных меньшинств и т.д.), остро поставили вопрос, в 
первую очередь, об этнической идентичности и стремлении сохранить ее и 
свою индивидуальность в рамках большого социума.  
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Идея этнического многообразия американской нации и современные 
изменения, связанные с переходом от образа США в виде «melting pot» 
(«плавильного котла») к представлениям вроде «salad bowl, cultural mosaic, 
pie» из-за стремления представителей большого многообразия этнических 
групп проявить свою этническую идентичность и индивидуальность в целом, – 
все это находит отражение в концепте diversity, ключевом концепте амери-
канской лингвокультуры.  

К основным признакам, характерным для ситуации diversity, относятся 
следующие: 

1) наличие какого-либо сообщества или группы людей или предметов; 
2) смешение людей (или предметов) с разными признаками в рамках 

группы; 
3) совместная деятельность в рамках данной группы или сообщества, 

имеющего общие цели (если касается людей); 
4) наличие выбора и многообразных возможностей; 
5) качественное (внешнее) отличие людей или предметов друг от друга 

по каким-либо признакам; 
6) внутренние отличия людей (или предметов) по каким-либо признакам. 
Все эти признаки концепта diversity проявляются в языковом сознании 

американцев на различных уровнях общения и в различных сферах их жизни 
(повседневной, политической, экономической и т.д.). Причем отражение ис-
следуемого концепта в языковом сознании носителей американской культуры 
зачастую проявляется в форме иносказательного, эвфемистического и полит-
корректного (или просто корректного там, где вопрос не касается политики) 
словотворчества. Политическая корректность языка выражается в стремлении 
найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают 
чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права при-
вычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении ра-
совой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т.д. [5, с. 216]. Особое развитие политкорректность 
получила в 1980–1990-е гг. XX в. Появление подобного рода слов и выраже-
ний в языке неизбежно связано с двумя важными для данной страны факто-
рами: во-первых, с исторически сложившейся в стране ситуацией националь-
ного, культурного, этнического и других видов плюрализма и прописанными  
в главных законодательных документах США (Декларации о независимости, 
Конституции и Билле о правах) постулатах о равенстве и свободе; во-вторых, 
с другим ключевым концептом американской культуры, individualism, осо-
бую важность которого отмечают все исследователи американской культуры.  

Таким образом, в сознании и в языке американцев появились и продол-
жают появляться слова для обозначения групп людей, предметов, животных и 
многого другого, отличающихся внешне, по поведению или по какому-либо 
другому признаку от общей массы и потому, возможно, ощущающих на себе 
указанные отличия (хотя в отношении животных и предметов это иногда зву-
чит крайне абсурдно, но в этом и есть парадокс американского мировидения и 
менталитета), а также для того, чтобы избежать дискриминации, сгладить эти 
отличия и воспринимать всех индивидуумов как равных и свободных членов 
общества. Это в очередной раз доказывает, насколько тесно связаны два базо-
вых концепта и одновременно две высшие ценности американской лингво-
культуры: diversity и individualism. Ведь во главу угла здесь снова ставиться 
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мысль о великом многообразии индивидуумов, «культ индивидуума, уважение 
к потребностям и чувствам отдельно взятого человека» [5, с. 209]. 

В частности, среди всего многообразия придуманной американцами 
корректной лексики можно выделить несколько групп слов и выражений. В 
основе каждой из указанных ниже групп лежит тот или иной мотив, послу-
живший толчком для появления такого многообразия обозначений. Эти мо-
тивы могут носить, в частности, политический или социальный характер, как 
в примерах, указанных ниже. Конечно, каждый из этих мотивов можно уточ-
нять, и они не носят абсолютный характер.  

1. Слова и выражения, связанные с расовыми и национальными разли-
чиями, с различиями по цвету кожи: African-American, African-descended, 
Asian-American, European-American, Hispanic-American, people of colour, 
chalkboard, Native-American, oriental, Alaskan Native, Aleut и др.  

Очевидно, что данная группа слов относится к одной из наиболее мно-
гочисленных. При проведении эксперимента с носителями языка выявлено, 
что в ассоциативном ряду со словом  diversity на первом месте стоит ассоциа-
ция, связанная с расовыми и этническими различиями. Здесь у носителя язы-
ка большой арсенал языковых средств. Это и так называемые «дефисные» 
американцы (hyphenated Americans), и поиск вариантов для избежания пря-
мых слов-указателей на цвет кожи black и white (например, chalkboard вместо 
blackboard) и т.д.  

Кроме того, необходимо отметить, что объективация корректной лек-
сики может проходить различными  способами. В частности, у одной и той 
же этнической группы может быть несколько названий. Например, потомки 
иммигрантов из Латинской Америки могут называть себя Mexican-Americans, 
Latinos, Hispanics или Chicanos и таким образом демонстрировать свою этни-
ческую идентичность в социуме. Причем данные обозначения имеют различ-
ные значения и наделяются определенными коннотативными признаками в 
зависимости от ситуации.  

2. Обозначения людей, действий и течений, в той или иной степени свя-
занных с дискриминацией по различным признакам:  

а) слова и выражения, связанные с различиями по половому признаку, и 
слова, нивелирующие эти гендерные признаки: feminism, glass ceiling, waitron, 
actron (вместо waitress, actress или waiter, actor), ambigenic, epicene и др.; 

б) слова и выражения, связанные с принадлежностью к различным сек-
суальным меньшинствам: gender-bending, John, butch и др.; 

в) слова и выражения, связанные с разными религиозными практиками: 
don the turban, wee folk и др.; 

г) слова и выражения, связанные с дискриминацией людей, животных, 
предметов по разнообразным признакам: agism, classism, alphabetism, animal 
lookism, animality (как оппозиция humanity) и др.  

Вторая группа слов является самой большой по числу лексических 
единиц. Как уже отмечалось выше, это обусловлено социальными измене-
ниями в американском обществе и связано с расцветом в 1960–1980-е гг. так 
называемой коммунитарной идеологии. Коммунитарная идеология – это 
идеология, основное содержание которой состоит в доминировании коллек-
тивных, общих ценностей, а ее основными характеристиками являются кол-
лективизм, эгалитаризм и порядок. Это было время, когда  последовательно 
сменяли друг друга и вовлекали в сферу своего влияния все более широкие 
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слои населения нетрадиционные  социальные движения: контркультурное, 
коммунитарное, альтернативные и новые  социальные. Как отмечает в своей 
статье З.А. Грунт, лейтмотивом этих движений является тема взаимоотноше-
ний индивида и общины (community) [2, с. 55–56]. К примеру, в результате 
феминистического движения в американском варианте английского языка 
появились следующие средства, нивелирующие гендерные различия: а) заме-
на слов, относящихся к одному из полов, на слова с нейтральным значением 
(husband, wife, girlfriend, boyfriend → companion; woman, man → person, etc.); 
б) употребление обоих местоимений и особое написание s/he, his/her и т.д., 
когда речь идет относительно неопределенного лица; в) изменения в орфо-
графии: написание wimmin или womyn вместо woman для избежания суф-
фикса man. 

3. Слова и выражения, связанные с какими-либо нарушениями в фи-
зиологическом или умственном отношении: 

а) эвфемистические обозначения людей с необычной внешностью: 
(a person with an) alternative body image, larger-than-average citizen, alternative 
dentation и др.; 

б) эвфемистические обозначения людей с физическими и умственными 
отклонениями: acceptional child (как омофон слова exceptional), aurally incon-
venienced (challenged) и др.  

5) корректные слова и выражения, используемые преподавателями в 
адрес студентов и наоборот: additional preparation (вместо remedial), advanced 
readiness seminars, alternatively schooled и др.  

Кроме того, корректность в американской лингвокультуре связана с 
коммерческими мотивами, при которых необходимо учитывать пожелания и 
предпочтения большого разнообразия индивидуумов, отличающихся по вы-
шеуказанным признакам, выказывая им тем самым свое уважение и расширяя 
клиентуру. В данном контексте отметим, что одно из семантических значе-
ний концепта diversity имеет отношение к такому понятию в экономике, как 
«диверсификация» (diversification), которое означает распространение сферы 
деятельности фирмы на производство различных видов продукции или на 
различные рынки [3, с. 208].  

Таким образом, описанные выше явления в американской лингвокуль-
туре подчеркивают ценность и важность  diversity для ее носителей. Diversity 
в США нередко предполагает (полит)корректную объективацию, которая 
имеет свою собственную природу, формы выражения и мотивы и которая 
основывается на идеях индивидуализма как ключевой ценности данной куль-
туры.  
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Е.С. Манченко 

Астраханский государственный университет 
 

Экспрессивность – одна из выразительных особенностей прозвищных 
именований. В прозвищах огромную роль и значение играет эмоциональный 
фактор, который возможно подчеркнуть в их фонетической, морфологиче-
ской сущности, способной как своей структурой, так и планом выражения 
индуцировать широкий спектр самых разнообразных чувств: уважение, пре-
зрение, восхищение, негодование, раздражение, сочувствие и т.д.   

За содержащимися в структуре прозвищных именований эмоциональ-
но-экспрессивными компонентами значения «скрыты», как указывает 
В.Н. Телия, коннотации, имеющие своим содержанием отношение номинато-
ра к обозначаемой действительности – именуемому лицу [3, с. 174].  

Фономорфологические прозвища нацелены на передачу экспрессивно-
сти высказывания и отражение эмоционального значения. При произнесении 
таких прозвищ выявляется настрой говорящего. Такие прозвища играют роль 
как основных, так и вспомогательных средств для выражения авторского за-
мысла. В фономорфологических прозвищах явно участие ассоциативных свя-
зей как сцепления звуков, структуры и значения. 

К фономорфологическим мотивированным прозвищам следует относить 
фонетико-мотивированные и морфологически-мотивированные прозвища. 

Будучи речевым произведением, прозвище представляет собой звуко-
вую последовательность, из которой возникает особый подбор слов и фраз, 
наделенных определенным смыслом. Эффект восприятия прозвищ создается 
не одними звуками, а в единстве со значением. Фонетико-мотивированные 
прозвища являются ярким примером образного раскрытия экспрессивной на-
грузки. Как верно отмечает И.В. Арнольд, «звуки языка вне значения и кон-
текста фактами искусства не становятся» [1, с. 249]. 

Фонемный состав прозвищ целиком зависит от говорящего. Он являет-
ся и креативным автором, создавая экспрессивность высказывания  и эмо-
циональное воздействие посредством звуковой оболочки слова.  

В раскрытии сущности фонетико-мотивированных прозвищ важную 
роль играет фонетическая организация высказывания. Среди фонетических 
средств, наиболее характерных для фономорфологических прозвищ, – алли-
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терация, звукоподражание (как частный случай звукописи), звуковой симво-
лизм, парономасия. Наблюдаются также комбинаторные и позиционные мо-
дификации звуков – ассимиляция, диссимиляция, редукция, чередование. 

В английском языке представлены прозвища, образованные от полных 
личных имен, средних имен и фамилий, прочно вошедшие в систему имен и 
использующиеся в различных сферах общения. Среди основных звуковых 
изменений выделяется качественная редукция, частными явлениями которой 
являются синкопа, апокопа и аферезис. Так, в прозвище «Bess of Hardwick» 
(Elizabeth Talbot, countess of Shrewbury) наблюдаются позиционные измене-
ния, редукция – аферезис, т.е. выпадение звуков в начале слова, и дальнейшее 
преобразование звука [θ] в звук [s] для упрощения произнесения. В прозвище 
«Boardwalk Ike» (Bacharach, Isaac, U.S. congressman) личное имя Isaac под-
верглось сокращению посредством синкопы. Наиболее употребительным 
средством для образования английских прозвищ от фамилий является апоко-
па: прозвище «Old Put» является сокращением фамилии Israel Putnam (Ameri-
can revolutionary general), так же как и «Old Buck» (James Buchanan, 15th presi-
dent of the U.S.). Довольно часто такое явление имеет место среди личных и 
средних имен: «Blind Tom» (Bethune, Thomas Green), «Diamond Jim» (Brady, 
James Buchanan), «Tris» (Speaker Tristam, ballplayer), «Old Frank» (Cheatham, 
Benjamin Franklin). 

Процесс ассимиляции играет важную роль в стилистической оценке 
английских прозвищ, при которой происходит упрощение формы. Можно 
выделить вокалическую и консонантную ассимиляции. На основе ассимиля-
ции часто возникает явление диэрезы. Так, например, прозвища «Bory» (Pi-
erre Gustave Toutant Beauregard, American general), «Doog» (Derek Dougan No-
thern), «The Empress Maud» (Matilda, English princess, daughter of Henry I), 
«Pam» (Lord Palmerston, Henry John Temple). 

На диссимилятивной основе возникает часто и явление метатезы, то 
есть перестановки звуков или слогов в слове (например, прозвище «Wislon» 
(James Harold Wilson)).  

С особенностями слоговой структуры слова связано появление такого 
явления, как эпентеза, возникающее под влиянием определенных фонетиче-
ских и морфологических условий, в частности, звуковых ассоциаций, подра-
зумевающее появление дополнительного звука, отсутствующего в первона-
чальной форме – «David Berserkowitz» (David Falco Berkowitz), «the Prince of 
Whales» (George, Prince of Wales, later George IV), сочетающееся с эпитезой 
(появление звука в абсолютном конце слова) – «Goose» (Goslin, Leon Allen). 

Фонетические средства, как известно, повышают экспрессивность речи 
и ее эмоциональное и эстетическое воздействие. Именно они связаны со зву-
ковой материей речи через специфический выбор слов, расположение и по-
вторы.  

В фономорфологических прозвищах имеет место звукоподражание 
(ономатопея), условное воспроизведение звуков природы (например, криков 
птиц и других животных), рефлективных восклицаний людей, звуков, произ-
водимых предметами (omph girl), и т.п.; создание слов, звуковые оболочки 
которых в какой-то мере напоминают такие звуки (Buck-Buck (Bruce Willis 
(Walter Bruce Willison) заикался в детстве)).  

Среди повторов широко распространено явление аллитерации, являю-
щейся традиционной для английского языка. Аллитерация имеет большое 
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значение в образовании английских прозвищ, являясь средством дополни-
тельного эмоционального воздействия, своего рода музыкальным сопровож-
дением основной мысли высказывания. Ее можно  рассматривать как мощное 
средство выражения чувств и эмоций говорящего. Играя экспрессивную 
роль, аллитерируемые слова фиксируют внимание и выделяют важнейшие 
понятия (Bridge Builder Bland (Bland, Schuyler Ottis), The Father of Free Soldier 
Silver Dick (Bland Richard Parks), Soapy Sam (Samuel Wilberforce)). 

Вокалическая аллитерация (ассонанс) как созвучие гласных звуков не-
сет экспрессивно-эмоциональную нагрузку. Примером могут служить про-
звища «Black Jack» (General John Alexander Logan), «Mad Anne» (Bailey, Anne 
Hennis Trotter), «Silly Billy» (William IV). 

Рассматривая парономасию как близость звучания контекстуально свя-
занных слов, мы отмечаем, что такая созвучность создает дополнительные 
семантические связи между словами. Сходство звуков показывает общее в их 
значении. Парономасия p, a, d сообщает ироническое звучание в прозвище 
«Paddy Pantsdown» (Paddy Ashdown (born Jeremy Durham Ashdown) British 
politician, leader of the Liberal Democrats 1988–1999). Сочетание парономасии 
и аллитерации звука [p] создает фонетическую группировку, акцентирую-
щую внимание на скрытых фактах, ставших известными общественности. В 
прозвище «Splendid Splinter» (Ted (Theodore Samuel) Williams US baseball 
player) парономасия s, p, l, n и аллитерация [s] показывают статусную оценку 
деятельности (одобрение, благоприятное мнение).  

Наиболее продуктивным способом словообразования является морфо-
логический, который заключается в создании новых слов путем сочетания 
морфем по существующим правилам. Такой способ – действенное средство 
обогащения словарного состава языка. Для английских прозвищ характерны 
такие способы словообразования, как аффиксация, сложение и усечение. 

В фономорфологических прозвищах имеет место аффиксальное слово-
производство, способное передавать наряду с предметно-логическим значе-
нием и эмоциональные значения. Так, прозвище «Randy» принадлежит Steven 
Randall Jackson (один из братьев М. Джексона) и образовалось от среднего 
имени: Randall – Rand (апокопа) + -y (аффикс), так же как и отфамильные 
прозвища «Old Rosey» (William Starke Rosecrans), «Goldy» (Oliver Goldsmith). 

Морфологически мотивированные прозвища подчеркивают авторскую 
фантазию в различных вариантах выражения эмоционального отношения. 
Анализ большинства таких прозвищ показал, что преобладающими показате-
лями изменений являются редукция, геминация (удвоение), аффиксальное 
словопроизводство. Так, яркими примерами являются следующие прозвища: 
«Winnie» (Winston (Leonard Spencer) Churchill), «Hezza» (Michael (Ray Dibdin) 
Heseltine), отражающие популярность и симпатию. 

Экспрессивность прозвищ возникает на базе семантической или морфо-
логической производности. При рассмотрении экспрессивности, которая обу-
словлена морфологической производностью, необходимо рассматривать экс-
прессивность словообразовательных средств. Особенно продуктивно сложение 
как способ словообразования посредством объединения в одно словесное це-
лое нескольких основ: прозвище «the Duhawks» (the athletic teams of Columbia 
College of Dubuque), образованное от двух основ (название города «Dubuque» + 
прозвище штата «Hawkeye»), так же как прозвище «Jackrabbit» (Abbitt, Jim), 
является неизбежным для бегуна с именем и фамилией J. Abbitt. 
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Для словообразовательных прозвищ характерно присоединение аф-
фиксов -er, -ite, -eer, -ian/an, -ine, -ene («the Amen-er-s», «Silver-ine-s», «the 
Concord-ian-s», «the Troj-an», «Aitken-ite-s», «the Mountain-eer-s», «the Lead-
er-ene»). 

Удвоения или рифмованные комбинации имеют шутливо-
пренебрежительную окраску. По мнению И.В. Арнольд, экспрессивность та-
ких прозвищ базируется на некотором искажении привычной фонетической 
формы слов [1, с. 118]. Так, например, Duckie Wuckie (Medwick, M. Joseph), 
Handy Andy (Sommerville, Andrew), the Italian Stallion (Sylvester Stallone), Hunt 
the Shunt (James Hunt). 

Не менее интересную группу составляют прозвища-аббревиатуры. Так, 
например, можно различить аббревиации, образованные от инициалов имени 
(«К» (Kenneth Clarke), «Jackie O» (Jaqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis), 
«GBS» (George Bernard Show), от статуса («Old Q» (William Douglas, 3rd Earl 
of March and 4th Duke of Queensberry), «K of K» (акроним) (Herbert Kichener, 
1st Earl Kitchener of Khartoum)).  

В разговорном языке под влиянием аббревиации часто используется 
еще один способ словообразования – усечение производящей основы по аб-
бревиатурному способу от топонимов («Tex» от «Texas» (Carleton, James O.), 
«Old Tip» (General William Henry Harrison, 9th president of the US)), от назва-
ния учреждения («the Carles», «the Tech Hawks»), от национальной принад-
лежности («the Scots» (the athletic teams of Alma College)), в честь покровите-
лей, основателей школы, известных исторических личностей («Lord Jeffs» 
(the athletic teams of Amherst College)) и др. 

Среди прозвищ встречаются акронимы («GOM», «MOG» (William Ew-
art Gladstone), «yuppie» («yumpie») (молодой преуспевающий человек, обра-
зовано от выражения young, upwardly, mobile, professional man)). 

Определенные особенности прослеживаются в мотивированности сло-
говых и редупликационных аббревиатурных именований (Flo-Jo (Florence 
Griffith-Joyner) Jo-Jo (White Joyner)). Наличие в их составе звуковых ком-
плексов, тождественных таковым в их прототипах, позволяет воспринимать 
их как полносоставные имена. Выраженность же мотивированности иници-
альных аббревиатур заметно снижена: J-Lo (Jennifer Lopez), Jix (William 
Johnson-Hicks). Их участие в мотивированности проявляется лишь в виде от-
сылки-намека. Однако такая отсылка, частично включающая исходный ком-
понент в состав производного целого, необходима для опознания этого цело-
го. Без нее нам оставалась бы непонятной логика, в силу которой данные час-
тицы языкового материала сложились именно в такие фигуры [2, с. 159]. Для 
дешифровки последних нередко используется  контекст, преимущественно в 
форме повторной и более открытой номинации. 

Фонетические и морфологические средства, использующиеся при соз-
дании прозвищ, обладают явной экспрессией, которая способна на скрытое и 
специфическое значение и является мотивирующим звеном в раскрытии об-
разного представления английских прозвищ. 
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ «АНДЕГРАУНД»  
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 
Г.В. Рябичкина 

Астраханский государственный университет 
 

На протяжении многих веков развития стран и государственных куль-
тур мы можем наблюдать извечное противоречие между доступным, обще-
принятым и тем, что существует вопреки нормам и устоям общества, нахо-
дится вне политических и соционравственных эталонов, в том числе и в об-
ласти культуры. Одним из таких проявлений нового, кричаще-противоречи-
вого и не всем понятного, стал андеграунд – независимый культурный фено-
мен, нашедший отражение и проявление в искусстве, живописи, графике, ли-
тературе. 

Извечен спор о месте андеграунда в структуре культуры в целом. Явля-
ется ли андеграунд самостоятельным культурным пластом или он существует 
внутри культуры, являясь ее частью?  

Мы не можем согласиться с А.М. Байчоровым, Е.В. Балакиревым [2, 3], 
утверждающими, что андеграунд является субкультурой, отождествляя пере-
вод частей слова «андеграунд» (от английского «under» – «под») и «субкуль-
тура» («sub» – «под»). По утверждению Н.Г. Багдасарян, субкультуру можно 
определить как подсистему культуры, которая самоопределяется через куль-
турный код большей системы (через разные ступени исключения) и обладает 
набором признаков: знаковых (идеология, символика), поведенческих (нормы 
и модели поведения, ритуалы) и социальных (определенные социальные 
страты производят субкультуру) [1, с. 134].  

Таким образом, определение субкультуры включает в себя понятие 
культуры вообще, понятие взаимодействия культур на стыке времен, 
поколений или обществ и некоторую прослойку, позволяющую сделать 
плавный  переход от одного системного образования к другому [1, 4, 5, 6].  

Субкультура – это часть общей культуры нации, в отдельных аспектах 
отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах согласую-
щаяся и продолжающая культуру нации, которая получила название домини-
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рующей культуры. Субкультура отличается от доминирующей культуры язы-
ком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической, одеждой, обычая-
ми. Различия могут быть очень сильными, но субкультура не противостоит 
доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей доминирующей куль-
туры и добавляет к ним новые ценности, характерные только для нее. Суб-
культуры, в известной мере, автономны, закрыты и не претендуют на то, что-
бы заместить собою господствующую культуру. Их предназначение – дер-
жать социокультурные признаки в определенной изоляции от «иных» куль-
турных слоев и не превращаться в официоз [6].  

Андеграунд же не может являться отражением субкультуры по причине 
невозможности подстроиться под господствующую культуру и принять фор-
му универсальности, а является частью контркультуры, той части культуры, 
которая находится не только в противоречии с общепринятой культурой, но и 
в противопоставлении ей. Таким образом, андеграунд – скорее, антикультура 
(контркультура), развивающаяся параллельно, но независимо от культуры, но 
никак не под ней, не подчиняясь ее требованиям и законам. 

Понятие «контркультура» появилось в западной литературе в 1940-х гг., 
будучи связанным с течением ранних хиппи и битников. По мнению амери-
канского  социолога Теодора Роззака, который попытался объединить раз-
личные духовные влияния, направленные против господствующей культуры, 
в относительно целостный феномен – контркультуру, этим термином изна-
чально обозначили некую равнодействующую всех форм молодежного про-
теста, «вычленившуюся на рубеже 60–70-х годов в особый тип сознания и 
поведения, мироощущения и образа жизни» [5]. 

Hо достаточно быстро контркультура обрела более широкую интерпре-
тацию и рассматривалась не только как протест против власти, против истеб-
лишмента, против буржуазной культуры, а в качестве протеста против куль-
туры вообще, культуры отчужденной и поэтому противостоящей всяким про-
явлениям жизни. 

Более того, на наш взгляд, андеграунд всегда будет этим «контр», так 
как даже если мечта последователей андеграунда сбудется и мир станет 
именно таким, как желали они – такой мир будет уже не нужен и возникнут 
новые противоречия и новые мечты. Так, для представителей андеграунда 
60–70 гг. ХХ в. идеальным было бы общество без предрассудков, без ограни-
чений, а для современного поколения такой уклад жизни кажется закономер-
ным, поддерживаемым подавляющим большинством граждан и совсем неан-
деграундным. Есть мечта о новом желаемом мире и так будет всегда. 

Однако чтобы оперировать термином «андеграунд», необходимо опре-
делить сущность данной категории вообще.  

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на обилие литературы по про-
блеме исследования, представляющей структуру андеграунда, его характер-
ные черты и особенности, не существует однозначной дефиниции этой кате-
гории. В ходе работы нами была сделана попытка выявить основные состав-
ляющие целостной системы андеграунда. Проанализировав имеющиеся оп-
ределения данной категории, мы можем отметить, что в теоретических ис-
следованиях, касающихся данного явления, под андеграундом понимаются: 

• художественные направления в современном искусстве (Большой 
энциклопедический словарь, Толковый словарь иноязычных слов); 
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• направления в западноевропейском и русском искусстве, оппозици-
онные официальному искусству (словарь «Культура и культурология»); 

• подпольная культура, являющаяся составной частью контр-
культуры (Словарь изобразительного искусства); 

• экспериментальное, некоммерческое искусство, одна из форм эли-
тарного творчества (Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства); 

• неофициальное, социально независимое искусство (Толковый сло-
варь исторических терминов); 

• процесс, в механизме образования и развития которого наглядно 
проступают закономерности маргинального бытования культуры (Словарь 
исторических терминов); 

• форма стихийного процесса против общепринятой морали и ценно-
стей буржуазного общества (Современный электронный словарь ABBYY 
Lingvo 9.0)  

В литературном аспекте в определении андеграунда может быть добав-
лено следующее: 

• оппозиционные направления в искусстве, культуре, общая черта ли-
тературных произведений которого – нарушение принятых в данном общест-
ве идеологических запретов, игнорирование стилистических и языковых ог-
раничений, зачастую моральных норм (Словарь литературоведческих терми-
нов); 

• непризнанные, чаще всего оппозиционные официальному искусству 
и правительству направления в искусстве, культуре, молодежной моде (Крат-
кий словарь литературоведческих терминов); 

• произведения литературы и искусства, подчеркнуто расходившиеся 
с преобладавшими нравственно-этическими установками, чья общая черта – 
нарушение общепринятых на данный момент табу, отказ от тематических, 
лингвистических, стилистических ограничений в трактовке эротики, левора-
дикальных идей, а также так называемых «асоциальных» аспектов человече-
ского опыта (Литературная энциклопедия терминов и понятий). 

Спор о значении слова «андеграунд» происходит и в Интернет-
пространстве. Так, посетители форума socialism.ru трактуют андеграунд как 
«некоммерческую культурную сферу».  

Проблемам изучения андеграунда посвящена целая интернет-
конференция relcom.culture.underground. Так, в рассуждениях о сущности ан-
деграунда можно выделить следующее определение андеграунда: «Что такое 
андеграунд? Четкого и ясного определения этому явлению нет и не может 
быть, поскольку любое определение подразумевает наложение ограничений. 
Проявления андеграунда – необычайно разнообразны: некоторые из данных 
проявлений не поддаются какому-либо описанию и «разумному» объясне-
нию… Но все они имеют важнейшую и объединяющую их особенность – 
нон-конформизм. Можно попробовать описать андеграунд как беспрерывный 
эксперимент над собой, своим сознанием и одновременно эксперимент над 
окружающим миром»*.  

Таким образом, проанализировав имеющиеся определения, мы можем 
сделать вывод, что основными чертами андеграунда как культурного явления 
                                                           
* http://www.socialism.ru 
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являются: разрыв с господствующей идеологией; отказ от общепринятых 
норм и ценностей, социальных и художественных традиций; эпатаж публики; 
бунтарство; отказ от тематических, лингвистических и стилистических огра-
ничений в трактовке социальных аспектов жизни; некоммерческая направ-
ленность.  

Признаками же произведений андеграунда будут: натурализация – от-
каз от ограничений в трактовке эротики; узкая тематическая направленность 
(противопоставление термину «мейнстрим», отказ от преобладающих нрав-
ственно-этических установок потенциальных потребителей); нонконформизм 
(противоречие общим мнениям, нормам и правилам); экспериментальность 
(попытка сделать, предпринять что-то новое, неограниченное никакими рам-
ками); субъективизм (отрицательное или негативное отношение к общепри-
нятым объективным традициям и законам развития); критицизм (резкая от-
рицательная оценка, осуждение асоциальных аспектов человеческого опыта и 
леворадикальных идей); неформальность (неофициальность, нелегальнность, 
неутвержденность, неодобрение или преследование официальными властя-
ми); либерализация (отказ от тематических, лингвистических, стилистиче-
ских ограничений, свободомыслие). 

Обобщая вышеизложенное, мы придерживаемся следующего опреде-
ления андеграунда, выведенного с учетом имеющихся определений и выяв-
ленных в них основных структурных составляющих изучаемой категории: 
андеграунд – своеобразный культурный феномен, контркультура, развиваю-
щаяся параллельно господствующей идеологии (как политической, так и 
культурной); противоречащая общепринятым нормам и правилам литератур-
ного изложения, употребления лексики, стилистических канонов; характери-
зующаяся своими собственными идеалами, стереотипами, моралью, мировоз-
зрением, нашедшими отражение в музыке, искусстве, литературе и других 
областях культуры; своеобразный эпатаж в различных областях обществен-
но-политической и культурной жизни. 

Безусловно, к андеграунду как к отдельному литературному течению 
относятся субъективно и порой негативно. Это обусловливается многими 
причинами, в первую очередь – низкой лексикой, которой автор пользуется 
для создания своего  произведения, абсолютно не соответствующей традици-
онным общепринятым нормам классической литературы. 

Мы не можем сказать, хорошо ли это или плохо – принимать подобную 
культуру, ведь она изначально считалась запретной. На наш взгляд, обсуждая 
категорию андеграунда в культуре, возможно выделить ее положительные и 
отрицательные стороны. Так, положительными сторонами изучаемой катего-
рии, на наш взгляд, могут быть названы: свобода творчества и самовыраже-
ния, не ограниченная никакими рамками; индивидуализация личности; сво-
бода критики; приближение литературного текста к реалиям бытовой речи, 
обусловленное независимостью авторского мышления от стандартизованных 
канонических норм; удовлетворение читательских потребностей в подобного 
рода литературе – любая литература стала доступной для читателя. 

Однако, несмотря на это, нельзя не отметить и отрицательные стороны 
данной категории: резкое снижение культуры речи, увеличение числа слов-
паразитов; снижение уровня литературы, которое влечет за собой снижение 
культурного и духовного развития; деградация личности, служащая причи-
ной духовного и морального разрушения. 
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Но, даже перечислив достоинства и недостатки данного феномена, 
трудно говорить о его значимости в обществе: с одной стороны, андеграунд 
дает возможность проявлению творчества, с другой стороны – обладает узкой 
тематикой и, безусловно, не может приобрести крупные масштабы распро-
странения. 

Андеграунд нельзя соотнести только с одним, определенным пластом 
культуры; он находится в непрерывной взаимосвязи с остальными ее компо-
нентами, поэтому целесообразно говорить об андеграунде в музыке, искусст-
ве, графике, литературе. Именно андеграунд как литературный феномен во 
всем своем многообразии и самобытности проявления заинтересовал нас, а 
специфика его развития в контексте взаимовлияния культур стала предметом 
пристального изучения.    
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ПРОБЛЕМА ВЫРАЖЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ 

 
А.А. Салхенова 

Астраханский государственный университет 
 
Проблема определенности/неопределенности в грамматике имеет 

различные аспекты: определенность/неопределенность субъекта в обобщенно-
личных, безличных, неопределенно-личных предложениях; временная 
определенность на предикативном уровне; фиксированность (определенность, 
конкретность) действия во временном плане. Наше исследование посвящено 
проблеме выражения определенной темпоральности различными языковыми и 
неязыковыми средствами (ситуация) и построения иерархической структуры 
поля темпоральности. Теория функционально-семантических полей, 
разработанная отечественными учеными в 1960–1980 гг. (В.Г. Адмони, 
А.В. Бондарко), позволила объединить временные значения всех языковых 
уровней (морфологические, синтаксические, лексические и их комбинации) в 
семантическое поле темпоральности, представляющей понятие языкового 
времени в широком смысле.  
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Прежде чем приступить к рассмотрению поставленной проблемы, нуж-
но уточнить семантическое различие между временной определенно-
стью/неопределенностью и определенной/неопределенной темпоральностью. 
Временная определенность/неопределенность отражает объективно-
модальные значения предложения в плане реальности/ирреальности, то есть 
данная проблема связана с выражением определенности/неопределенности 
действия в индикативных, сослагательных и условных предложениях и явля-
ется компонентом предикативности.   

Семантика определенной/неопределенной темпоральности характери-
зуется вопросом «когда?» в оппозиции определенной/неопределенной точеч-
ности действия во временном плане, пересекаясь с полем временной локали-
зованности. Тип временной локализованности, фиксированной или нефикси-
рованной, зависит от значения определенной темпоральности. Если локали-
зованность действия во времени сопровождается  обозначением точного вре-
мени, то имеет место говорить о темпоральной определенности. Для конста-
тации значения локализованности достаточно, чтобы в высказывании выра-
жалось конкретное действие, реализующee на определенном отрезке време-
ни; период или момент времени, к которому «привязано» действие, может 
только подразумеваться. Для констатации определенной темпоральности не-
обходима также временная фиксированность действия, выраженная экспли-
цитно или имплицитно.  

Основываясь на общих признаках темпоральных отношений (экспли-
цитность/имплицитность представления, категориальный тип выражения, пря-
мой/переносный тип представления действия во времени), в функционально-
семантическом поле (ФСП) определенной темпоральности мы выделяем центр 
поля, выраженный морфологически – глаголом, и периферию – слова и слово-
сочетания, лексически (непосредственно или опосредованно) выражающие 
значения временного признака определенности/неопределенности, а также 
грамматические средства, способные выражать в той или иной степени данный 
семантический признак. Комбинируясь друг с другом в предложении и сово-
купно выражая значение определенности/неопределенности, составляющие 
ФСП образуют «длинный семантический компонент» [3].  

Основным средством уточнения фиксированности момента являются 
временные определители (обстоятельства времени), различающиеся по се-
мантическому признаку времени на обстоятельства «временного порядка» 
(на следующий день, несколько месяцев спустя, затем, потом) и дейктические 
обстоятельства-конкретизаторы (два месяца тому назад, когда-нибудь, завтра, 
вчера, прошлым летом и т.п.). Хотя нужно отметить в ряде случаев совпаде-
ние обеих функций в одном обстоятельстве (через пять минут, через час) [1]. 
В рамках нашего исследования принципиального значения не имеет тип об-
стоятельств; значение определенной/неопределенной темпоральности может 
охватывать все типы, затрагивающие фиксированность действия на оси вре-
мени. Данные лексические показатели темпоральности представляют собой 
особую обстоятельственную систему темпоральных спецификаторов [4]. 

Значение определенной/неопределенной темпоральности наиболее чет-
ко представлено, на наш взгляд, в газетно-публицистическом стиле. Газета, 
представляя смешение стилей (публицистического, разговорного, литератур-
ного, научного, сленга), позволяет выразить значение определен-
ной/неопределенной темпоральности широким спектром средств, языковых и 
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неязыковых (например, для статьи ситуация, указанная на фотографии, мо-
жет играть основную роль при выражении определенного временного плана). 

Выбор средств может меняться от жанра газетно-публицистического 
стиля, что обусловлено характером информации (степени констатации и кон-
кретизации), от типа композиционно-речевой формы (повествование, описа-
ние, рассуждение, сообщение). В современной газете различают информаци-
онные (заметку, репортаж, информационное сообщение) и  аналитические 
жанры (комментарий, передовица). 

Проанализировав французские газеты за 2002–2004 гг. («Le Monde», 
«Le Figaro»), мы пришли к следующим выводам. 

1. В информационных жанрах, отражающих, как правило, реальные 
факты или события с детальной точностью, синтаксическое построение ха-
рактеризуется двумя тенденциями: с одной стороны, стремлением отразить 
все информационно значимые элементы факта-события, в том числе и вре-
менного фактора, с другой – достичь этого немногочисленными языковыми 
средствами. К таким средствам относятся точные календарные даты, много-
компонентные номинативные словосочетания, причастные и деепричастные 
конструкции, обстоятельственные обороты.   

2. Аналитические жанры характеризуются размытостью временных 
данных с преобладанием стилистических приемов, выражающих не столько 
значение темпоральности, сколько отношение автора к событию. 

Ex.: Après une très courte lune de miel avec l’administration civile (en fait 
militaire) israelienne en charge des territories occupes, …les relations se tendent 
tres vite entre les Israeliens et la nouvelle formation inspirée par le movement des 
Frères musulmans (Le Monde, 2003, 12 juin). 

Итак, периферия функционально-семантического поля темпоральности 
представлена следующими средствами. 

1. Предложно-именные сочетания, состоящие из пространственно-
временных и временных предлогов (après, avant, tandis que, depuis, des, lors, 
lorsque и т.д.) и существительных, имеющих значение времени. (moment, 
minute, année, mois, jour, siècle и т.д.). Особое место в структуре данного уча-
стка темпоральности занимают предложно-именные сочетания, обозначаю-
щие события, мыслящиеся во времени (например, rendez-vous, retour, arrivée, 
soirée и их эквиваленты в русском языке) (Н.М. Лисица). Последние в выска-
зываниях выражают косвенную номинацию времени. Ввиду аналитизма 
французского языка, грамматической функции артикля оформления именной 
группы, артикль может влиять на выражение существительным (обстоятель-
ством времени) определенной/неопределенной темпоральности при некото-
рых внеязыковых условиях. Напомним, что при существительных, обозна-
чающих дни недели, le указывает на регулярную связь между действием и 
соответствующим временем; un – на случайный характер связи (эквивален-
том могут быть наречия «как-нибудь», «как-то», «однажды», «в один из»), 
нулевой артикль соотносит действие с днем текущей недели. Значение опре-
деленной точечности действия в предложении, прежде всего, передается в 
датах. С общей тенденцией к опущению артикля, обусловленной языковой 
экономией, в прессе часто в датах не ставится  определенный артикль, тем 
самым проявляется высшая степень его абстракции: fin novembre, mardi 3 
juin, mercredi matin. Но если автор хочет подчеркнуть важность даты для ка-
кого-либо события, употребляется именно определенный артикль. 
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Ex.: Le jeudi 12 juin, au stade Vélodrome les quatre organizations vont tenir 
un méeting (Le Monde, jeudi, 5 juin, 2003). 

Определенный артикль, употребленный с существительными, указы-
вающими на время, часть суток и т.п., относящимися к группе существитель-
ных «сильной идентификации», может иметь уточняющий временной отте-
нок, исходя из контекста. 

Ex.: Il avait auparavant connu, dans le salon littéraire de son père à Saint-
Pétersbourg, les plus grands écrivains russes de l’époque (Le Monde, 2003, 12 
juin).  

Предложения, содержащие неопределенное местоимение quelques или 
артикль des, могут выражать значение неопределенной длительности. Но 
quelques имеет только количественное значение, тогда как артикль des вносит 
стилистический оттенок. 

Ex.: C’est l’histoire d’un type qui … s’est gavé des années durant de 
confiseries…  

Il accuse la compagnie américaine Masterfoods de l’intoxiquer depuis des 
années. 

Il y a des siècles que cette mosaïque humaine se fèle, se casse, se 
ressoude…Des siècles que la diction locale affirme que… 

2. Наречия (bientôt, maintenant, demain, plus tard и т.д.). 
Ex.: Désormais innocent à jamais (Le Monde, 2002, 25 avril).  
3. Синтаксические конструкции:  
    а) придаточные предложения времени; 
    б) причастные конструкции, выраженные страдательным залогом, 

деепричастия, инфинитивные конструкции, трансформируемые в придаточ-
ные предложения времени.  

Установление таксисных отношений между действиями помогает в ря-
де случаев уточнить, «повысить» степень определенности темпорального 
плана. 

Ex.: Après avoir vanté «la réforme pour ceux qui aiment la France», il tint à 
denoncer tous… (Le Monde, 2003, 12 juin). 

Au patriarcat arménien du Jérusalem, occupé à la commémoration des 
massacres de 1915, on disait «ne pas savoir» où se trouvaient les moines (Le 
Monde, 2002, 25 avril). 

4. В дальнюю периферию определенной/неопределенной темпорально-
сти можно включить разнообразные стилистические конструкции: aux termes 
de six mois, depuis le milieu des années 1990 en milieu d’après-midi, en plein jour, 
au fil des semaines, à l’heure de son âge d’or и т.д. 

5. Отдельно стоит отметить употребление таких стилистических прие-
мов, как обособление или парцелляция для темпоральных спецификаторов, 
выражающих высшую cтепень значения определенной/неопределенной тем-
поральности. 

Ex.: C’était le 11 avril. Ils nous ont d’abord donné une heure pour faire nos 
bagages. Puis une journée (Le Monde, 2003, 12 juin). 

Le scepticisme n’a pas disparu, mardi 10 juin, quand le prétendant au trone, 
le chérif Ali Ben Hussein, 46 ans, a foulé le sol de son pays après quarante-cinq ans 
d’exil… (Le Monde, 2003, 12 juin). 

Таким образом, поле определенной/неопределенной темпоральности во 
французском газетно-публицистическом стиле представляет многоуровневую 
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структуру, включающую разнообразные средства – языковые и неязыковые. 
Грамматические формы времени (глагол и его производные) выражают 
обобщенное временное значение, лексические формы относятся к темпораль-
ным конкретизаторам. Основным средством уточнения фиксированности 
момента или периода действия являются временные определители (обстоя-
тельства времени), выраженные точными датами, наречиями и предложно-
именными конструкциями. В грамматическом плане функции артикля, грам-
матические и контекстуальные, во французском языке позволяют расширить 
периферию рассматриваемого поля. 
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Психолингвистика рассматривает текст как способ отражения действи-
тельности в речевом сознании автора с помощью элементов системы языка. 
Кроме того, для психолингвистики интересно «поведение» текста в процессе 
общения, оценки его реципиентами. 

Поскольку текстовая деятельность является коммуникативной, она 
предусматривает наличие некоего субъекта коммуникации, привносящего 
свое личностное отношение к ситуации, описываемой текстом. Личность ав-
тора, его эмоциональное отношение к миру, его мироощущение вычленимо 
из текста. 

Мы придерживаемся идеи об обусловленности строения текста струк-
турами авторского сознания, а также гипотезы Геннекена-Рубакина относи-
тельно связи психологии читателя и книги [2]. Согласно этой гипотезе, чита-
тель наиболее адекватно интерпретирует те тексты, которые соответствуют 
имеющимся у него и понятным ему психическим состояниям и мироощуще-
нию в целом. Взаимоотношения элементов текста с отображаемой затексто-
вой ситуацией, композиция текста, шаблонность образов персонажей позво-
ляет построить модель отражения мира, которая закладывается автором в 
текст. 

Исследуя текст как речевое воплощение личностных смыслов, мы  рас-
сматриваем его в свете теории эмоционально-смысловой доминанты, разрабо-
танной В.П. Беляниным [1]. Эмоционально-смысловая доминанта есть система 
когнитивных и эмотивных представлений автора о мире, которая определяет 
речевую системность и образные средства текстов. Она выступает как набор 
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эталонов, характерных для определенного типа личности и служащих психоло-
гической основой вербализации и метафоризации картины мира в тексте.   

Применение теории эмоционально-смысловой доминанты позволяет 
выделить во всей массе художественной литературы несколько типов, каж-
дый из которых обладает своей языковой, семантической и структурной сис-
темой: «светлые», «печальные», «темные», «красивые», «веселые». Каждому 
из этих типов присущи своеобразные сюжетные модели, характерные осо-
бенности стиля и тезауруса, особый набор семантических компонентов. 

Обращение к психиатрической литературе показывает, что психиче-
ской основой эмоционально-смысловой доминанты «красивых» текстов явля-
ется демонстративность (истероидность), которая базируется на таком пси-
хопатологическом отклонении личности, как истерия. Она проявляется рас-
считанным на внешний эффект поведением и особыми – истерическими – 
реакциями, которые обусловлены ситуативно.  

Истерическая форма поведения, характеризуясь театральностью, наро-
читостью, полна стремления представлять совершенные личностью действия 
в выгодном свете, приписывая себе несвойственные достоинства и положи-
тельные качества или просто придумывая эффектные события, где рассказ-
чик играет главную, зачастую героическую роль. 

Истероидная личность описывает свою жизнь как полную унижений, 
измен партнера по браку, склок с соседями, притеснений и неудач. Желание 
представить свою жизнь как унизительную связано с когнитивной установ-
кой истероидной личности. Она двупланова: с одной стороны: «Я хочу быть в 
центре внимания»; с другой стороны: «меня презирают» [1]. 

Практически все описанные особенности поведения истероидной лич-
ности проявляются в «красивых» литературных текстах. Это тексты, описы-
вающие преимущественно внешнее выражение эмоциональных переживаний 
человека. Их сюжетную основу составляет описание переживаний и страда-
ний персонажей, оказавшихся в необычных обстоятельствах. В этих текстах 
речь идет преимущественно о страданиях и унижениях, о частой смене на-
строения. В них много красочных описаний необычных и нередко драмати-
ческих событий, быстро сменяющих друг друга. В художественной литерату-
ре жанровая область «красивых» текстов – в первую очередь, дамские рома-
ны. Рассмотрим наиболее релевантные составляющие «красивого» текста, 
встречающиеся в разных жанрах литературы, но в женском романе – почти 
обязательно. 

Главным героем в «красивых» текстах обычно бывает женщина, кото-
рая оказывается во всевозможных трагических ситуациях. Характерно, что 
названия текстов также достаточно часто содержат имена – «Дженни Гер-
хард», «Сестра Керри» у Т. Драйзера; «Приключения Тома Сойера» М. Тве-
на; «Габриэль Конрой» у Ф. Брет-Гарт; «Лелия» Ж. Санд.  

Важной составляющей миропонимания героини является ее сословная 
принадлежность. Тут возможны два варианта. Первый – героиня принадле-
жит к классу «униженных и оскорбленных»: живет в провинции, в грязном 
районе города, работает прислугой или по найму. Но в душе она полна бла-
городства и самоуважения. В большинстве случаев в дальнейшем оказывает-
ся, что героиня или герой на самом деле происходят из благородного рода и 
принадлежат по праву рождения к аристократическому семейству. В конце 
романа это право бесспорно за героиней признается, и она занимает подо-
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бающее ей место на верхушке социальной лестницы. Второй вариант – ге-
роиня родилась в знатной семье и ее окружает роскошь, а она, в свою оче-
редь, может воспылать страстью к представителю не столь именитой семьи. 
Происхождение героини часто окутано тайной. Она не знает, кто ее родители, 
или впоследствии оказывается, что ее настоящие родители – другие лица. Ес-
ли перед нами не дамский роман, а, например, фэнтези, то героиня может 
оказаться потомком какого-нибудь другого, волшебного народа, во всем пре-
восходящего людей – эльфов, волшебников и т.п. 

Как правило, мысли о том, что она принадлежит к «низшему» общест-
ву, терзают героиню, чувствующую свое иное предназначение. Нередко ей 
приходится столкнуться с пренебрежительным обращением людей, не знаю-
щих ее истинного происхождения, высокомерных аристократов. Именно по-
этому героиня «красивого» текста нередко оказывается графиней, княгиней 
или принцессой, что вознаграждает ее за пережитые унижения. Вообще, тема 
унижений является ключевой в картине мира, которую реализуют «краси-
вые» тексты, и ниже мы остановимся на этом подробнее. 

Действие «красивых» романов разворачивается в замках или поместь-
ях. Отнесенность событий к старине также выполняет функцию романтиза-
ции переживаний (как в многочисленных романах Б. Картланд).  

Герои «красивого» текста ведут себя очень импульсивно, спонтанно, 
эмоционально. Их чувствам присуща быстрая переменчивость. Быстрая сме-
на эмоций мотивируется как происходящими вокруг событиями, так и «чисто 
внутренним» состоянием персонажа: «His features… might, in their ordinary 
state, be said to slumber after the storm of passion had passed away; but the pro-
jection of the veins of the forehead, the readiness with which the upper lip and its 
thick black moustaches quivered upon the slightest emotion, plainly intimated that 
the tempest might be again easily awakened» [5, с. 10].  

В целом их чувства и эмоции группируются вокруг нескольких смы-
слов: беспокойство (ужас, тревога, волнение, озабоченность, беспокойство, 
замешательство, рассеянность, недоумение, растерянность, задумчивость, 
колебаться). Этому противостоит спокойствие, которого гораздо меньше и 
которое очень показное. Очень близко к нему изумление (удивление, интерес, 
подозрение, любопытство, озадаченный, поражать). Отдельно стоит обида 
(досада, обида, стыд, стыдно, позорный). 

Огромное внимание в «красивых» текстах уделяется внешности, и в ча-
стности, частям тела человека. Большое значение имеет пластика персонажа, 
его телодвижения, жесты, мимика. Внешность имеет для автора и даже для 
персонажей «красивого» текста первостепенную важность. Недаром в из-
вестной сказке Оскара Уайлда «Звездный мальчик» герой наказан за свою 
жестокость тем, что превратился из красавца в урода – хуже наказания для 
этих персонажей действительно не придумаешь. Ради сохранения красоты 
другой герой Уайлда, Дориан Грей, погубил свою душу. В романе Уилки 
Коллинза «Бедная мисс Финч» слепая девушка перенесла операцию, вернув-
шую ей зрение. Беда в том, что ее возлюбленный некрасив, у него  голубой 
цвет кожи из-за лекарств. Чтобы не разочаровать девушку, его брат, облада-
тель красивой внешности, начинает играть его роль. Правда, этот брат ока-
зался негодяем. И в финале героиня предпочла вновь ослепнуть, чтобы не 
смотреть на уродство любимого мужа. 
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В новелле «Мать Сигэмото» Танидзаки Дзюнъитиро главный герой, 
страстно любящий бросившую его в детстве мать, все время оттягивает свида-
ние с нею, и одна из причин этого – опасение, что мать утратила былую красо-
ту: «…Сигэмото, который за прошедшие сорок лет нечто зыбкое, призрачное, 
основанное лишь на смутных воспоминаниях, превратил в идеальный образ и 
хранил его в тайне от всех в глубине души, – этот Сигэмото, вероятно, стра-
стно желал, чтобы образ матери остался в нем таким, каким он запечатлел 
его в детстве… Мать, какой ее запомнил Сигэмото, была знатной дамой, 
красавицей, двадцати с небольшим лет, длинноволосой, с округлыми щеками, а 
сегодня она – монахиня, ведущая затворническую жизнь в жалкой хижине в 
Нисисакамото, старуха, которой уже перевалило за шестьдесят. Когда он 
думал об этом, уж не колебался ли он, опасаясь, что ему вдруг явится реаль-
ность во всей своей неприглядности?» [4, с. 120–121]. 

Спонтанность, порывистость и противоречивость чувств героини, 
словно, требуют и обсуждения, и осуждения со стороны окружающих. Само 
сознание героини, словно, наполнено другими людьми, что проявляется, в 
частности, в постоянной имитации, передразнивании, пересказе речи других 
лиц. Повествование в «красивых» текстах при этом ведется от лица героини в 
форме воспоминания о произошедших с ней событиях. В кинофильмах этого 
типа герой (героиня) комментирует происходящее с ним (ней) в сторону, как 
это бывает иногда на театральной сцене. Такое комментирование создает эф-
фект театральности и эффект присутствия наблюдающей публики. 

«Красивые тексты» изобилуют диалогами. Особенно ярко это проявля-
ется в «мыльных операх», где огромное количество серий заполняется не 
только и не столько событиями, сколько бесконечными разговорами персо-
нажей о них. Героиня обсуждает свои сердечные дела буквально со всеми 
действующими лицами, и так час за часом. Эта же несамодостаточность при-
водит и к тому, что у героини «красивых» текстов есть сестры, братья, кузи-
ны, дяди, тети, бабушки, дальние родственники, подруги и, конечно, недоб-
рожелатели. Героиня часто испытывает унижения, страдания. По ходу разви-
тия сюжета ее оскорбляют, издеваются над ней. И она, естественно, чувству-
ет себя несчастной, страдающей, гонимой. Манерности поведения героини 
сопутствует провокационность ее сексуального поведения. Быстрая перемена 
настроения не позволяет ей, однако, оставаться последовательной, а лишь 
превращает в ее сознании истолкование адекватной (для мужчины) реакции в 
домогательство и преследования. Характерно, что герои как бы возвращают 
другим то презрение, которое они получают.   

В «красивых» текстах высока частотность слов с обозначением цвета 
предмета, а также сем типа «сияние», «блеск»: «Старые гостиницы с ошту-
катуренными стенами, когда-то второсортные прибежища престарелых, 
теперь обрели новую жизнь, окрасились в модные пастельные цвета и сия-
ют элегантными неоновыми вывесками. В ресторанах под открытым небом 
на столах с белыми скатертями мерцают свечи. На далеком горизонте ог-
ромные белые облака под безграничным звездным небом похожи на взды-
мающиеся горы. При виде лениво, но неустанно изменяющегося южного не-
ба, залитого лазурным светом, у меня всегда перехватывает дух. 

В тихих, безупречно ухоженных садах Корал-Гейблз бесчисленные фо-
нари озаряют ярким светом красивые просторные виллы, крытые красной 
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черепицей, мерцающие и переливающиеся бирюзой бассейны. В величествен-
ных темных комнатах «Билтмора» бродят призраки» [4, с. 11]. 

В целом же во всем тексте видение мира цветное (веселая, нарядная 
толпа; веселые, многоцветно раскрашенные домики). Именно это – яркость, 
не тусклость предметов – является отличительной чертой колористики 
«красивых» текстов. 

Стиль «красивых» текстов приподнятый, изысканный и нарочито 
красивый; он словно копирует устную возбужденную речь истерички, 
полную инверсии. Говоря о синтаксисе любовных романов, следует отметить 
следующее. Специфичен синтаксис фразы, он как бы отражает быструю 
смену эмоций. В одном сверхфразовом единстве или даже в одной фразе 
может быть описание совершенно разных чувств.  
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СТРУКТУРА РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ «СОВЕТ»  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
А.А. Соловьева 

Астраханский государственный университет 
 

Совет является директивным речевым действием, направленным на то, 
чтобы убедить адресата в целесообразности совершения определенного дей-
ствия, то есть «наставление, указание, как поступить» [1]. Структура речево-
го действия «совет» состоит из трех элементов: 1) просьба адресата о совете; 
2)собственно совет; 3) реакция адресата на совет автора. 

Просьба адресата о совете является составляющей данного речевого 
действия, если адресат испытывает трудности и у него возникает необходи-
мость в совете автора, например: 

What are the best two or three pieces of advice you have for new teachers to 
help them to get off to a successful start – and hand in there? (John Norton). Rick 
Selby had several suggestions: 

1) Start the year off strict! “The don’t smile until Thanksgiving” motto is a 
little extreme, but definitely, make sure you do not allow things to get out of hand 
early. Make the environment the way you want. You do not have to be their friend 
for them to respect you, in fact, the opposite usually happens; 2) You don’t have to 
be on every committee! You need to learn how to say “No” in your career; 
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3) Don’t spend your vacations making the perfect unit! Instead, make sure you 
read books you like and get revitalized!* 

В данном контексте советы адресованы начинающему учителю, кото-
рый недавно приступил к работе в школе. Адресат заинтересован в советах 
автора, о чем свидетельствует его вопрос к автору: «Какие два-три наилуч-
ших совета для начинающих учителей Вы могли бы дать, чтобы помочь им 
успешно начать свою деятельность?» Автор дает адресату совет, как вести 
себя с учениками (Start the year off strict! You do not have to be their friend for 
them to respect you!), с коллегами по работе (You do not have to be on every 
committee! You need to learn to say “No” early in your career) и какие методы 
работы лучше выбрать (Don’t spend your vacations making the perfect unit).  

Просьба адресата о совете не является составляющим элементом дан-
ного речевого действия в случае инициативного совета автора, а также если 
адресат не нуждается в совете автора и не заинтересован в нем и если совет 
имеет характер замечания и является следствием нарушения адресатом норм 
и правил поведения. 

Never respond to any nasty, suggestive or rude emails, text messages or 
other electronic communications. Don’t send them yourself**. 

Цель автора данного совета – предостеречь адресата (ученика, который 
будет работать в Интернете) от ошибки, которая может привести к серьезным 
последствиям. В настоящее время Интернет является одним из самых попу-
лярных средств общения и досуга школьников, поэтому задача учителя – во-
время предупредить учеников о том, что следует и чего не следует делать во 
время работы в Интернете. Возможно, просьба адресата о совете отсутствует 
потому, что данный совет является универсальным для всех учащихся, то 
есть предназначен для массового адресата. 

Просьба о совете может быть подразумеваемой, если в силу определен-
ных обстоятельств адресат не может напрямую обратиться к автору:  

Weston nodded gravely when he had told him of his interview with Dr.Haig. 
“With the disease you never know”, he had said. “The main thing is to keep her 
spirits up. The better the patient’s mental state, the greater the hope. I have seen 
men recover who have been sent in to die [2]. 

В данном контексте родственник больной не обращается к санитару с 
просьбой о совете, он лишь передает ему разговор с лечащим врачом. Воз-
можно, родственник больной находится под негативным влиянием разговора 
с врачом и в данный момент не в силах обратиться к санитару напрямую. 
Подразумеваемой просьбой о совете в данном случае является рассказ родст-
венника больной о разговоре с лечащим врачом. В ответ на данную просьбу 
санитар дает совет о том, что необходимо поддерживать больную морально и 
не давать ей падать духом. 

Собственно совет может быть аргументированным или неаргументи-
рованным речевым действием. Совет является аргументированным речевым 
действием, если автор и адресат находятся в хороших отношениях и автор 
искренне желает адресату добра: 

                                                           
* http://www.middleweb.com.  
** http://www.ltscotland.org.uk/doubleclickthinking/school/schoolpupils.asp.  
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“Sleep as much as you can. Sleep is a wonderful healer”. She patted Jan’s 
hand and went unobtrusively as she had come. The sound of her murmured “God 
bless you!” lingered [2]. 

В данном совете медсестра советует больной спать как можно больше, 
аргументируя это тем, что сон является наилучшим лекарством. Однако о 
хороших отношениях автора и адресата свидетельствует не только аргумен-
тированный совет, но и речевой ход, выраженный фразой  “God bless you!” 
(«Да благословит Вас господь!»). 

Совет является неаргументированным, если автор и адресат находятся 
в плохих отношениях или автор считает свой статус намного выше статуса 
адресата. Подобные советы часто выражены с помощью глаголов advise, re-
commend, suggest, а также производных от них существительных advice, re-
commendation, suggestion. Однако высказывания-советы с подобными глаго-
лами и существительными употребляются в современном английском языке 
сравнительно редко, поскольку являются слишком категоричными и настой-
чивыми. 

– My advice to someone in Robertson (known as Bobby’s) position, said the 
lady firmly, would be not to touch Daddy’s money with a bargepole. To count 
one’s rocky blessings [4]. 

Здесь пожилая женщина настоятельно советует молодому человеку не 
трогать деньги отца. В данном случае совет не аргументирован, поскольку 
различие в статусе автора и адресата является существенным. 

Реакция адресата на совет может быть вербальной и невербальной. 
Основные типы реакций адресата на совет являются следующими. 

1. Согласие адресата с советом автора: 
– “As long as there is a chance to keep any of these people from joining him, 

our attention must go to them”. 
– “You’re right, of course”, Pitt said wearily [3], где один из членов эки-

пажа корабля советует использовать наиболее продуманную тактику против 
вражеских сил. Однако иногда согласие адресата с советом автора не означа-
ет, что адресат готов последовать этому совету: 

Согласие с советом может быть невербальным: 
– “I think you need a couple of drinks to relax”, Gray said. She nodded but 

said nothing [7], где мужчина советует женщине расслабиться, выпив пару 
коктейлей в ресторане. Невербальное согласие имеет место, если адресат не 
считает необходимым признавать правоту автора при помощи слов. В данном 
случае в качестве реакции может выступать какой-либо жест или действие. 

Согласие адресата с советом автора имеет место в следующих случаях: 
1) если социальный статус автора выше и вследствие этого адресат вынужден 
согласиться с ним; 2) если автор и адресат одинаковы по своему социальному 
статусу и адресат относится к автору с уважением; 3) если образ мыслей ав-
тора кажется адресату разумным. 

2. Несогласие адресата с советом автора: 
– “Maybe we’d better wait for reinforcements”, Kippmann said. 
– “No time”, Lazard said [3], где один из членов экипажа корабля сове-

тует другому не торопиться с действиями, в то время как другой мотивирует 
свое несогласие с его советом недостатком времени. 

– “You need a hospital now”, she said irrationally. “But I want to be there to 
see things through” [6], где женщина советует больной туберкулезом подруге 
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немедленно лечь в больницу. Однако адресат в данном случае не соглашается 
с советом автора, поскольку считает, что в жизни много интересных событий, 
которые никак нельзя пропустить. Несогласие с советом свидетельствует об 
иллокутивной неудаче автора. Возможно, адресат считает совет автора не-
уместным, абсурдным, обидным и т.п. 

3. Обдумывание совета происходит в том случае, если адресат не хочет 
принимать поспешных решений или сомневается в правоте автора, в разум-
ности его действий, например: 

– “I think – I feel that if you dump him now it would be the end of him”. 
Really the end. No hope left. 

“I’ll think about it”, he said grudgingly [9], где женщина советует мужчи-
не как можно быстрее уничтожить его конкурента. Несмотря на возможные 
перспективы этого действия, адресат не спешит принимать точное решение, 
обещав обдумать совет автора. О размышлении адресата над советом свиде-
тельствуют такие реплики, как: “I’ll think about it”, “I’ll give a think over it”, 
“I’ll think it over”. 

Помимо обдумывания совета, несогласия и согласия с ним, существуют 
и другие, менее распространенные реакции адресата. Они могут быть сле-
дующими. 

1. Переадресация совета: 
– “My point, precisely. You require Denrau’s flexibility”. 
– “So do you!” 
The two glared at each other for several seconds, anger fairly sparkling in 

the air between them [8], где дедушка с высоты своего опыта дает совет внуку 
по поводу того, что ему не помешало бы стать уступчивым и легко приспо-
сабливающимся к обстановке, как тот человек, которого он приводит в при-
мер. Переадресацию совета и агрессию со стороны адресата можно объяснить 
тем, что последний недоволен и обижен отношением к нему автора (а именно 
тем, что автор сравнивает его с другим человеком, выражает свой совет в ка-
тегоричной форме, что также подчеркивается словом “precisely”, не уважает 
адресата как личность). 

2. Уточнение: 
– “I’m leaving tomorrow, and I think you need to go with me”. 
– “Go where?” 
– “To Washington. To my house. To some place other where you are [7], 

где мужчина советует своей подруге поехать с ним в Вашингтон для смены 
обстановки, а она, в свою очередь, пытается выяснить детали.  

3. Возмущение: 
– “You could say”, I suggested, “that you were your editor’s secretary, and it 

was urgent”. 
She looked at me in disbelief. “And why the hell should I?” [4], где клиент 

дает совет секретарю по поводу правильной, по его мнению, тактики поведе-
ния, в которой она сомневается. 

4. Объяснение: 
– She finished her veal and sat back, her face serious with thought “What 

you need is an agent”. I explained about having to find one for Marie Millace, but 
she brushed that aside [5], где женщина дает совет мужчине по поводу того, 
что следует найти подходящего агента. Адресат же в данном случае реагиру-
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ет на совет автора объяснением того, что он уже сделал это. Возможно, таким 
образом, адресат хочет подчеркнуть ненужность данного совета. 

5. Любопытство: 
– “You want to see him? Won’t do any good, you know. Victor just does 

what he wants”. “I want to know… what he wants” [5], где мужчина интересует-
ся деятельностью одного из владельцев лошадей.  

Таким образом, структура речевого действия «совет» в современном 
английском языке состоит из трех элементов: 1) просьба адресата о совете; 
2) собственно совет; 3) реакция адресата на совет автора. Просьба адресата о 
совете может отсутствовать или быть подразумеваемой в зависимости от от-
ношений между автором и адресатом и заинтересованности адресата в совете 
автора. Собственно совет может быть как аргументированным, так и неаргу-
ментированным речевым действием, что зависит не только от отношений 
между автором и адресатом, но и от различия в их социальном статусе. Реак-
цией адресата на совет автора может быть не только согласие и несогласие с 
советом, но и обдумывание совета, переадресация, любопытство, объяснение, 
возмущение, уточнение информации. Реакция адресата на совет обусловлена 
не только характером их межличностных отношений, но и содержанием са-
мого высказывания и тональностью его выражения. 
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АРХЕТИП ДОРОГИ  

В ПОЭМЕ В. МАЯКОВСКОГО «ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК» 
 

Л.В. Спесивцева 
Астраханский государственный университет 

 
Поэма В. Маяковского «Флейта-позвоночник» – это лирическая поэма, 

поэма «состояний», действие которой движется потоком сознания лириче-
ского героя. В основе поэмы – монолог-переживание-путешествие лириче-
ского героя, который строится на ассоциативных метафорах. Одним из важ-
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нейших организующих начал структуры произведения является архетип до-
роги. 

Термин «архетип» впервые был использован в античном платонизме. 
В ХХ в. благодаря работе швейцарского психоаналитика и мифолога 
К.Г. Юнга «Об архетипах» (1937) он вновь был введен в культурный кон-
текст [2, с. 60]. В понимании Юнга архетип – это основное, хотя и бессозна-
тельное средство передачи наиболее ценного и важного человеческого опыта 
от поколения к поколению. Архетип – производная и составная часть «кол-
лективного бессознательного», в котором аккумулирована вся мудрость че-
ловечества. По мнению ученого, идеальным проявлением коллективного бес-
сознательного были мифы, мотивы и образы которых превратились в архети-
пы, стали основой художественного творчества. Развитие современного ис-
кусства и литературы мыслится Юнгом как извлечение художником из за-
программированного в нем бессознательного более или менее замаскирован-
ных, «осовремененных» неизменных сущностей – архетипов или «первона-
чальных образов». В отличие от мифемы (мифологемы), под которой пони-
мается сознательное заимствование у мифа мотива, темы или ее части, архе-
тип – это бессознательная репродукция [7, с. 221–237].  

М.М. Маковский отмечает множество смыслов архетипа дороги. Кроме 
земного, бытового значения пути как перемещения из одного пункта в дру-
гой, существуют глубинные, бытийные: а) путь как символ судьбы, земной 
жизни, страдания, боли; б) путь как движение души в потусторонний мир; 
в) путь как вселенские странствия  души, вечное перевоплощение, переход из 
одного состояния в другое, умирание-возрождение [3]. 

В поэме В. Маяковского «Флейта-позвоночник» «дорога» становится 
основой сюжета. Монолог-переживание лирического героя облекается в 
форму путешествия. «Дорога», «путь» служит цементирующим началом, 
первым звеном в цепи, к которому на определенных этапах движения мысли 
лирического героя прикрепляются, «нанизываются» переживания-сгустки, 
созданные ассоциативными метафорами. 

Образ «пути-дороги» как конца жизни заявлен уже в «Прологе»: «не 
поставить ли лучше / точку пули в своем конце» [4, с. 126]. Первая главка 
поэмы знакомит читателя с «идущим» лирическим героем:  «Версты улиц 
взмахами шагов мну, // Куда уйду я, этот ад тая!» [4, c. 127]. Это состояние 
«идущего» будет определяющим для героя на протяжении всего повествова-
ния. Читатель становится зрителем-спутником, активно вовлекающимся в 
путешествие-переживание лирического героя. В первой главке поэмы «доро-
га» в сознании лирического героя приобретает характер перемещения реаль-
ного, совершаемого в настоящий момент времени действия от «ада» души. 
На этом этапе пути-переживания в сознании лирического героя на ассоциа-
тивно-метафорическом уровне возникают космогонические, фольклорные 
образы, образы народного православия. Своеобразное воплощение получает 
здесь мифологическое бинарное единство-оппозиция «верх – низ» («небо – 
преисподняя», «рай – ад»). Оно отражает особенности мифопоэтического 
сознания как представление о Мире в рамках дихотомических категорий. При 
этом в космогоническом плане «нижний мир» («преисподняя», «ад») пред-
ставлялся в виде бездны, полной вечной тьмы, мрака и страданий, «верхний 
мир» («небо», «верх») – как стержень Мироздания, символ вселенской гар-
монии и порядка. Небо считалось источником жизни, представлялось древ-
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ними в виде мужского начала, оплодотворяющего землю. В ряде случаев зна-
чение «неба» соотносится со значение «бог», (мировой) разум [3, с. 229]. Но 
ад в сознании героя – не что иное, как «ад» души. Введение же второго члена 
дихотомического единства («Небо», «Мировой разум») происходит опосре-
дованно – через образ «небесного Гофмана», Бога: «Какому небесному Гоф-
ману / выдумалась ты, проклятая?!» [4, c. 127]. На этом уровне происходит  
соотношение значений «Небо» – «Бог». Но значение «верха» переосмыслива-
ется. «Верх» утрачивает свою позитивную семантику, приобретая в душе ли-
рического героя негативное значение: ад для него – состояние собственной 
души, небо (Бог) – то, что создало первопричину этого состояния. Дихотомия 
«верх – низ» подвергается трансформации, ось в ней смещается.  

На данном этапе пути герой называет себя «чудотворцем» и обращает-
ся с молитвой к Богу, прося убрать «проклятую» – любимую. В сознании ли-
рического героя воспроизводится фольклорный сюжет избавления от нечис-
той силы, посредством введения которого любимая, ее «настоящий муж» [4, 
c. 127] перемещаются в ценностно-ориентированном пространстве произве-
дения на низший уровень. Все мифологические и фольклорные категории, 
«встречающиеся» на этом этапе пути, помогают проникнуть в трагедию души 
лирического героя. В первой части поэмы любовь мыслится лирическим ге-
роем как мука, наказание (ужас, метания, крики, «сердце изоханное»), по-
сланное ему «небесным Гофманом» [4, c. 127].  

Во второй главке поэмы дорога предстает как полет фантазии лирического 
героя в мыслимое будущее: это путешествие за любимой по всему свету. Семан-
тическое наполнение архетипа дороги расширяется: это дорога в мир, во Все-
ленную, к человечеству. В отличие от первого этапа «пути», здесь любовь пред-
стает как высшая награда и высшее счастье. Это обращение к человечеству, за-
бывшему, что «небо голубо» [4, c. 129]. Но любовь героя – «последняя в мире 
любовь», которая «вызарилась как румянец у чахоточного» [4, c. 129]. Если на 
первом этапе пути сознание героя обращается в основном к категориям народно-
го православия, то на втором – это образы мировой культуры. 

Первым возникает мифологический образ Бахуса (в греческой мифоло-
гии Вакх, или Дионис). В сознании  героя он рождается как персонификация 
«пьяного боя» [4, c. 129]. 

С именем Бахуса ассоциируется опьянение, безумие, вакханалия, оргия, 
сумасшествие: рожденный от Зевса и дочери фиванского царя Кадма Семелы, 
Бахус был наделен ревнивой Герой безумием. Скитаясь по Египту и Сирии, 
он пришел во Фригию, где богиня Кибела-Рея исцелила его и приобщила к 
своим оргиастическим мистериям. Повсюду, где он появлялся, Вакх утвер-
ждал свой культ. В шествии Вакха участвовали вакханки, сатиры, менады, 
бессариды. Опоясанные змеями, они в священном безумии сокрушали все на 
своем пути. Дионис славился как «освободитель» – он снимал с людей  груз 
земных забот, бытовых обязанностей, умерял их горе [5, с. 198]. Он рвал пу-
ты, которыми пытались сковать его враги, насылал безумие, страшно карал: 
дочерей Миния превратил в летучих мышей, терренских разбойников – в 
дельфинов.  

Война в сознании лирического героя – безумие, сумасшествие, оргия 
опьяненных не вином, а смертью людей. Как противопоставление «пьяному 
бою» [4, c. 129] возникает образ «гетевской Гретхен» [4, c. 129], который 
символизирует безграничную любовь и самопожертвование: «Люди! // 
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…Вылезьте из окопов. //  После довоюете // … Милые немцы! // Я знаю, // на 
губах у вас / гетевская Гретхен» [4, c. 129]. 

На этом же этапе пути лирический герой сравнивает себя с деятелями 
мировой истории – Наполеоном и бельгийским королем Альбертом: «Король 
Альберт, / все города / отдавший, / рядом со мной задаренный именинник» 
[4, c. 134]. Эти сравнения придают чувству лирического героя глобальное, 
мировое значение. 

Таким образом, если на первом этапе путешествия погружение в себя 
помогает лирическому герою посредством глубинного ощущения связи с 
родной культурой, «опытом предков» выразить свои интимные переживания, 
то на втором отрезке пути рамки происходящего в сознании героя раздвига-
ются. Проблема любви выходит на общечеловеческий уровень через ощу-
щаемую лирическим героем связь со всем миром, со всем человечеством че-
рез категории мировой культуры, вечные образы-символы мировой мифоло-
гии, литературы, истории. 

В третьей части поэмы значение архетипа дороги, организующего дей-
ствие, вновь подвергается трансформации. Теперь это воспоминание о дейст-
вии – своем приходе в дом любимой. Здесь герой предстает перед читателем 
в событиях недавнего прошлого, до встречи с ним на Невском. Воспомина-
ние о происшедшем между героем и его возлюбленной провоцирует погру-
жение лирического героя в себя: его сознание вновь воссоздает комплекс ас-
социаций, связанных с народным свадебным обрядом («умерла! умерла! 
умерла!») [4, c. 132]. Но, несмотря на это, любовь – высшая ценность души 
лирического героя, в его устах она приравнивается к вероучению: «Любовь 
мою, / как апостол во время оно, / по тысяче тысяч разнесу дорог» [4, c. 133]. 
Герой сравнивает себя с апостолом, одним из избранных – ближайшим уче-
ником Христа, призванных им, «чтобы посылать их на проповедь, и чтобы 
они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов» [1, c. 14–15]. 

На этом этапе пути «дорога» лирического героя пересекается с «доро-
гой» соперника: «Захлопали / двери. // Вошел он» [4, c. 134]. 

Возникает антидорога, направленная в противоположную сторону. Из-
вестно, что архетип перекрестка (дорог), креста (вертикали как символа небес-
ного, вечного, высшего мира и горизонтали как мира земного, человеческого, 
темного) имеет в мифологическом сознании сакральное, священное значение: 
перекресток (место пересечения двух дорог), подразумевающий «единство Не-
ба и Земли, т.е. верхнего, среднего и нижнего миров» [3, c. 113]. На перекрест-
ке как месте священном, связанном с «высшим» и «низшим» мирами, совер-
шали магические действия, произносили заклинания и заговоры. 

Подобное пересечение миров происходит в художественном простран-
стве поэмы. Столкнувшись в одной точке, «дороги» расходятся: путь сопер-
ника ведет «вниз», в мир быта и покупаемой любви, путь лирического героя – 
«вверх», к любви как смыслу бытия, творчеству. 

Большое значение на завершающем отрезке пути приобретает архетип  
слова как сакрального речемыслительного акта, как творящей энергии, «бо-
жественной Первопричины» [3, с. 138] вещей. «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него 
начало быть… В Нем была жизнь и жизнь была свет человеков» [6, Иоан., 
1, 1–5]. Процесс творчества приравнивается героем к сакральному акту тво-
рения: «Творись, просветленных страданием слов / нечеловечья магия!» [4, 
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с. 132]. Слово в поэме В. Маяковского наполняется  сверх-смыслом, наделя-
ется силой созидать и разрушать, ранить и вселять надежду. Возлюбленная 
лирического героя знает «страшное слово» [4, с. 132]. Но герой, «жонглируя 
словами» [4, с. 133], удерживается на своей душе, натянутой канатом над 
пропастью, а вместо драгоценных камней в воображаемую корону любимой 
он вставляет свои «слова… – радугой судорог» [4, с. 133]. 

Слово, творчество признается равновеликим любви, и поэтому лириче-
ский герой находит свое отдохновение в поэзии: «Я хочу одной отравы – / 
пить и пить стихи» [4, c. 135]. Возникает симбиоз  мифологем, которыми за-
вершается путешествие-переживание: «Творись, / распятью равная магия. // 
Видите – / гвоздями слов / прибит к бумаге я» [4, c. 135]. 

Путешествие заканчивается символическим распятием, а сам герой со-
относится с распятым Христом, принявшим смерть во имя искупления чело-
веческих грехов. 

Таким образом, в процессе путешествия-переживания значение архети-
па дороги подвергается модификации. В начале путешествия дорога  мыслит-
ся героем как совершаемое в настоящий момент времени действие, на втором 
этапе пути – полет мысли в будущее, на последнем – воспоминания о собы-
тиях прошлого. В начале своего «путешествия» лирический герой раскрывает 
трагедию своей души через сознание глубинной связи с корнями народной 
культуры и обращение к ней в один их напряженных моментов своей жизни. 
Затем актуализируется более широкое значение архетипа дороги: это дорога 
в мир, к человечеству, вселенскому опыту. Образы мировой культуры «выво-
дят» личную, глубоко интимную проблему на общечеловеческий уровень. 
Любовь выступает в поэме  в своем идеальном  значении. На завершающем 
этапе пути «дорога» лирического героя пересекается с «дорогой» соперника, 
а завершается путешествие-переживание символическим распятием. В ми-
фемном комплексе распятия сводятся воедино три мифологемы – дороги, 
креста, Слова. Таким образом,  можно предположить, что в структуре поэмы 
В. Маяковского «Флейта-позвоночник» архетип дороги, моделируя художе-
ственное пространство, символизирует духовный поиск лирического героя, 
вечный и никогда не прекращающийся. 

Все вышесказанное дает основание рассмотреть в поэме «Флейта-
позвоночник» мономиф путешествия. Мономиф – «первичный» миф, кото-
рый лежит в основе всех последующих мифологических повествований и 
всего художественного творчества в целом. Это «первичная структура», ми-
фологический инвариант, неизменно присутствующий и поддающийся выяв-
лению во всех художественных произведениях. Это архетип всей литературы, 
ее «универсальный мотив» [7, c. 221–237]. 

По Фраю, мономифным является повествование об отъезде героя на 
поиски приключений и его возвращение с победой, то есть так называемый 
«поиск мифа». Этот миф Фрай ставит в тесную связь с сезонными циклами 
природы («умирание/возрождение») и полагает, что в конечном счете он яв-
ляется мифом об исполнении всех человеческих желаний, о «золотом веке». 
«В тематическом аспекте, – пишет Фрай, – центральный миф литературы ри-
сует нам окончание житейских трудностей, свободное общество, в котором 
удовлетворяются все желания» [7, c. 237]. 

Но в поэме «Флейта-позвоночник» мономиф путешествия подвергается 
значительной модификации и переосмыслению. Так, например, символиче-
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ский «отъезд» в произведении редуцирован, «рассеян», ослаблен. Он реали-
зуется в структуре произведения как воспоминание лирического героя о при-
чине, побудившей его отправиться в дорогу. В сюжете произведения «отъ-
езд» лишен препозитивного положения, а «возвращение» приобретает каче-
ственно новое значение – символического распятия лирического героя. «Воз-
вращение», таким образом, предстает как достижение высшего уровня суще-
ствования. Это не конечный пункт назначения, а начало нового витка духов-
ных исканий. Можно сделать предположение, что подобным ослаблением 
«обрамляющих» элементов сюжета акцентируется сам процесс дороги, пути. 
Архетип дороги является одним из важнейших элементов в структуре произ-
ведения. Именно он становится той основой, базой, на которую на опреде-
ленных этапах путешествия-переживания нанизываются переживания-
сгустки, образованные ассоциативными метафорами. Они порождаются соз-
нанием лирического героя, мифологичным по своей природе: лирический 
герой мыслит мифологическими категориями, которые моделируют художе-
ственную действительность поэмы. Однако, на наш взгляд, поэма сближается 
с мифом не только на структурном уровне (через связь с мономифом), но и на 
глубинном, через характеризующий все повествование синкретизм мысли, 
слова, действия. Изначально служащий для гармонизации представлений об 
окружающем мире и месте в нем  человека, в поэме миф получает качествен-
но  новое звучание. Он становится выражением сознательного отчуждения и 
одиночества индивида, рисует трагедию души лирического героя. 
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ВЗРОСЛЫЙ КАК СУБЪЕКТ МЕЖЛИЧНОСТНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
И.Р. Туйгунова 

Астраханский государственный университет 
 

Проблема межличностного взаимодействия в обучении системе обра-
зования взрослых приобретает все большее значение. Организация процесса 
взаимодействия внутри группы учащихся в учебной деятельности оказывает 
непосредственное влияние на повышение эффективности обучения и разви-
тие личности как учащихся, так и педагога. 

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая дея-
тельность осуществляется через межличностное взаимодействие. При неэф-
фективном взаимодействии происходит нерезультативная передача знаний, 
возникают внутригрупповые конфликты, затруднения в общении, что пре-
пятствует усвоению материала и развитию личности. 

Рассматривая межличностные отношения, их развитие и механизмы 
воспроизводства, отечественные психологи делают вывод о том, что именно 
человеческие отношения, в которые вступают индивиды, создают почву для 
развития этих отношений и являются важным условием для развития самой 
личности и ее характерологических особенностей.  

А.А. Бодалев отмечает, что для межличностного взаимодействия ти-
пична такая психологическая ситуация, когда его участники, вступая в кон-
такты, преследуют конкретные, более или менее значимые для каждого из 
них цели, содержание которых может быть одинаковым или различным в той 
или иной степени [1, с. 10–14]. Эти цели являются следствием действия опре-
деленных мотивов, достижение которых предполагает использование участ-
никами общения разнообразных способов поведения в зависимости от сфор-
мированности и степени развития у человека качеств объекта и субъекта об-
щения. Это означает, что сущность межличностного общения заключается во 
взаимодействии человека с человеком. Взаимодействующие при этом лично-
сти удовлетворяют потребность в общении друг с другом, в обмене инфор-
мацией, достижении результата деятельности. 

На общение влияет не только главная для этой общности деятельность, 
но и то, что представляет собой эта общность. Особенности межличностного 
взаимодействия в любой общности в значительной степени обусловлены тем, 
как ее члены воспринимают и понимают друг друга, какой эмоциональный 
отклик преимущественно вызывают друг в друге и какой стиль поведения 
избирают. Общности, к которым принадлежит человек, формируют эталоны 
общения, задают образцы поведения, которым личность приучается следо-
вать повседневно при взаимодействии с другими [1]. 

Мы понимаем межличностное взаимодействие как взаимодействие ме-
жду субъектами в процессе совместной деятельности, в ходе которой дости-
гается определенный практический результат, формируются межличностные 
отношения, а также происходит развитие личности взаимодействующих ин-
дивидов. 

Необходимо отметить, что учащийся может одновременно выступать в 
роли и субъекта, и объекта взаимодействия. Как субъект он познает своего 
партнера, определяет к нему свое отношение (интерес, безразличие, непри-
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язнь и пр.), воздействует на него с целью решения конкретной задачи. В свою 
очередь, он сам является объектом познания для того, с кем он взаимодейст-
вует. Партнер адресует ему свои чувства и старается на него повлиять. Сле-
дует подчеркнуть, что пребывание человека сразу в двух ролях – объекта и 
субъекта – характерно для любого вида непосредственного общения в учеб-
ном процессе, будь то общение одного учащегося с другим или учащегося и 
учителя. 

Взаимоотношения между членами учебной группы появляются, скла-
дываются, развиваются в ходе межличностного взаимодействия и влияют на 
развитие  личности каждого. Следовательно, для формирования личности 
необходимо активное включение ее в межличностное взаимодействие с дру-
гими людьми, в ходе которого будут рассматриваться те или иные межлично-
стные отношения. Это утверждение верно для обучения в целом безотноси-
тельно учебному предмету, но межличностное взаимодействие взрослых в 
обучении иностранному языку имеет свои особенности и специфику. 

Позиция взрослого человека в обучении в значительной мере отличает-
ся от позиции ребенка или подростка. Долгое время считалось, что становле-
ние личности заканчивается в юношеский период и взрослый человек являет-
ся сформированной личностью, которая не претерпевает изменений. Обуче-
ние заканчивалось после окончания вуза, и далее человек развивался как 
профессионал в рамках конкретной деятельности. В настоящее время взрос-
лые люди в возрасте от 23–25 лет  активно включаются в процесс обучения.  

Образование взрослых как проблема научного исследования относится 
к числу комплексных проблем, включающих различные аспекты: социологи-
ческий, психологический, педагогический. В основе решения специфических 
проблем обучения взрослых лежат общие закономерности построения учеб-
ной деятельности. Центральные проблемы психологии обучения взрослых – 
проблема взрослого человека как субъекта учения, проблема личностных ме-
ханизмов, определяющих психологические особенности учебной деятельно-
сти взрослых. 

Потенциалы личностного развития взрослого человека тесно связаны с 
деятельностью учебной группы, взаимоотношениями между ее членами и 
социально-психологическим климатом в коллективе. Межличностное взаи-
модействие выступает обязательным условием полноценного развития и 
функционирования не только учебных навыков и умений, но и развития лич-
ности в целом.  

Процесс обучения иностранному языку подчиняется принципу соци-
ального взаимодействия, который отражается в каждом из компонентов ме-
тодической системы. Именно этот принцип связывает цели обучения и вос-
питания, характеризует средства и условия единого педагогического процес-
са в обучении иностранным языкам. Межличностное взаимодействие в про-
цессе обучения иностранным языкам реализует принцип личностно-
ориентированного обучения. Специфика предмета делает общение предме-
том обучения, что определяет весь процесс. 

Г.А. Китайгородская определяет межличностное взаимодействие в 
обучении иностранным языкам как способ организации учебного процесса, 
при котором: 

1) учащиеся активно и интенсивно общаются друг с другом, обменива-
ясь учебной информацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенст-
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вуют умения и навыки; 
2) между участниками складываются благоприятные взаимодействия и 

формируются характерные для коллектива взаимоотношения, которые явля-
ются условием и средством повышения эффективности обучения; 

3) условием успешности каждого является успешность других членов 
группы [2, с. 92–98]. 

Нами было проведено исследование, с помощью которого был опреде-
лен круг проблем межличностного взаимодействия взрослых в процессе обу-
чения иностранным языкам. Проведенное исследование позволило нам соз-
дать банк актуальных проблем межличностного взаимодействия в группе 
взрослых людей, изучающих иностранный язык, что явилось основой для по-
строения модели взрослого учащегося как субъекта межличностного взаимо-
действия. Исследование проводилось на базе Центра лингвистического обра-
зования Астраханского государственного университета и факультета ино-
странных языков того же вуза. Исследуемыми являлись учащиеся, посещаю-
щие образовательные курсы английского языка, студенты очно-заочного от-
деления специальности «Перевод и переводоведение» (всего 115 человек). 

На рисунке представлена разработанная модель учащегося как субъек-
та межличностного взаимодействия. 

Данная модель субъекта межличностного взаимодействия послужила 
методологической основой исследования психологических особенностей 
сфер учащегося как субъекта межличностного взаимодействия: межличност-
ных отношений и познавательной. 

 
 
 

Учащийся как субъект межличностного взаимодействия 
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Рис. Модель взрослого учащегося как субъекта межличностного взаимодействия 
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Сфера межличностных отношений субъектов общения исследовалась 
нами посредством метода диагностики межличностных отношений. Выделя-
ется 8 октантов, характеризующих тот или иной стиль межличностного пове-
дения: властный – лидирующий; независимый – доминирующий; прямоли-
нейный – агрессивный; недоверчивый – скептический; покорный – застенчи-
вый; зависимый – послушный; сотрудничающий – конвенциальный; ответст-
венный – великодушный [3]. 

Анализ полученных данных показал следующее: в группе ярко 
выражен сотрудничающий – конвенциональный и ответственный – 
великодушный стили взаимодействия, что свидетельствует о склонности к 
компромиссам, конгруэнтности и ответственности в контактах с 
окружающими. Можно предположить, что члены группы стремятся к 
тесному сотрудничеству друг с другом, к дружелюбным отношениям с 
окружающими, что соответствует целям обучения иностранному языку, 
которое направлено на активное межличностное общение. Подобные 
отношения способствуют созданию благоприятного климата в группе, что 
является одним из условий эффективного обучения. Наименее выражены 
покорный – застенчивый и зависимый – послушный типы межличностных 
отношений, что свидетельствует, что испытуемые в большинстве не склонны 
к конформности, подчиняемости, но нуждаются в помощи и доверии со 
стороны окружающих, в признании. Это также свидетельствует о склонности 
испытуемых работать в команде, их способности к взаимопомощи. 
Необходимо отметить, что средние показатели по октантам не превышают 8 
баллов, что свидетельствует о гармоничном развитии личности членов 
группы. Данная тенденция соотносится с принципами организации процесса 
обучения в личностно-ориентированном обучении иностранным языкам, 
когда «сильные» учащиеся с высоким уровнем знаний помогают 
«отстающим» членам группы. Группа изначально формируется с учетом 
соотношения учащихся с разным уровнем подготовки и знаний. 

Для изучения познавательной сферы субъектов взаимодействия 
использовался тест интеллекта Р. Кеттелла. Были получены следующие 
результаты: 53% испытуемых имеют коэффициент интеллекта выше 110 
баллов, 44% – выше 120 баллов и 3% – выше 140 баллов. Интеллектуальный 
потенциал, выявленный у большинства испытуемых, позволяет 
предположить достаточно высокую успешность в овладении иностранным 
языком. 

Анализ полученных результатов позволил предположить, что степень 
развития выделенных компонентов сфер субъекта межличностного 
взаимодействия позволяет делать выводы об эффективности межличностного 
взаимодействия. Эффективное межличностное взаимодействие взрослых 
учащихся в процессе совместной деятельности, в свою очередь, приводит к 
повышению эффективности процесса обучения иностранному языку и 
развитию личности учащихся. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОМАНА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В. ВОЙНОВИЧА 

«МОСКВА 2042» 
 

Е.А. Хлебникова 
Астраханский государственный университет 

 
В. Войнович в своем интервью «Я вернулся бы…» говорит о жанровой 

принадлежности романа «Москва 2042»: «Я покидал Россию в 80-м году. И, 
конечно, думал, что же будет с этой страной, к чему она может прийти? Пи-
сать роман я начал в 1982 году. Сначала хотел заглянуть на пятьдесят лет 
вперед и назвал роман «Москва 2032». Потом прибавил себе десять льготных 
лет. Но я не собирался писать антиутопию. Я искренне пытался, хотя бы на 
бумаге, улучшить реально существующую систему… Мой роман, конечно, 
же, не утопия, но и не антиутопия. Недавно умерший Камил Икрамов, прочтя 
роман, назвал его анти-антиутопией» [1, т. 5, с. 297]. 

Вслед за автором, несмотря на наличие в романе «Москва 2042» мно-
гих жанровых признаков антиутопии, мы определяем жанровую принадлеж-
ность произведения Войновича как «роман-предупреждение». Позиция пове-
ствователя в антиутопии внутренняя – как жителя изображаемого государст-
ва. Сам Войнович говорит о том, что «Москву 2042» никогда не хотел счи-
тать пророчеством, а хотел сказать, что если советское общество не свернет с 
когда-то избранного пути, не откажется от когда-то признанных догм, оно 
придет к той действительности, которая описана в романе.  

Обязательным представляется рассмотрение мотива встречи как состав-
ляющего элемента сюжета. Часто хронотоп встречи выполняет композиционные 
функции: служит завязкой, иногда кульминацией или развязкой сюжета. Встреча 
– одно из важнейших сюжетообразующих событий романа. В рассматриваемом 
тексте мотив встречи формирует завязку романа. После встречи главного героя с 
Руди и разговора с ним Карцев решает отправиться в будущее. 

Время, то есть вся материальная область бытия человечества, упорядо-
чено. Утро рядового комунянина начинается со сдачи вторичного продукта, в 
результате чего он получает талон на питание и следует в ПРЕКОМПИТ 
(Предприятие Коммунистического Питания). «Очередь была недлинная – че-
ловек шестьдесят, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с 
красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протяги-
ваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на 
стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребно-
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сти удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта» 
[1, т. 3, с. 150]. 

«Сдвигу», «искажению» способствует также намеренно фантастическая 
временная перспектива повествования: Карцев обращается к своим читателям 
из прошлого. Двойной временной ракурс изображения, прошлое и будущее 
обусловливает двойной код высказывания. Ради достижения контакта с чита-
телями, которые живут в прошлом, герой (автор вымышленного романа) вы-
нужден все глубже и глубже заглядывать в завтрашний день и вводить в опи-
сание Москорепа образы старой цивилизации, где прежний быт сохранен в его 
неприкосновенности. Примером могут служить сцены просмотра фильмов XX 
века: «Кино! Кино! – закричала дежурная и кинулась на улицу… Ничего не 
понимая, я ринулся за ней, выскочил наружу и остолбенел. Все небо над голо-
вой полыхало разноцветным пламенем. На облаках, покрывавших сотни или 
даже тысячи гектаров неба, демонстрировался какой-то фильм» [1, т. 3, с. 296]. 
Картины прошлой жизни «просвечивают» сквозь «настоящее»: бесцветные 
«улицы имени Первого тома» заслоняют проспект ХХ века. «Тебе, может быть, 
интересно, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевше-
го народа, пересек кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по 
шоссе имени Стратегических Замыслов Гениалиссимуса. – Каких замыслов? – 
спросил я. – Это Минское шоссе, – сказал Эдик» [1, т. 3, с. 309]. Парадоксаль-
ность повествовательной перспективы смещает границы между фантастикой и 
реальностью, превращая реальность в фантастику, а фантастику в реальность, 
подвергая сомнению подлинность Москвы будущего. 

Мотив встречи, который является одним из наиболее универсальных в 
литературе, тесно связан с мотивом узнавания/неузнавания. В рассматривае-
мом тексте герой встречает в Москве будущего людей из своей жизни до от-
лета. Синтез мотивов встречи и узнавания/неузнавания выполняет здесь сю-
жетно-композиционную функцию, играет роль развязки. 

Само заглавие романа указывает на время и пространство, которое бу-
дет описано. Время и место действия обозначены конкретными координата-
ми – Москва 2042 года. Выбор топонима обусловлен общим замыслом произ-
ведения. Войнович, вводя в название «Москва 2042» реальный топоним, имел 
в виду не только его географическое значение, но и сложившийся образ Мо-
сквы, который представляет собой значимый элемент петербургского текста, 
где актуально противопоставление Москвы и Петербурга. Однако писатель 
снимает знаковость данной оппозиции и переносит черты традиционного пе-
тербургского мифа на образ Москвы будущего. Таким образом, заглавие мо-
делирует архетипическое пространство художественного мира текста. 

В Москорепе нет событий, а есть только повторяющиеся «бывания». 
Время лишено поступательного исторического хода, оно движется по узким 
кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. День никогда не день, 
год не год, жизнь не жизнь. Изо дня в день повторяются те же бытовые дейст-
вия, те же темы разговоров, те же слова и так далее. Это обыденно-житейское 
циклическое бытовое время. Приметы этого времени просты, грубо-
материальны, крепко срослись с бытовыми локальностями. Это время бессо-
бытийно и кажется почти остановившимся. Поэтому оно не может быть основ-
ным временем романа. Оно используется как побочное время, переплетается с 
другими, не циклическими временными рядами или перебивается ими. Оно 
служит контрастирующим фоном для событийных временных рядов. 
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Будучи на сюжетном уровне и местом развития действия, и порож-
дающим это действие началом, Москва получает значение символического 
пространства и сообщает «мифологический» смысл «реалистическим» дета-
лям и подробностям. Используя библейские мотивы, создающие второй план 
романа и увеличивающие его смысловой объем, Войнович предлагает само-
стоятельное  воплощение  проблемы  утопического мироустройства. Ключом 
к ее расшифровке служат повторяющиеся детали повествования. Образ Мо-
сквы и связанный с ним комплекс идей (регламентация, порядок, искусствен-
ность и т.д.) имеет в романе свой цветовой определитель – цвет хаки. 

Специфика восприятия пространства проявилась в романе «Москва 
2042» с необычайной самобытностью, непохожестью ни на что существо-
вавшее в литературе ранее.  Нетрудно заметить, что бытовые и фантастиче-
ские сцены в пределах одного текста локализуются в одном и том же типе 
пространства. В романе в одном и том же месте пересекаются фантастиче-
ский и обыденный миры. Попавший на это место (а им может оказаться лю-
бой персонаж, любое действующее лицо) получает возможность перехода из 
одного мира в другой. И этим местом в рассматриваемом тексте является 
«райзебюро на Амалиенштрассе, 5». 

Бытовое и фантастическое пересекаются в единой пространственной 
точке, демонстрируя пространственную совместимость. Войнович не ставит 
никаких преград, не использует отграниченность. Это создает совершенно 
особый язык пространственных отношений в произведении. Отличием быто-
вого пространства от фантастического является характер его заполнения. 
«Бытовое заполнено вещами с резко выделенным признаком материальности, 
фантастическое – не-предметами: природными и астральными явлениями, 
воздухом, очертаниями рельефа местности, горами. реками, растительно-
стью. При этом рельеф выступает в резко деформированном виде» [3, с. 236]. 
Если встречаются предметы, то в них выделена не материальность, а отне-
сенность к прошлому, экзотичность вида или происхождения. Главным же 
признаком фантастического пространства остается его незаполненность, про-
сторность. В бытовом пространстве самое движение представляется разно-
видностью неподвижности: оно разбивается на ряд статических поз со скач-
кообразными переходами от одной к другой. Между тем «пустое» простран-
ство второго типа неизменно характеризуется глаголами движения и антро-
поморфной подвижностью. Войнович в своем романе синтезирует эти при-
знаки обоих типов пространств, утверждая их монолитность, неразрывность.  

Структура пространства в романе «Москва 2042» становится одним из 
главных выразительных средств. Все художественное пространство разделе-
но на две части. Первая из них – это сюжетное пространство Мюнхена, про-
странство прошлого. Оно отличается обширностью, определенностью. Это 
место пребывания повествователя, его пространственная точка зрения на оп-
ределенный момент времени. Вторая часть – сюжетное пространство Москвы 
будущего, которая имеет две градации: внешний мир и внутренний мир. Мы 
отдадим в нашем анализе предпочтение именно этому пространству, так как 
исследование его является ключевым для понимания текста.  

Главное отличительное свойство пространства Москвы будущего – его 
отгороженность. Понятие границы, отделяющей это пространство от того, 
обладает предельной отмеченностью. То или иное явление оценивается в за-
висимости от расположения его по ту или по эту сторону пространственной 
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границы. Причем этот мир также является местом пребывания повествова-
теля, который перемещается из одного пространства в другое, пересекая про-
странственные и временные границы. 

Пространство Москорепа – сакральное, и оно пародируется композици-
ей художественного мира, его хронотопом. Коммунизм, построенный в пре-
делах Большой Москвы, ограничен «кольцами». Москва будущего – особый 
мир с кольцеобразной топографией, причем каждое из «колец» – это особый 
пояс границы, которая чем ближе к центру, тем недоступнее для внешнего 
мира. Описание строится по принципу концентрических кругов. 

Внешнее пространство в Москве будущего также обладает кольцеоб-
разной топографией и членится на Первое, Второе и Третье Кольца или «Сы-
новнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности… и Враже-
ское Кольцо Враждебности» [1, т. 3, с. 178]. 

Возникнув как реалия образа Москорепа, его непременный атрибут, 
Кольца Враждебности оказываются включенными в действие – повествова-
тель приближается к ним, выходит за их пределы; по ходу развития событий 
заговорщики разрушают Кольца. Но образ Колец не только входит в план 
предметной изобразительности романа и является существенной деталью 
развития действия, но и наполняется амбивалентным символическим смыс-
лом. С одной стороны, Кольца Враждебности – безусловная ценность Моско-
репа, поскольку имеют значение границы между организованным и неоргани-
зованным миром и служат гарантом безопасности его жителей, их защиты от 
бесконечности пространства, перед которым человек ощущает свою беспо-
мощность. С другой стороны, Кольца символизируют разрыв Москорепа с 
миром Природы, с «родимым хаосом», отторжение человека от праматери 
земли. 

Из Москвы за месяц до наступления коммунизма выселяются «асоци-
альные элементы», город обносится шестиметровым железобетонным забо-
ром с колючей проволокой, устанавливаются автоматические стреляющие 
установки и минируются проходы. Вместо смертной казни провинившихся 
высылают в Первое Кольцо, где таковая еще не отменена. Таким образом, мы 
видим, что Войнович использует аналогичные структуры при описании 
внешнего и внутреннего пространств. Внешний мир в Москве будущего об-
разует продолжение расстояний внутреннего. И путешествия по нему – это 
не выход в другой мир. Выход в другой мир – это перелет в прошлое.  

Внутренний мир – ахронный. Он замкнут со всех сторон, не имеет на-
правления, и в нем ничего не происходит. Все действия представляют собой 
многократное повторение одного и того же. Любое, в том числе и однократ-
ное событие в принципе ничего нового не вносит и может еще много раз по-
вториться. Пространственный облик двух миров формирует особые нормы 
существования. И внешний, и внутренний миры Москвы будущего нечело-
вечны и влекут к гибели. Люди, живущие в них, бесправны и влачат нищен-
ское, голодное существование.  

Пространственная модель романа Войновича «перелицовывает, траве-
стирует пресловутую священную территорию», доводя ее идею до полного 
абсурда, переводя само представление о ней в трагикомическую плоскость. 
Повествователь описывает эту «священную территорию» без прикрас, с по-
зиций человека из прошлого [2, с. 167]. Герой сосуществует в двух времен-
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ных пластах, он принадлежность и настоящего (Мюнхена 1982 года), и бу-
дущего  (Москвы 2042 года). 

Хронотоп определяет художественное единство литературного произ-
ведения в его отношении к реальной действительности. Значение его огром-
но. Хронотоп является организационным центром основных сюжетных собы-
тий романа. В хронотопе развязываются и завязываются сюжетные узлы. 
Значимы и изобразительные средства. Время приобретает в них чувственно-
наглядный характер, сюжетные события конкретизируются. Хронотоп дает 
существенную почву для показа – изображения событий. 
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РУССКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
 

И.Ю. Чистякова  
Астраханский государственный университет 

 
Риторическое искусство, начиная с классического времени, является 

важнейшей предпосылкой успеха в обществе. Совершенству человека через 
слово учит риторика. О возвращении риторики в конце 80-х гг. ХХ в. Ж. Дю-
буа и его группа писали: «Истории идей, как и истории государств, знакомы 
взлеты и падения, периоды упадка и расцвета. Тот, кто еще лет десять назад 
осмелился бы утверждать, что риторика снова займет важное место среди 
гуманитарных дисциплин, стал бы лишь объектом насмешек. К тому времени 
были практически забыты слова Поля Валери о «главенствующей роли», ко-
торую играют в поэзии «риторические факторы». Лишь весьма относитель-
ный интерес вызывало тогда и блестящее эссе о «фигурах» Жана Полана, ли-
тератора, отличающегося тонким и изысканным вкусом. Самые прозорливые 
читатели, конечно же, догадывались, что за этим давно забытым термином 
скрывалась «та из античных отраслей знания, которая в наибольшей степени 
достойна была именоваться наукой» (П. Гиро). Воскрешение, новое рожде-
ние, возвращение риторики и вступление в свои законные права стало воз-
можным лишь в конце ХХ в., когда изменился стиль жизни, повлекший за 
собой изменение стиля речи и ее научных теорий. 

Риторика в самих своих истоках разрываема противоречием. Творче-
ское теоретическое начало ее жестко сдерживается догматом создаваемого 
канона. Теория стремится к развитию, нормативность к статике. Теория ри-
торики шла по пути расширения своего предмета, нормативность тяготела к 
незыблемой стабильности сложившегося круга понятий. Теория определяла 
самое себя через последовательное саморазграничение с другими науками – 
диалектикой, этикой, политикой» [3, с. 7]. 
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В наше время существует множество риторических концепций, 
образующих основные направления современной риторики: общая риторика 
как теория речемыслительной деятельности (Льежская школа неориторики – 
Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, П. Менге, а также Ю.В. Рождественский, А.А. Волков, 
А.К. Михальская и др.); аргументативная риторика (Х. Перельман, 
А.А. Волков); военная (Ч.Б. Далецкий), педагогическая риторика (З.С. Смел-
кова); духовная риторика (В.И. Аннушкин, А.А. Волков); риторика как 
теория пластической выразительности оратора (О.И. Марченко); риторика в 
контексте социального взаимодействия (А.-Ж. Греймас, И.А. Стернин); 
метариторика, представленная риторической критикой (Р. Барт, Ц. Тодоров), 
и история риторики (В.И. Аннушкин, А.К. Михальская, А.А. Волков).  

Обратимся теперь к определению риторики. Риторика понимается нами 
как наука о законах порождения высказывания, прежде всего − устного пуб-
личного монолога − и способах убеждения, а также о законах понимания, 
толкования высказывания реципиентом, поскольку высказывание состоится 
лишь при условии обратной связи (ритор – реципиент). Таким образом, глав-
ная задача риторики – порождение высказывания – осуществляется в двух 
аспектах – риторическом (убеждение) и герменевтическом (понимание). По 
мнению современных ученых, риторика изучает не все тексты, а лишь тек-
сты, способные к «эффективному функционированию» (Дюбуа и др.). Веду-
щие категории риторики получают разную интерпретацию и оценку. Сегодня 
необходим объективный анализ существующих риторических концепций и 
ключевых понятий риторики. Так, например, существует мнение, что рито-
рика по преимуществу массовая, а не индивидуальная коммуникация, с чем, 
на наш взгляд, нельзя согласиться. К примеру, по эстетической концепции 
Фосслера и Кроче индивидуальное становится общим, но при этом не пере-
стает быть индивидуальным. Следует признать, что наш современник, кото-
рый видел и слышал Ираклия Луарсабовича Андроникова, может прочитать 
тексты его выступлений и вновь получить истинное наслаждение от слога 
рассказчика. Такие примеры не единичны и в политической ораторике (Сто-
лыпин, Ленин, Луначарский). 

Стилистическая ценность выступлений Столыпина очевидна, хотя сам 
оратор не раз признавался, что его речи носят летописный характер: большое 
количество вопросов (во всех выступлениях) и развернутые аргументирован-
ные ответы на них. Его метафоры также задавали рамки, в которых проходи-
ло рассуждение, и выполняли функции доказательства тезиса речи. 
Они строились на пафосе открытия решения. «Мы – рулевые, стоящие 
у компаса, и должны смотреть только на стрелку, и как бы привлекателен, 
как бы соблазнителен ни был приветливый берег, но если по дороге к нему 
есть подводные камни, то курс мы будем держать стороною; мы – межевщи-
ки, которым доверены межевые признаки, и если они утрачиваются, мы бу-
дем на это указывать; мы – часовые, поставленные для охраны демаркацион-
ной линии, и свои ли, чужие ли будут ее нарушать, мы не будем малодушно 
отворачиваться в сторону. И мы просим вас, раз вы находите, что флот Рос-
сии нужен, раз вы находите, что Россия не настолько обнищала, чтобы отка-
заться от своих морей, то, господа члены Государственного совета, не избав-
ляйте нас от той ответственности, от которой нас не избавил закон, от кото-
рой нас не освобождает Государь» [4, с. 175]. 
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Как истинный политик Столыпин был хорошим русским философом. В 
его речах замечены «тонкость рассуждения, нужная философам.., полнота 
средств, нужная риторам, чтобы обильно и пышно говорить за и против» [5, 
с. 340]. Добавим: соблюдение классической риторической традиции и неук-
лонная приверженность к русским национальным началам (обращение 
к образам Святого писания для толкования государственных проблем). Его 
риторическое наследие предполагает передачу (traditio) – передачу образцов 
устного публичного поведения. 

Как стилисту Столыпину были свойственны чувство вкуса и чувство 
меры, «будучи слугой двух господ – морали и эстетики одновременно, – вкус 
позволяет совершать весьма удобный переход от Красоты к Добру, которые 
под сурдинку соединяются в обыкновенном понятии «мера» [2, с. 331]. Тайна 
столыпинского слова еще не разгадана даже при том, что существуют про-
фессиональные анализы его риторической аргументации, например, работы 
А.А. Волкова 1995 и 2001 гг. Индивидуальная стилистика П.А. Столыпина 
необозрима. В ней одни исследователи увидят много, другие – меньше, но 
никто из них не увидит все сразу. И как удачно об этом написал П. Валери: 
«Мы можем сколь угодно подсчитывать шаги богини, отмечать их частоту и 
вычислять среднюю длину, но так и не постигнем секрета ее неуловимой 
грации» [3, с. 261]. 

В авторитетных публичных речах Столыпина формируются образы, с 
помощью которых он объясняет мир. Они становятся ответами на «вечные 
вопросы»: что есть свобода, справедливость, личность, какой должна быть 
великая Россия. Именно Столыпин задал образец политического ораторства и 
сформулировал основные проблемы политической ораторики. До сих пор с 
ним вступают в диалог: спорят и соглашаются. Его риторическое наследие 
представлено документами общественно-политической борьбы в России кон-
ца эпохи монархии. 

В советское время ведущим методом риторического изобретения и ос-
новой истолкования категорий риторики был объявлен диалектический и ис-
торический материализм. Риторическое наследие наряду с другими духовны-
ми ценностями и ценностями сознания входило в надстройку и полностью 
зависело от базиса. Смена базиса диктовала смену надстройки. В соответст-
вии с этим развивались теоретические и прикладные исследования в области 
практического красноречия. Таким образом, политическая и культурная си-
туация ХХ в. не изменила статуса риторики как теоретической науки, уста-
новленного в середине XIX в., но создала условия для возрождения оратори-
ки, вовсе не свойственной русской культуре. Достаточно сослаться на приме-
ры из исследований истории русской риторики В.И. Аннушкина. «Петр I 
много писал…» [1, с. 235]. При этом «много говорил» мы не находим ни в 
одном источнике. Действительно, до начала ХХ в. в России много писали, а 
говорили редко. Это объясняется тем, что основой гуманитарного образова-
ния в России была и остается художественная литература. В сфере политики 
культивируются письменные тексты: публикации и обсуждение в прессе, а не 
на площади или трибуне. Современный демократический период дает другую 
картину: чаще говорят, но все же говорят мало и плохо, подражая немного-
словному образцу западной речевой культуры. 

 

 238



Филология  

Литература 
 

1. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс: учеб. пос. / В. И. Аннушкин. – 
М. : Флинта-Наука, 2006. – 292 с. 

2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Про-
гресс, 1989. – 615 с. 

3. Дюбуа, Ж. Общая риторика / Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж. М. Клинкенберг и 
др. – М. : Прогресс, 1986. – 392 с. 

4. Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия / П. А. Столыпин // Полное 
собрание речей в Гос. Думе и Гос. Совете. 1906–1911 / автор предисл.  
К. Ф. Шацилло. – М. : Молодая гвардия, 1991. – 410 с. 

5. Цицерон, М. Т. Три трактата об ораторском искусстве / М. Т. Цицерон. – 
М. : Наука, 1972. – 472 с. 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕМЕЦКОГО ХИП-ХОПА 
 

А.Н. Чурушкина  
Астраханский государственный университет 

 
Хип-хоп – это не только музыкальное направление, но и культура, воз-

никшая на основе «уличной» музыки и названная тем же именем. Основой 
хип-хоп-культуры стала философия «улиц», некое учение, возникшее естест-
венным образом среди людей, «живущих» на улицах. Считается, что хип-хоп 
возник в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Возникшее в одном из районов 
Нью-Йорка музыкальное направление развивалось живущим там меньшинст-
вом – «цветной» молодежью. Направление хип-хоп возникло в период соци-
ального кризиса для молодых людей из бедных районов*. С первых моментов 
существования хип-хоп стал символом протеста чернокожего населения 
Америки, он стал их надеждой, практически единственным возможным спо-
собом самовыражения, отражением их чувств и эмоций, он стал рупором, че-
рез который они пытались донести сущность своих проблем. Рассказывая об 
истории хип-хопа, невозможно не упомянуть три имени. Это имена трех ди-
джеев из Южного Бронкса, благодаря усилиям которых хип-хоп получил ко-
лоссальный толчок в развитии в самом начале своего существования: Kool 
Herc (ввел в хип-хоп термин «В-воу»), Grandmaster Flash (внес неоценимый 
вклад в развитие ди-джеинга и сделал многое для становления искусства 
«МС» как отдельной ветви хип-хоп-культуры) и Afrika Bambaataa (придал 
хип-хопу нотки социальной сознательности, он считается родоначальником 
электро). Нередко понятия «хип-хоп» и «рэп» употребляют как взаимозаме-
няющие, но хип-хоп – это музыкальное направление, характеризующееся 
электронной, очень ритмичной и обедненной мелодиями, музыкой и текста-
ми о жизни низших социальных слоев в американских мегаполисах [2]. Рэп, 
так называемое «чтение песен», является основой хип-хопа, но для более 
полного выражения мыслей и чувств возникли и другие составляющие этого 
направления, которые в момент возникновения соперничали друг с другом, 
но теперь являются частями одного целого. Брейк-данс (искусство танца), 

                                                           
* http://www.morgenpost.berlin1.de/archiv2000/000822/politik/story316731.html.  
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граффити (художественное искусство), диджейство (искусство создания но-
вой музыки на основе уже существующей), стиль одежды и, конечно, свой 
язык – это те элементы, которые знает и понимает каждый, кто принадлежит 
этой субкультуре. В основе рэпа находятся один или несколько сэмплов, на-
ложенных на определенный ритм, и импровизация, созданная ди-джеем. Ре-
читатив (рэп) сопровождает синтетическую, иногда очень тяжелую музыку. 
Мелодии не играют большой роли, так как основным средством выражения 
идей, смысла являются тексты. Основные темы хип-хопперов по большей 
части касаются насилия, наркотиков, секса и суровой реальности существо-
вания в гетто. Нужно отметить, что рэпперы в своих текстах показывали и 
негативное влияние наркотиков. Мощным выступлением против кокаина 
стал выход сингла «White Lines (don’t do it)», записанного Grand Master Flash 
и Melle Mеl. Он стал классическим рэп-гимном и международным хитом.  

В Германии хип-хоп-культура стала популярной в начале 1980-х гг., 
когда хип-хоп уже был коммерчески преуспевающей отраслью музыкальной 
и потребительской индустрии. В каждом большом городе Западной Германии 
было много приверженцев хип-хопа, но не было никакой инфраструктуры. 
Европейские тинейджеры подражали американским во всем, копировали их 
поведение, но в то же время пытались сбросить налет воровства и грубости. 
Гетто в Германии не было, полицейские не стреляли в молодых людей, кото-
рые им просто не понравились, безработных много, но голодали они редко, 
поэтому европейский хип-хоп с самого начала был более мягок, чем амери-
канский. В 1992 г. Берлин стал столицей граффити, но музыка воспринима-
лась еще не столь хорошо. В этом же году берлинская команда Swat Posse 
начала строить инфрастуктуру хип-хопа в Германии, а Torch из Гейдельберга 
и его группа Advanced Chemistry были одними из первых, кто начал читать 
рэп по-немецки. В это же время еще неизвестная группа «Die Fantastischen 
Vier» становится очень популярной. С 1995 г. немецкий хип-хоп стал наибо-
лее продаваемой музыкой на территории Германии. Хип-хоп – уже не просто 
направление, а огромная культура, связанная не только со средствами массо-
вой информации, но и с промышленными и коммерческими предприятиями.  

Одним из самых талантливых рэпперов Германии является МС Rene, 
который переехал в Кельн из города Брауншвайга. Он был очень тепло при-
нят в Кельне и сразу нашел здесь свое место под солнцем. Это место и соот-
ветствующий стиль жизни он называет «Келлифорния». Точно также называ-
ется и танцевальное мероприятие, весьма популярное у местных «heads». 
Проводится «Köllifornia» в бывшем джаз-клубе «Stadtgarten»*. Нo право но-
сить титул отцов-основателей немецкоговорящего хип-хопа принадлежит 
группе «Die Fantastischen Vier». Первые осознанные шаги в сторону хип-хопа 
они сделали еще в 1989 г., выступив тогда первый раз на «Batman-Fest» в том 
составе, в котором они стали известны всей Германии: Michael Beck (Dee Yot 
Hansmarkev) – ответственный за чтение и ди-джейство, Thomas Duirr (Thomas 
D) – ответственный за чтение и Andreas Rieke (and Ypsilon) – продюсер груп-
пы. После успешного тура в поддержку седьмого совместного альбома (2000) 
и перед 10-летним юбилеем создания четверки, они получают признание 
MTV. Однако 2001 год стартовал под знаком соло. Немецкая группа «Broth-
ers Keepers» – «Хранители Братьев» – объединение рэпперов, выступающих 

                                                           
* http://www.dwelle.de/russian/archiv_2/jm 071199.html.  
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против «правых» (скинхедов). «Brothers Keepers» – объединение афро-
немецких хип-хоп-, соул- и рэггей-исполнителей, высказывающих свою точ-
ку зрения на тему проявления расизма и насилия, связанного с ним. Главная 
задача для них – указать посредством своего творчества общественности на 
проблемы и страдания «цветных» во всем мире и в Германии в частности. 
Причиной объединения послужило убийство Альберто Адриано, совершен-
ное на почве расовых предрассудков.  

Желание выразить в текстах свои проблемы, а также стремление к ин-
дивидуальности, «другой» жизненной позиции породило свой собственный 
язык, своего рода «пароль для своих». Тексты песен в стиле рэп на немецком 
языке характеризуются рядом лингвистических признаков. Так, язык текстов 
постепенно приблизился к молодежному жаргону. Хип-хопперы очень часто 
употребляют термины, возникающие для обозначения различных понятий 
хип-хопа и использующиеся изначально только в среде фанатов и в текстах 
песен, однако они переходят в молодежный сленг и получают широкое рас-
пространение среди молодых людей, не увлекающихся рэпом или хип-хопом 
в целом. Такие слова, как DJ, Graffiti, МС, приветствие «Неу» или «Yо» уже 
не являются специальной лексикой, понятной узкому кругу людей, а извест-
ны и общеприняты молодыми людьми разных стран, хотя жаргон был заим-
ствован у американцев. Хип-хоп в переводе с американского означает «прыг-
скок» или «скачок, выкрутасы», так как ритм, речитатив и движения тан-
цующих можно назвать скачкообразными. С момента зарождения хип-хопа 
типичным как для уличных исполнителей, так и для их фанатов стал особый 
сленг, понятный только им: клево – cool, bomb; чувак – kid, brother; капуста 
(деньги) – cheese, cash. 

Как видно из приведенных примеров, характерным признаком  немец-
кого хип-хопа являются заимствования. Исполняя фристайл – импровизацию 
на заданную тему, рэппер может использовать иноязычные слова, если сразу 
не находит рифму в родном языке. Заимствование из других языков, и в пер-
вую очередь англо-американские заимствования, играют важную роль в тек-
стах песен рэпперов Германии. В большинстве своем заимствованные слова 
ассимилируются, т.е. изменяются и уподобляются системе языка-реципиента 
в соответствии с его правилами орфографии, орфоэпии, грамматики.  

Фонетическая ассимиляция в текстах песен в стиле рэп на немецком 
языке – явление довольно редкое, поскольку основная часть слов заимство-
вана с характерным для английского языка произношением и ударением – 
Joint [d  əınt], checken [t∫  ekən], Freestyle [΄fri:staıl]. Примером может служить 
палатализация звука [l], свойственная немецкому языку – cool, Single.  

Под морфологической ассимиляцией понимают приспособление заим-
ствованного слова к морфологической системе языка-реципиента. Англо-
американские заимствования употребляются с соответствующими немецкими 
артиклями, причем грамматический род заимствованного существительного 
соответствует роду немецкого слова-синонима – das Business – das Geschäft, 
der Hook – der Schlag. Заимствованные существительные изменяются по па-
дежам, как и немецкие – der Rapper/des Rappers. В большинстве своем анг-
лоамериканизмы, употребляемые рэпперами Германии, приобретают во 
множественном числе характерный для заимствованных существительных 
суффикс -s. Иногда англоамериканизмы образуют множественное число без 
суффикса, например, der Rapper – die Rapper, что соответствует правилу не-
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мецкого языка, согласно которому существительные мужского и среднего 
рода, заканчивающиеся на -er, образуют множественное число без суффикса. 
Глаголы, пришедшие из английского, получают в инфинитиве характерное 
для немецкого -(е)n, например, chat – chaten, а также изменяются по лицам и 
числам – ich rappe/du rappst и образуют временные формы как слабые глаго-
лы – mailen – mailte – gemailt. 

Орфографическая ассимиляция англо-американских заимствований в 
текстах рэпперов выражается посредством написания существительных с 
большой буквы, что является характерной особенностью немецкой орфогра-
фии – Jam, Breaker; употребления умлаутов – connect/konnäckten.  

Следует отметить, что рэпперами Германии часто употребляются анг-
лийские слова, не зафиксированные в словарях. Такие слова не  ассимилиру-
ются, а просто используются исполнителями рэпа в той форме, в которой они 
существуют в английском языке для создания рифмы – tonight, fame.  

В текстах песен используются не только слова английского происхож-
дения: зафиксированы заимствования  из русского, итальянского, француз-
ского, японского, испанского языков и идиш. Например,  der Tofu – соевый 
творог (японский и китайский), das Rendezvous – встреча (французский), die 
Mischpoke – родственники (идиш), der Wodka – водка (русский). Слова, заим-
ствованные из других языков, также уподобляются системе немецкого языка.  

Другим лингвистическим признаком немецкого хип-хопа является ис-
пользование рэпперами фразеологизмов, передающих их отношение, их эмо-
ции и жизненные реалии: Kohle scheffeln – загребать деньги, die Sau rauslas-
sen – «разойтись», распсиховаться, ins Schleudern kommen – оказаться в нуж-
де, стать неуверенным, auf den Putz hauen – разгуляться, вспылить, jmdm den 
Kopf verdrehen – вскружить голову. 

К лингвистическим признакам относится также словотворчество – соз-
дание неологизмов-новообразований, то есть новых слов, образованных на 
базе лексики немецкого языка по существующим словообразовательным мо-
делям. Желание создать что-то новое, собственное, абсолютно личное и дос-
товерное преломляется в языке, и стремление к игре, абсурдности, шутке 
способствует появлению новых понятий, например, Bodenturner, Dusseltier, 
poppeldipoppeldipositiv [3]. Особенно броской является специфика экспери-
ментирования, в результате которой возникают различные творческие калам-
буры: doppeldidoch, hoppeldihopp, ultraobenaffentittengeil. 

С целью экономии языковых средств молодежь упрощает и сокращает 
слова и синтаксические конструкции, используя при этом аббревиатуры, кон-
трактуры, эллипсы. 

При написании текстов в стиле рэп это  явление играет также важную 
роль, поскольку многие слова сокращаются с целью рифмовки: например, 
Poli, Uni, sehn. Создание сложносокращенных слов представляет собой еще 
один признак немецкого хип-хопа. 

Некоторые предложения в целях языковой экономии сокращаются до 
одного слова и могут описывать какую-либо ситуацию: Blush – смущение 
или затруднительное положение, Rührung – удивление, радость.  

Авторы текстов находят в себе особые чувства, которые не поддаются 
объяснению общепринятыми словами. Поэтому они используют выражения 
повышенной эмоциональности, гиперболизированные положительные и отри-
цательные слова и шокирующие наименования [1]. Характерным является на-
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бор интенсификаторов, заменяющих обычные sehr, gut, schön и др. Это слова 
mächtig (mächtig interessant, mächtig aufpassen), eisern (eisern schweigen, eisern 
dichthalten). В текстах рэпперов прослеживаются тенденции к постоянному 
увеличению количества грубых слов, жестоких и вульгарных выражений, не-
книжных средств языка. Одним из наиболее часто употребляемых в исследуе-
мых текстах песен слов является слово die Scheisse. Такие стилистические осо-
бенности языка текстов песен в стиле рэп, как повышенная эмоциональность, 
преобладание негативных или фамильярно сниженных стилистических окра-
сок находят свое отражение в текстах песен рэпперов Германии. 

Таким образом, среди лингвистических признаков немецкого хип-хопа 
можно выделить лексико-грамматические и стилистические признаки. Лек-
сико-грамматическими признаками являются связь с молодежным жаргоном, 
наличие заимствований, словотворчество, частое употребление сложносо-
кращенных слов и эллипсов. К стилистическим признакам относится упот-
ребление субъективно-оценочной, экспрессивной лексики.  
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Принято считать, что компетентность есть деятельностная характери-
стика, которая раскрывает степень проявления профессионализма и выступа-
ет одновременно не только как характеристика профессиональной деятельно-
сти, но и как нравственная категория – ответственность, которая корректиру-
ет процесс профессионального роста специалиста. Все известные виды ком-
петентности проявляются и получают самооценку и оценку в результатах 
деятельности различных субъектов по-разному. Однако, хотя компетентность 
имеет огромное многообразие проявлений, она фиксируется социумом как 
целостное проявление призвания и признания жизнедеятельности профес-
сионала [2, 5].  

Можно назвать более 30 видов компетентностей, каждый из которых 
имеет свое название и разноприродное основание: аутопсихологическая ком-
петентность, гуманитарно-психологическая компетентность, действенная 
компетентность, дифференциально-психологическая компетентность, инди-
видуальная компетентность. Коротко остановимся на психолого-
педагогических исследованиях различных видов профессиональной компе-
тентности, где рассматриваются ее виды: психологическая, психолого-
педагогическая, дидактическая, эвристическая. В зависимости от вида про-
фессиональной деятельности выделяют различные виды профессиональной 
компетентности. Для конкретных типов профессий авторы, занимающиеся 
проблемой компетентности, включают в содержание этого понятия культу-
рологические, социальные, автобиографические и другие характеристики. 
Отметим, что профессия – это исторически возникшие формы деятельности, 
необходимые обществу, для выполнения которых человек должен обладать 
суммой знаний и навыков, иметь соответствующие способности и профес-
сионально важные качества. 

Профессиональная компетентность в рамках акмеологии определяется  
как главный когнитивный компонент подсистемы профессионализма дея-
тельности, сфера профессионального ведения, постоянно расширяющаяся 
система знаний, позволяющая выполнять профессиональную деятельность, 
круг решаемых проблем или вопросов с высокой продуктивностью. 

Энциклопедия профессионального образования трактует «профессио-
нальную компетентность как интегральную характеристику деловых и лич-
ностных качеств специалиста, отражающую уровень знаний, умений, опыт, 
достаточные для осуществления цели данного рода деятельности, а также его 
нравственную позицию» [7, с. 383]. 

А.К. Маркова выделяет специальный, социальный, личностный, инди-
видуальный виды профессиональной компетентности, основаниями которых 
служат «стороны труда» [3; 4, с. 82–88]. При этом А.К. Маркова выделяет 
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также некоторые общие виды профессиональной компетентности, необходи-
мые для человека независимо от вида профессии, являющиеся основой широ-
кого круга профессий и не теряющие своего значения при изменениях, в со-
циальной практике.  

Отдельно исследователями выделяется как вид психологическая ком-
петентность. Она представляет собой структурированную систему знаний о 
человеке как индивиде, индивидуальности, субъекте труда и личности, вклю-
ченном в индивидуальную или совместную деятельность, осуществляющем 
профессиональные и иные взаимодействия. А.Д. Алферов связывает психо-
логическую компетентность учителя с творческой самореализацией его лич-
ности [1, с. 120].  

Психолого-педагогическая компетентность определяется как совокуп-
ность определенных качеств личности, которые обусловлены высоким уров-
нем психолого-педагогической подготовленности и обеспечивают соответст-
вие требованиям профессиональной деятельности. Данная точка зрения под-
тверждает личную обусловленность профессиональной компетентности и 
зависимость ее развития от  знаний и умений учителя, уровня психолого-
педагогической подготовки. Сущность дидактической компетентности опре-
деляется возможностью оперативно, обоснованно, взвешенно и безошибочно 
принимать дидактические решения, находить кратчайший путь решения ди-
дактических задач, выбирать адекватные для тех или иных условий методы, 
приемы, средства обучения [6, с. 219]. Дидактическая компетентность имеет 
теоретическую, технологическую и оценочную подструктуры, являясь сис-
темным качеством.  

Профессионально-педагогическая компетентность состоит в осведом-
ленности в области специальной (предмета, который преподает педагог, нау-
ки, ремесла в высоком значении или искусства, которые этот предмет акку-
мулирует), методической (в области средств, форм и методов педагогическо-
го воздействия), психологической (учет особенностей отражения влияния 
педагогического воздействия на психическое развитие учащихся). 

Концептуальная компетентность – способность к предвидению, компе-
тентность в эмоциональной сфере, компетентность в конкретных сферах дея-
тельности, коммуникативная компетентность, культурно-мыслительная ком-
петентность; личностная компетентность – владение приемами самовыраже-
ния и саморазвития, способность планировать трудовую деятельность, кон-
тролировать и регулировать, принимать решения, креативность, гибкое мыш-
ление, умение видеть проблему, способность к самообучению.  

Методическая компетентность как элемент профессионально-педагоги-
ческой компетентности, организационно-психологической компетентности, 
профессиональной компетентности – обладание способностью и умением 
выполнять трудовые функции. Психологическая компетентность, перцептив-
ная компетентность, психолого-педагогическая компетентность, рефлексив-
ная компетентность, специальная компетентность – владение собственно 
профессиональной деятельностью, на высоком уровне способность проекти-
ровать свое. 

Социальная компетентность – владение совместной профессиональной 
деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии 
приемами профессионального общения, социальная ответственность за ре-
зультаты своего профессионального труда.  
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Коммуникативная компетентность трактуется авторами с разных точек 
зрения. Так, коммуникативная компетентность определяется как конгломерат 
знаний, языковых и неязыковых умений и навыков общения, обучения и вос-
питания. При этом акцентируется стихийный характер развития коммуника-
тивной компетентности в зависимости от социальной среды. Также коммуни-
кативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в 
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Она включа-
ет в себя адекватность установок, понимание субъектом своей предметной и 
межличностной позиции, знание закономерностей различных форм общения 
и правил поведения в разнообразных ситуациях, умение сформулировать так-
тический план и реализовать его на основе имеющихся социальных навыков. 
Таким образом, эффект коммуникации зависит от развитости стратегической, 
тактической и технической составляющих коммуникативной компетентно-
сти. Коммуникативная компетентность развивается в общении. 

Коммуникативная компетентность включает в себя социально-
перцептивную компетентность как обеспечивающую ориентировочную часть 
коммуникативного действия и аутопсихологическую компетентность, необ-
ходимую субъекту для самоконтроля и самоуправления при осуществлении 
операционального состава коммуникативного действия. 

В социально-перцептивную компетентность входит аутопсихологиче-
ская компетентность, позволяющая субъекту производить адекватную само-
оценку в ориентировочной части коммуникативного действия, адекватно по-
нимать свою предметную и межличностную позицию. 

Профессиональная компетентность, обеспечивающая выполнение про-
фессиональной деятельности, включает в себя психологическую компетент-
ность, что является характерным для типа профессий «человек-человек». 

Даже из немногих перечисленных выше видов компетентности можно 
заметить, что в основном ее вид определяется в зависимости от вида деятель-
ности субъекта. Компетентность является внутренним ресурсом, обеспечи-
вающим деятельность. Когнитивный компонент является основным в струк-
туре компетентности и представляет собой совокупность знаний. Операцио-
нально-технический компонент включает в себя умения, навыки, то, что свя-
зывает знания с реальной деятельностью, определяет ее выполнение. Моти-
вационный компонент содержит в себе мотивы, которые побуждают субъекта 
к реализации других компонентов компетентности на практике. 

Как нам представляется, самооценка, оценка или измерение результата 
деятельности – единственный научный способ судить о компетентности. Од-
нако, если возникают жизненные ситуации, в которых человеку недостаточно 
имеющегося опыта, знаний или умений, то профессионал начинает изобре-
тать новые способы деятельности как инженер, адаптировать имеющийся у 
него личный опыт другой деятельности к сложившейся ситуации как, напри-
мер, программист-технолог, пользоваться интуицией для прогнозирования 
дальнейших событий как писатель-фантаст, то есть человек, будучи профес-
сионалом в какой-то области жизнедеятельности, ищет способы решения 
стоящей перед ним задачи, а если находит, то его деятельность признается 
компетентной. Следовательно, профессионализм субъекта, являясь основани-
ем деятельности, служит условием компетентного применения опыта знаний, 
умений в соответствии с конкретно поставленной задачей. 
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Под воздействием объективных обстоятельств в условиях экономиче-

ских преобразований заметно меняются субъективные факторы управленче-
ской деятельности физкультурно-спортивных организаций, иными словами, 
идеология, менталитет, характер мышления работников системы управления.  

В последнее время в теоретическом и практическом обиходе в сфере 
управления физкультурно-спортивным движением все шире используются 
законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта, положе-
ния Декларации прав и свобод человека, уставные положения международ-
ных федераций по видам спорта [2, 3, 5]. 

Именно этим можно объяснить определенный интерес исследователей 
к проблемам изучения правовых аспектов физкультурного движения, к ана-
лизу функционирования законов по физической культуре, к теоретическому 
обоснованию необходимости создания правовой системы физической куль-
туры и спорта в России. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, прово-
дить объективное исследование государственной политики без анализа пра-
вовой базы физической культуры и спорта  просто невозможно. 

После распада СССР произошли существенные изменения в законода-
тельной и исполнительной областях. Эти изменения затронули сферу физи-
ческой культуры и спорта, что выразилось в перераспределении управленче-
ских полномочий между государственными и общественными органами 
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управления и в уменьшении государством объемов финансирования физиче-
ской культуры и спорта [1, 4, 6]. 

Законодательной базой этих изменений послужили указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ. 

В Конституции Российской Федерации 1993 г. введено понятие «пра-
вовая система» (ч. 4 ст. 15), которое предполагает введение и действие сле-
дующих видов правовых актов: 1) Конституция; 2) конституционные законы; 
3) законы; 4) уставы (краев, областей, городов федерального значения); 
5) указы; 6) постановления Президента, Правительства, главы администра-
ции; 7) распоряжения Президента, Правительства, главы администрации; 
8) приказы, инструкции, акты; 9) акты представительных органов местного 
самоуправления – решения; 10) акты прямого народного волеизъявления – 
решения референдумов, итоги выборов и др. [2, 3, 4]. 

Указами Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. № 975 
«О мерах по подготовке российских спортсменов к ХVII зимним Олимпий-
ским играм 1994 г. в г. Лиллехаммере (Норвегия) и играм XXVI Олимпиады 
1996 г. в г. Атланте (США)» и от 22 ноября 1993 г. № 1973 «О протекциони-
стской политике Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта», а также другими указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации была создана необходимая на переходный период нормативная 
база, к сожалению, так и не переросшая в единое правовое пространство, где 
на законодательном уровне были бы урегулированы все важнейшие вопросы, 
связанные с развитием физической культурой и спорта. 

В апреле 1993 г. были приняты Основы законодательства Российской 
Федерации «О физической культуре и спорте». 

В Основах законодательства Российской Федерации «О физической 
культуре и спорте», главными задачами были определены: 

• всестороннее развитие человека; 
• утверждение здорового образа жизни; 
• формирование потребности в физическом и нравственном совер-

шенствовании; 
• профилактика заболеваний, вредных привычек и правонарушений; 
• организация профессионально-прикладной подготовки; 
• создание условий для занятий любыми видами физической культу-

ры и спорта. 
Права граждан в области физической культуры и спорта, закрепленные 

в Основах, не носили декларативного характера, так как в документе был 
прописан механизм их реализации. 

Была разведена компетенция федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (статьи 4–6). 

Образовательным учреждениям Основами были предоставлены боль-
шие возможности в самостоятельном выборе форм, средств и методов физи-
ческого воспитания детей на основе государственных образовательных про-
грамм и нормативов физической подготовленности, но при этом продолжи-
тельность занятий в неделю должна составлять не менее 8 часов для дошко-
льников и не менее 5 часов – для учащихся.  
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Основы предоставляли возможность для принятия аналогичных зако-
нов всеми субъектами в составе Российской Федерации, а также принятия 
законов по вопросам спорта высших достижений, профессионального спорта 
и т.д., то есть создавались предпосылки для формирования нормативной пра-
вовой базы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. 
На базе указанных Основ субъектами Российской Федерации были приняты 
свои законы прямого действия о физической культуре и спорте. Кроме того, 
Основы законодательства были использованы при подготовке законов Рос-
сийской Федерации «Об общественных объединениях» (1995 г.), «О неком-
мерческих организациях» (1996 г.), «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (1995 г.) 

С принятием Основ выстраивалась система правового и нормативного 
обеспечения физической культуры и спорта в стране. Система включала в себя: 
Конституцию как основной закон; кодексы Российской Федерации; Основы 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, об 
охране здоровья; федеральные законы, затрагивающие в той или иной степени 
вопросы здоровья и физической культуры; указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации; постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам физической культуры и спорта; законы субъ-
ектов Российской Федерации по физической культуре и спорту. 

Как показало исследование, проблема заключается не столько в приня-
тии новых законов, сколько в необходимости анализа эффективности уже 
принятых и действующих законодательных актов. Так, только за период с 
1997 по 1998 гг. в России на федеральном уровне было принято более 100 
правовых актов, в которых в той или иной степени затрагивались вопросы 
физической культуры и спорта. 

Вместо реализации Основ и других законодательных актов по вопросам 
развития физической культуры и спорта была начата ревизия Основ и подго-
товка проекта нового закона о физической культуре и спорте. Указом Прези-
дента Российской Федерации были приостановлены действия ряда их статей 
по финансированию отрасли. 

По предложению Олимпийского комитета России в 1999 г. был принят 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», в котором значительная часть функций федерального органа исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта была передана 
Олимпийскому комитету России. 

Принятые статьи Закона вступают в противоречие с Олимпийской хар-
тией МОК.  

Мы полностью согласны с мнением Т. Холщевниковой, которая счита-
ет, что задачей нового Закона «является стремление развалить государствен-
ную структуру управления физической культурой и спортом в России и под-
менить ее системой ОКР. О том, что указанный Закон далек от совершенства, 
говорит и тот факт, что на основании части 3 статьи 107 Конституции Рос-
сийской Федерации Президент Российской Федерации отклонил Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», при-
нятый Государственной Думой 13 января 1999 г. и одобренный Советом Фе-
дерации 27 января 1999 г. 

По мнению Президента, он не соответствует Конституции Российской 
Федерации, а также противоречит Гражданскому кодексу Российской Федера-
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ции, Федеральному закону «Об общественных объединениях», Закону Россий-
ской Федерации «О таможенном тарифе». Таможенному кодексу Российской 
Федерации, Закону Российской Федерации «О налоге на добавленную стои-
мость», Федеральному закону «Об акцизах», Закону Российской Федерации 
«Об образовании» и другим законодательным актам Российской Федерации. 

С принятием нового Закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» система законодательства в области физической куль-
туры и спорта может быть представлена в виде следующей структуры: 

• Конституция (основной закон) Российской Федерации; 
• кодексы Российской Федерации; 
• Основы законодательства Российской Федерации; 
• федеральные законы о физической культуре и спорте; 
• федеральные законы Российской Федерации; 
• региональные (субъектов Федерации) законы о физической культу-

ре и спорте; 
• региональные (субъектов Федерации) законы; 
• нормативные акты по вопросам физической культуры и спорта, 

принятые Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации; 

• нормативные акты по вопросам физической культуры и спорта, 
принятые федеральным органом управления физической культурой и спор-
том; 

• нормативные акты по вопросам физической культуры и спорта, 
принятые другими федеральными органами исполнительной власти; 

• нормативные акты по вопросам физической культуры и спорта, 
принятые в субъектах Российской Федерации; 

• нормативные акты по вопросам физической культуры и спорта, 
принятые органами местного самоуправления. 

Каждый из вышеприведенных составляющих элементов структуры несет 
свою функциональную нагрузку и отвечает за свой участок правового поля. 
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ПРОБЛЕМА ЧУВСТВА РЕАЛЬНОСТИ  
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ  

 
Л.Г. Гончарова 

Астраханский государственный университет 
 

В многочисленных теоретических и практических психологических ис-
следованиях постоянно подчеркивается важность реалистичности любых от-
ношений человека с собой и с миром, а одной из целей психологического 
консультирования и психотерапии выступает помощь человеку в проверке 
реальности и прояснении собственных отношений с другими людьми 
(З. Фрейд, Ш. Ференци, А. Адлер, Д. Винникот, А.Г. Маслоу, К. Рождерс, 
А. Лоуэн, В. Сатир, И.Д. Ялом, Д.Ф.Т. Бьюдженталь, Р. Мэй, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, В.И. Слободчиков, С.В. Кривцова и др.). 

Стремясь найти и понять свое истинное реальное «Я», быть собой, че-
ловек зачастую сталкивается с трудностями, поскольку не может ясно видеть 
собственные потребности, и переживает опыт самого себя настолько неполно 
и невнятно, что не доверяет себе и не в состоянии самостоятельно выработать 
личностный способ жизни. 

Мы считаем, что понимание человеком самого себя и мира обусловлено 
его способностью к восприятию внешней, окружающей его реальности. Чело-
век, отталкивающийся в своих суждениях от фактов, может мгновенно разгля-
деть скрытую сущность явлений, обычно остававшуюся незамеченной другими 
людьми, – он точно и верно воспринимает действительность. Человек же, 
склонный воспринимать мир через призму личных установок, желаний, стра-
хов, общепринятых мнений, не может воспринимать реальность ясно и эффек-
тивно. Такой человек – это не просто малоэффективная личность, это личность 
абсолютно неэффективная, больная не только эмоционально, но и когнитивно 
[2]. Вместе с тем именно то, насколько хорошо человек ориентирован в реаль-
ности, определяет, насколько эффективны будут его действия [1]. 

Таким образом, первым и обязательным (но не единственным) шагом 
на пути к себе, к пониманию себя и мира, на наш взгляд, становится именно 
способность человека точно и полно отражать, воспринимать внешнюю дей-
ствительность и принимать ее, не отдаляясь от реальной жизни. В этом слу-
чае возникает ряд вопросов: появляясь на свет, человек уже обладает разви-
той способностью точно воспринимать реальность или эта способность раз-
вивается у него на протяжении жизни; если она развивается, то как и когда 
это происходит; какова взаимосвязь между внутренней реальностью человека 
и внешней реальностью. В данной работе представлен анализ и некоторые 
наши обобщения и размышления по проблеме чувства реальности, ограни-
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ченные рамками психоаналитического подхода, поскольку именно в психо-
анализе, на наш взгляд, наиболее полно и обстоятельно рассматривается про-
цесс развития отношения человека к реальности. 

Согласно З. Фрейду, развитие форм душевной деятельности, или разви-
тие «Я», происходит от принципа удовольствия к принципу реальности.  

В начале своего развития новорожденный ребенок пытается добиться 
состояния удовлетворенности исключительно тем, что настойчиво желает 
этого (и представляет), при этом не удовлетворяющую его действительность 
ребенок просто оставляет без внимания (вытесняет), желаемое же, но отсут-
ствующее удовлетворение, напротив, представляется ему имеющимся в на-
личии; то есть он хочет удовлетворить все свои потребности, не прилагая 
усилий, с помощью позитивных и негативных галлюцинаций. «Только отсут-
ствие ожидаемого удовлетворения, то есть разочарование, имело своим след-
ствием то, что эта попытка – получить удовлетворение галлюцинаторным 
путем – была оставлена. Вместо такой попытки психический аппарат вынуж-
ден работать для того, чтобы представить реальные обстоятельства внешнего 
мира и добиваться реального же их изменения. Так вводится новый принцип 
душевной деятельности, теперь представляется уже не то, что приятно, а то, 
что реально, даже если оно не приятно» [5, с. 384]. Так, изначально господ-
ствующий принцип (или стадия) удовольствия и сопровождающий его меха-
низм вытеснения заменяется принципом (или стадией) реальности в резуль-
тате приспособления к действительности, то есть благодаря исследованию 
реальности, основанному на объективно выносимых суждениях.  

Переходной фазой между игнорированием действительности и ее при-
знанием является психологический акт отрицания действительности. Чужой, 
а потому враждебный мир [3] можно осознать, несмотря на неудовольствие, 
отрицая, не признавая его. Теперь негативно-галлюцинаторное игнорирова-
ние не удается полностью, неудовольствие включается в содержание воспри-
ятия как нечто негативное, а не игнорируется: голодный грудной ребенок 
сначала старается создать себе удовлетворение с помощью первичных про-
цессов, то есть галлюцинаторно, и только когда это не удается, он признает 
неудовольствие и проявляет его таким образом, чтобы это привело к реаль-
ному удовлетворению. Признание враждебного окружающего мира несет в 
себе какое-то неудовольствие, но в некоторых случаях отказ признать его 
связан с еще большим неудовольствием. Таким образом, меньшее неудоволь-
ствие превращается, в относительном смысле, в удовольствие, и тогда на него 
можно согласиться. 

В целом в своих работах З. Фрейд ограничивается резким различением 
стадий (или принципов) удовольствия и реальности, лишь указывая переход-
ные состояния, в которых оба принципа психической деятельности значимы 
одновременно (фантазия, искусство, половая жизнь). Окончанием господства 
принципа удовольствия становится только полное психологическое освобож-
дение от родителей, которое у каждого индивида наступает в разное время.  

Однако смена данных стадий не может происходить резко, одномо-
ментно. Пробел между стадией удовольствия и стадией реальности в концеп-
ции З. Фрейда может быть заполнен ступенями развития чувства реальности, 
выделенными будапештским психиатром Ш. Ференци. 

Период безусловного всемогущества человек проводит в материнской 
утробе, где он находится практически на положении паразита. «Внешний 
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мир» существует для него только в очень ограниченной мере; его потребно-
сти в защите, тепле и питании полностью удовлетворяются за счет матери. 
Именно здесь берет свое начало детская иллюзия всемогущества, поскольку в 
это время у плода «есть все, что необходимо для удовлетворения инстинктов, 
поэтому ему нечего желать; он не имеет потребностей» [3, с. 51]. 

После рождения ребенок вступает в период магически-галлюцинатор-
ного всемогущества, когда он не приспособлен к удовлетворению своих по-
требностей в новой, изменившейся ситуации и, вероятнее всего, судя по его 
поведению, желает опять очутиться в прежней ситуации – в утробе матери.  

Первым следствием этого нарушения становится галлюцинаторное 
вхождение в утраченную ситуацию удовлетворенности во время пребывания 
в чреве матери, а первым желанием-влечением ребенка – опять оказаться в 
прежней ситуации. Окружающие ребенка взрослые инстинктивно распознают 
это желание, и как только он выражает неудовольствие, ему стараются соз-
дать условия, напоминающие внутриутробную ситуацию – кладут к телу ма-
тери или качают, укутывают одеялами и подушками, защищают от яркого 
света и громких звуков. Таким образом, при условии нормального ухода за 
новорожденным эта галлюцинация действительно реализуется.  

Для самого ребенка – субъективно – его прежнее безусловное «всемо-
гущество» изменилось лишь в том, что теперь он должен представлять же-
лаемое просто в виде галлюцинации, и после этого ему уже не нужно ничего 
менять во внешнем мире, чтобы достичь исполнения желания. «Так как ребе-
нок не имеет никаких твердых познаний о реальном соотношении причин и 
следствий, о существовании и деятельности людей, ухаживающих за ним, то 
он начинает чувствовать, что обладает магической способностью – может 
реализовать фактически все желания, просто представив себе их удовлетво-
рение» [3, с. 53].  

В период всемогущества с помощью магических жестов галлюцина-
торного представления исполнения желания становится недостаточно для его 
осуществления на деле. Для исполнения желания теперь нужно выполнить 
новое условие: ребенок должен подать определенный сигнал, совершив ка-
кую-либо, хотя и неадекватную работу, чтобы получить желаемое. В качестве 
таких магических сигналов выступают нескоординированные моторные раз-
рядки при неприятных аффектах (крик, ворчание), которые использовались 
еще на галлюцинаторной стадии. В ответ на эти сигналы ребенка наступает 
удовлетворение, которое, естественно, осуществляется окружающими, но 
воспринимается ребенком как произведенное им самим, поскольку у него 
еще нет знания о других. Субъективное ощущение ребенка при этом можно 
сравнить с ощущением волшебства, когда какой-то определенный жест вы-
зывает во внешнем мире желанные события [3].  

На протяжении этой стадии постепенно с усложнением потребностей 
происходит усложнение сигналов, в результате чего у ребенка развивается 
язык жестов. С возрастанием объема и усложнением потребностей увеличи-
вается и число ситуаций, когда желания ребенка остаются неисполненными и 
здесь впервые ребенок вынужден отделить от своего «Я» те вещи, которые не 
подчиняются его воле, назвав их внешним миром, то есть отличать субъек-
тивное психическое содержание (чувства, эмоции) от объективных ощуще-
ний. Однако процесс объективации внешнего мира, разделения «Я» и «не-Я» 
происходит не резко, а постепенно. «Ребенок научается довольствоваться 
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тем, что имеет в своем распоряжении только какую-то часть мира, конкретно 
– «Я», а остальной мир противостоит его желаниям; но он все еще наделяет 
этот внешний мир качествами, которые научился распознавать в себе, то есть 
качествами «Я» [3, с. 56]. 

Одно из «средств тела», которые ребенок использует для изображения 
своих желаний или желаемых предметов, впоследствии приобретает особен-
ное значение и превосходит все другие изобразительные средства, – это язык. 
Конкретные осмысленные желания ребенка пока немногочисленны и сравни-
тельно просты, так что внимательным окружающим легко разгадать боль-
шинство его мыслей. Мимика, по-прежнему сопровождающая мышление, 
особенно облегчает взрослым такого рода чтение мыслей. И если ребенок 
хоть как-нибудь оформляет свои желания в слова, то окружающие, готовые 
прийти на помощь, торопятся тут же по возможности исполнить его желания. 
Ребенок при этом считает, что наделен волшебными способностями, и нахо-
дится в периоде магических мыслей и магических слов, который затем сме-
няется фрейдовской стадией реальности. 

Таким образом, пока ребенок не испытал первого разочарования, он 
чувствует, что обладает безусловным всемогуществом, которое сохраняется и 
тогда, когда фактическое исполнение его желаний становится связанным с 
выполнением определенных условий. Возрастающее количество и сложность 
условий принуждают ребенка отказаться от чувства всемогущества и приво-
дят к признанию реальности. Такое признание реальности происходит через 
ряд «толчков вытеснения», к которым человек вынуждается не спонтанным 
«стремлением к развитию», а необходимостью, лишениями, требующими 
приспособления [3]. 

В целом первым шагом на пути к познанию мира становится понима-
ние того, что какая-то часть «хороших вещей» не принадлежит «Я», отделена 
от него, являясь «внешним миром». Примерно в это же время человек узнает, 
что в нем самом, как бы внутри «Я», может возникать неудовольствие, «зло», 
от которого можно избавиться посредством галлюцинаций или каким-нибудь 
другим способом. Следующий шаг – это принять и пережить абсолютный 
отказ извне, то есть понять, что есть вещи, от которых мы вынуждены отка-
зываться всегда, а также признать в себе вытесненные желания при отказе от 
их реализации.  

Итак, уже в первые месяцы своей жизни ребенок проходит путь от пол-
ной субъективности, когда он не различает внутренний и внешний мир и для 
него существует только «Я», к способности объективно воспринимать окру-
жающую действительность и умению выделять себя и других, при этом ощу-
щая свою общность с ними. Одна из трудностей изучения процесса развития 
чувства реальности как раз и связана с тем, что процесс этот приходится на 
очень ранний возраст, который ограничивает возможности получения точных 
эмпирических данных и зачастую позволяет проводить лишь теоретический 
анализ проблемы. К этому добавляется еще и проблема этичности проведе-
ния экспериментальных исследований с детьми столь раннего возраста. На-
ряду с традиционными методами психологии, именно психоанализ помогает 
получить столь необходимые данные посредством работы со взрослыми па-
циентами, у которых какая-то часть душевной жизни застревает на детской 
ступени развития.  
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В заключение приведем слова З. Фрейда, который писал, что «реаль-
ность имеет глубинную связь с «Я» и «Я» вынуждено испытывать самое 
горькое разочарование после любого пренебрежения со стороны действи-
тельности и приспосабливаться к усложняющимся условиям реальности» [3, 
с. 59]. Именно благодаря такой тесной связи с реальностью возможно станов-
ление зрелой, здравомыслящей личности. По сути, качество восприятия ре-
альности становится показателем сформированности или несформированно-
сти человеческой личности. Но в то же время эта личность может сформиро-
ваться только под воздействием реальности. 
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Девиантное поведение подростков является серьезной социальной, 
психолого-педагогической и медико-биологической проблемой. В настоящее 
время в изменяющихся условиях развития страны эта проблема становится 
особо актуальной. Девиантное поведение имеет многообразные формы про-
явления, начиная от незначительных проступков и заканчивая стойкими пси-
хическими отклонениями, и многообразие причин возникновения, начиная от 
генетических и заканчивая социальными причинами [3]. Среди них дефицит 
двигательной активности, общения в культурной среде, потеря интереса к 
познанию мира, характерные для многих современных подростков и т.д., ко-
торые вызывают дискомфорт в растущем организме подростка, стремление к 
поиску «острых» ощущений, выходу «за рамки дозволенного», что влечет за 
собой опасность попадания его «в группу риска». Как показал анализ литера-
туры [2] и социально-педагогической практики, одним из решений названных 
проблем является вовлечение подростков в социально значимую физкультур-
но-оздоровительную и спортивную деятельность, а целенаправленное ис-
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пользование средств и методов физической культуры позволяет скорректиро-
вать физическое, нравственное и психическое состояние подростков.  

Становится очевидным, что уровень социально-психологического бла-
гополучия и здоровья подростков, составляющих ведущие компоненты пре-
дупреждения девиантного поведения подростков, во многом зависит от уров-
ня профессиональной подготовки педагога по физической культуре.  

Однако, как показал анализ, в действующем Государственном образова-
тельном стандарте по специальности 050720 Физическая культура требования 
к такой подготовке не заложены. Педагогический процесс образования педаго-
гов по физической культуре в вузах все еще ориентирован на решение задач 
лишь физического воспитания. Ни в одном из 142 требований к выпускнику, 
предъявляемых к профессиональной подготовке и определяющих «профессио-
нальное лицо» будущего педагога по физической культуре, нет требований к 
знаниям и умениям работы с подростками девиантного поведения. 

Таким образом, выходя из стен высшего педагогического заведения, 
будущие педагоги по физической культуре не готовы к практической работе 
с подростками девиантного поведения.  

Анализ теоретических исследований [1] и существующей практики 
подготовки студентов в высшей школе позволил нам выделить следующие 
этапы подготовки студентов специальности «Физическая культура» к работе 
с подростками девиантного поведения, эффективность которых проверялась 
в экспериментальной работе. 

Первый, информационно-мотивационный, этап предполагал формиро-
вание и стимулирование интереса студентов первого и второго курсов к со-
циально-педагогической проблеме – девиантному поведению подростков. 
Контекстная задача первого этапа – формирование у студентов четких пред-
ставлений об особенностях подростков с девиантным поведением и состав-
ление их психолого-педагогической характеристики, а сопутствующая – 
осознание студентами профессионально-педагогических требований к лично-
сти педагога, работающего с данной группой подростков. 

На этом этапе предусматривалась организация посещаемости образова-
тельных и социальных учреждений разных типов (общеобразовательные 
школы, школы-интернаты, спортивные школы, клубы по интересам и т.п.), 
целью которых являлась организация наблюдения студентами внешних про-
явлений поведенческой девиации подростков и организационно-
педагогической деятельности преподавателей.  

На данном этапе студенты столкнулись со значительными затрудне-
ниями в выявлении характерных особенностей в поведении девиантных под-
ростков. Отсутствие необходимых теоретических знаний предопределило 
актуализацию предметных знаний, прежде всего психолого-педагогических. 
В рамках изучения первого блока спецкурса «Девиантное поведение как со-
циально-педагогическая проблема» (3 семестр, II курс) студенты знакоми-
лись с сущностью понятия «девиантное поведение», с социально-
педагогическими и личностными причинами возникновения девиантного по-
ведения, характерными особенностями проявления данного феномена у под-
ростков. 

Контекстной задачей второго этапа – профессионально-моделирующе-
го, – реализующегося на третьем и четвертом курсах обучения будущих пе-
дагогов по физической культуре, выступало выявление профилактических и 
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коррекционно-развивающих возможностей физической культуры на измене-
ния когнитивной и эмоционально-ценностной сфер личности подростка. Это 
этап дальнейшего овладения основами профессиональных знаний и умений 
по работе с подростками девиантного поведения, накопления учебно-
дидактических и методических материалов. 

Для достижения поставленной задачи осуществлялись: актуализация 
знаний студентов в цикле психолого-педагогических, медицинских и специ-
альных дисциплин; введение второго блока спецкурса «Профилактика деви-
антного поведения подростков средствами физической культуры» (7 семестр, 
IV курс); организация педагогической и общественной практики; проектиро-
вание индивидуальных (групповых) проектов студентов в конкретных обра-
зовательных учреждениях разного типа и вида. 

Необходимо отметить, что на данном этапе наиболее успешно реализо-
вывались две формы деятельности студентов в рамках технологии контекст-
ного обучения:  

1) квазипрофессиональная деятельность (дискуссии, деловые игры, иг-
ровые формы занятий, разбор педагогических ситуаций и т.п.);  

2) учебно-профессиональная деятельность (научно-исследовательская 
работа, педагогическая и общественная практика). 

Использование технологии проблемного семинара при составлении не-
обходимых профессионально-личностных качеств педагога при организации 
работы с подростками девиантного поведения позволило значительно расши-
рить их перечень. 

Обеспечение студентов первоначальным опытом профессиональной 
деятельности осуществлялось в рамках педагогической (6 семестр, III курс) и 
производственной (8 семестр, IV курс) практики. В контексте организации 
работы с подростками девиантного поведения дополнительные задания по 
педагогической практике носили как исследовательский, так и практико-
ориентированный характер.  

Исследовательский характер педагогической практики заключался в 
следующем:  

• изучение опыта работы с девиантными подростками педагогов по 
физической культуре данного образовательного учреждения;  

• выявление подростков с девиантным поведением в классах, где про-
водилась педагогическая практика;  

• определение причин девиации и фиксация ее проявления; 
• определение стратегии педагогической поддержки подросткам с де-

виантным поведением.  
Практико-ориентированный характер педагогической практики вклю-

чал в себя:  
• собеседование с подростком с целью выявления его интересов, по-

требностей, проблем;  
• использование на учебных занятиях тех видов упражнений, которые 

способствуют эмоциональной устойчивости к неблагоприятным факторам 
школьной среды, формированию коллективных действий, овладению прие-
мами эмоциональной саморегуляции;  

• привлечение подростков к организации спортивно-массовых меро-
приятий в школе, в социуме.  
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По окончании практики подводились итоги работы студентов с подро-
стками девиантного поведения: какие изменения произошли с учащимися, 
достаточен ли багаж знаний и умений для работы с данной категорией подро-
стков, какие учебные дисциплины в вузе помогли в этой работе, что возмож-
но изменить в содержании и организации содержания ряда дисциплин. 

Апробация собственных мини-проектов «Организация работы с подро-
стками девиантного поведения» проводилась в рамках производственной 
практики студентов, которая включала в себя следующие мероприятия:  

• выявление подростков с девиантным поведением и причин их де-
виации;  

• вовлечение подростков в процесс реализации собственного педаго-
гического проекта; 

• диагностика изменений в когнитивной и эмоционально-ценностной 
сферах личности подростка; 

• рефлексия собственной деятельности и педагогического проекта. 
На этом же этапе – профессионально-моделирующем – студенты осоз-

навали развивающие и корректирующие возможности физической культуры 
в работе с подростками девиантного поведения. Наблюдения за поведением 
подростков, привлеченных к занятиям физической культуры, а также изуче-
ние соответствующих исследований в данной области позволило студентам 
убедиться в том, что: 

• физическая культура является важным средством если не полного 
освобождения от беспокойства, агрессии, то, по крайней мере, значительного 
ослабления действия тревожных факторов; 

• занятия физической культурой заполняют вакуум свободного вре-
мени, помогают привить здоровый образ жизни, воспитывать положительные 
привычки, отвлекают от удовлетворения деструктивных потребностей и асо-
циальных поступков; 

• в процессе занятий физической культурой актуализируется лично-
стный потенциал подростка, его желание добиться положительного результа-
та, создаются условия, при которых подросток принимает верные решения 
самостоятельно при поддержке значимого для него окружения; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность существенно влияет 
на психику девиантного подростка, его сознание и должна строиться с уче-
том индивидуальных особенностей, обусловливающих его поведение; 

• в процессе физкультурно-спортивной деятельности подростки полу-
чают нормальное развитие, определенные навыки, необходимые для выживания 
в сложнейших условиях, решаются их социальные и психолого-педагогические 
проблемы, восстанавливаются утраченные социальные связи или создаются но-
вые, подростки приобщаются к общечеловеческим ценностям. 

Контекстной задачей третьего этапа – рефлексивно обобщающего – вы-
ступало внедрение в педагогическую и производственную практику собст-
венной продукции, рефлексия собственной проектировочной и профессио-
нально-практической деятельности, корректировка проекта и его защита. 

На этом этапе идет углубление и расширение круга интересов студен-
тов по проблеме поведенческой девиации подростков, профилактической и 
коррекционно-развивающей роли физической культуры. У студентов имеется 
уже определенный «багаж» не только теоретических знаний, но и способов 
деятельности с данной категорией подростков. Ими созданы «педагогические 
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копилки», которые включают в себя: материалы, раскрывающие сущность 
девиантного поведения подростка; дидактические и методические разработки 
(социально-педагогические мини-проекты, экспериментальные программы 
кружков, программы спортивно-оздоровительных праздников, секций по оп-
ределенным видам физической культуры) и др.  

Владение студентами организацией профилактического и коррекцион-
но-развивающего воздействия на подростков девиантного поведения средст-
вами физической культуры осуществлялось на занятиях по методике препо-
даваемого предмета и в рамках специального курса «Профилактика девиант-
ного поведения подростков средствами физической культуры» (7 семестр, 
IV курс). 

Таким образом, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии учитывало индивидуальные потребности будущего педагога по физиче-
ской культуре и проектировалось с учетом уровня его готовности к работе с 
подростками девиантного поведения. Начиная с первого курса  и заканчивая 
пятым (9 семестр) студенты овладевали способами выявления причин девиа-
ции, проектирования социально-педагогической деятельности по профилак-
тике и коррекции поведения подростков средствами физической культуры.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
Ю.В. Кузнецова  

Астраханский государственный университет 
 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным 
синонимом понятия «терпимость»: лат. – tolerantia – терпение; англ. – tolerance, 
toleration; нем. – toleranz; фр. – tolerance. В процессе историко-культурного раз-
вития и становления философской мысли категория «терпимость» («толерант-
ность») претерпевала изменения. Это является естественным явлением, так как 
менялось и само общество, во главу угла в человеческих взаимоотношениях ста-
вились разные идеи. В XIX в. глагол «терпеть» насчитывал множество лексем 
[10] и выражал различные значения: выносить, страдать, крепиться, стоять не 
изнемогая, выжидать чего-то, допускать, послаблять, не спешить, не гнать и т.д. 
[6]. Несмотря на многозначность, категория «терпимость» имеет созерцательный 
оттенок, пассивную направленность.  
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Подобная характеристика рассматриваемого понятия сохранилась и в 
современных словарях. В «Толковом словаре русского языка» категория «то-
лерантность» полностью отождествляется с категорией «терпимость». В 
«Толковом словаре иноязычных слов» это понятие также определяется как 
терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к 
чему-либо или кому-либо [6, с. 701]. В том же словаре появляются еще два 
определения, связанные с биосоциальным аспектом: «полное или частичное 
отсутствие иммунологической реактивности организма»; «способность орга-
низма переносить неблагоприятные влияния того или иного фактора среды». 
Пассивную и негативную направленность обнаруживаем в «Толковом слова-
ре иноязычных слов». В данном источнике понятие «толерантность» связано 
с абсолютной потерей способности к выработке антител (вновь медико-
биологический аспект). Характеристика определения толерантности видоиз-
меняется в преамбуле Устава ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, 
в мире друг с другом, как добрые соседи» [9, с. 54]. Здесь лексема не только 
получает действенную, социально активную окраску, но и рассматривается 
как условие успешной социализации (интеграции в систему общественных 
отношений), заключающейся в умении жить в гармонии как с собой, так и с 
миром людей (микро- и макросредой). Гармония отношений подразумевает, 
прежде всего, уважение субъектами друг друга. Такую смысловую нагрузку 
несет определение толерантность, предлагаемое американским словарем 
«American Heritage Dictionary»: «Толерантность – способность к признанию 
или практическое признание и уважение убеждений и действий других лю-
дей» [4, с. 16]. Впрочем, мальтийский исследователь Кеннет Уэйн в статье 
«Образование и толерантность» приходит к выводу, что определение толе-
рантности здесь неполно, так как «толерантность не просто признание и ува-
жение убеждений и действий других людей, но признание и уважение самих 
«других людей», которые отличаются от нас [4, с. 16]. В «других» признают-
ся (должны признаваться) и отдельные индивидуумы, и личности в качестве 
представителей этнических групп, к которым они принадлежат. Для полина-
ционального государства это особенно актуально, так как объект нетерпимо-
сти – представители конкретных этносов и эти самые этносы в целом. Все же 
возникают новые вопросы. Первый: все ли люди, не похожие на нас, могут 
быть признаны как отдельные личности, представительствующие в тех или 
иных социальных и этнических группах? Второй: не свидетельствует ли ува-
жение (снисходительность) к другим об отсутствии личных ценностных ори-
ентаций? Попытку ответить находим в отечественной «Политической энцик-
лопедии»: «Толерантность политическая – непременное требование в отно-
шениях всех активных участников общественной жизни, осознающих необ-
ходимость упорядоченных цивилизованных отношений как внутри государ-
ства, так и между государствами» [8, с. 381]. 

Таким образом, первый вопрос разрешается: толерантность распро-
страняется на лиц (группу лиц), стремящихся к позитивному взаимодейст-
вию, упорядоченным отношениям, не нарушающим общечеловеческие зако-
ны бытия, не причиняющим вред другим лицам при реализации собственных 
свобод. Подобная логика рассуждения может встретить массу нареканий, ибо 
она где-то перекликается со старозаветным принципом «око за око, зуб за 
зуб». Вряд ли такой подход может дать положительные в долгосрочной пер-
спективе результаты. Ученый-политолог из Оксфорда Джонатан Ролз полага-
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ет, что общество имеет право на подавление и притеснение неадекватного 
субъекта только в целях самозащиты, когда этот неадекватный субъект де-
монстрирует нетерпимость, угрожающую общественному порядку. Сложно 
не согласиться с данным высказыванием, но дополнить его все же можно. 
Прежде чем применять какие-либо меры по самозащите, следует проанализи-
ровать сложившуюся критическую ситуацию, постараться выявить причины 
ее возникновения (мотивы неадекватного поведения). И если хотя бы на 
мгновение возникает мысль о том, что неадекватность действия вызвана на-
шим поведением, нашей идеологией, то ни о какой тактике самозащиты речи 
быть не может. Причина негативных проявлений других в нас самих, в нашей 
нетерпимости, когда-либо продемонстрированной. Людям, проявляющим 
нетерпимость, не следует жаловаться, если по отношению к ним продемонст-
рирована нетерпимость. Вернемся от оксфордских исследований к отечест-
венной «Политической энциклопедии». Здесь мы находим следующее пояс-
нение: «Толерантность – вовсе не слабость, а сильное, объективно положи-
тельное и выгодное для проявляющей ее стороны качество» [8, с. 381]. Для 
многих из наших политиков это ответ на второй из сформулированных выше 
вопросов: толерантность – категория далеко не пассивная, это не только ува-
жение чужих при отсутствии собственных личных ценностей, но позиция, 
предполагающая расширение круга личных ценностных ориентаций за счет 
позитивного взаимодействия с другими культурами. Так, в понятие толе-
рантности закладывается подтекст обогащения новым и иным культурным 
достоянием, социальным опытом [8]. 

Несколько иную смысловую нагрузку несет определение толерантно-
сти в психологической литературе. Рассматривая психологическую трактовку 
данного понятия, следует отметить, что в «Большом психологическом слова-
ре» толерантность определяется неоднозначно:  во-первых, как «установка 
либерального принятия моделей поведения, убеждения, ценностей другого»; 
во-вторых, как «способность выносить стресс без серьезного вреда»; в-
третьих, как «переносимость лекарств» [1, с. 517]. Таким образом, этимоло-
гическое значение толерантности заключается в том, что термин употребля-
ется для обозначения способности к сопротивлению: стрессам, вредным воз-
действиям окружающей среды, лекарствам, собственному раздражению по-
ведением другого индивида. Заметим, что составители словаря указывают на 
то, что толерантность может нести и положительный заряд, и негативную 
окраску. Тут и формирование способности противостоять любым попыткам 
ограничения человеческой, в том числе и личной, свободы», «неестественное 
воздержание, вид скрежетания зубами при смирении с поведением, убежде-
ниями и ценностями другого.  

Современная философская трактовка понятия толерантности близка ко 
многим ранее описанным определениям. В «Философском энциклопедиче-
ском словаре» оно определяется как «терпимость к иного рода взглядам» [5]. 
Таковая является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, ко-
торое не боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной 
конкуренции. Мы предполагаем, что это пояснение свидетельствует об ак-
тивной позиции личности в таких процессах, как: познание и признание сво-
его «Я» (позиций, взглядов, мировоззрения) и позиции другого (гностический 
уровень); определение тактики поведения и диалога с другими (конструктив-
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ный уровень); взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации 
(быть с другими и сохранять свое «Я») (деятельностный уровень); анализ ре-
зультатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). 

Явление толерантности и факторы, лежащие в его основе, – одна из ак-
туальнейших тем современности, привлекающая внимание ученых из разных 
областей знания, как в общественных науках – этнической, кросс-культурной 
и политической психологии, социологии, философии, культурной антрополо-
гии, так и в естественных, в том числе в генетике, биологии, медицине. 

Toт факт, что толерантность, хотя и имеет нечто общее с понятием 
«терпение», в то же время качественно от него отличается, создает почву для 
перспективных изысканий, касающихся феномена толерантности и его пси-
хологических оснований. 

В современной науке толерантность определяется как нечто большее, 
чем терпение, а именно – как умение и готовность без критики принимать 
мнение или поведение, отличающееся от собственного. Толерантность мо-
жет быть осмыслена как вера в то (или надежда на то), что нечто, до сих 
пор остававшееся неизвестным (например, иная культура в том или ином 
проявлении или позиция по отношению к какому-либо индивидуально зна-
чимому явлению), может стать источником бесценного знания, обогащаю-
щего и дающего новый импульс в развитии, новые основания для созида-
тельной активности. Условия подобного отношения к заведомо неизвест-
ному явлению социокультурной реальности возникают тогда, когда в рас-
поряжении познающего имеется индивидуальный опыт «обретения» себя 
через «другого». Субъект толерантности должен достичь минимального 
предела умственной эволюции, которая позволяет биологически оформить 
концепт предполагаемого объекта толерантности. 

Далее наш анализ необходимых условий толерантности будет лежать в 
двух плоскостях: развитие сознания с социокультурной (социальное мышле-
ние) и интеллектуальной (логическое мышление) точек зрения как психоло-
гическое основание феномена толерантности. 

Понимание явления толерантности как результата работы человеческой 
психики возможно с помощью фундаментального принципа, который описы-
вает этапы взаимодействия субъекта со средой, включающей, в том числе, 
другие субъекты. Согласно данному принципу, социализирующийся индивид 
проходит в своем индивидуальном развитии следующие фазы: адаптация, ин-
дивидуализация и интеграция. Подобная закономерность сопутствует вступ-
лению индивида в контакт с любыми явлениями внешнего мира, представ-
ляющими новизну и создающими ситуацию узнавания. Рассматривая этапы 
вхождения ребенка в общество с системой правил, норм и ценностей, которое 
представляется базовым примером взаимодействия человеческой психики с 
социокультурной средой, А.В. Петровский в своей концепции развития лично-
сти определяет адаптацию как усвоение необходимых для социального взаи-
модействия знаний, умений и навыков [7]. Фаза индивидуализации возникает 
в связи с потребностью в отдаче, самовыражении, эмоциональной разгрузке и 
основывается на противоречии, существующем между влиянием извне и соб-
ственным мнением, внешним миром и Я. Третья фаза вызвана диссонансом, 
возникающим в процессе индивидуализации между потребностью в макси-
мальном самовыражении и степенью ее адекватности, то есть потребностью 
общества (общности) принять лишь определенные особенности и свойства 
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личности. Интеграция в данном случае понимается как успешное разрешение 
противоречия потребностей обеих сторон [9]. 

Основываясь на том, что адаптивность – неотъемлемое свойство всего 
живого, биологических систем и социальных, можно утверждать, что толе-
рантность есть следствие разрешения адаптационной задачи, ее положитель-
ный результат. 

А.В. Петровский рассматривает процесс развития личности как подчи-
ненный закономерности единства непрерывности и прерывности [7]. Толе-
рантность также не может быть приобретенной раз и навсегда психологиче-
ской характеристикой личности. В отношении каждого объекта окружающей 
среды толерантность проявляется по мере формирования субъективного 
представления о безопасности данного объекта для существования воспри-
нимающего, вступающего с ним во взаимодействие, будь то отдельный ин-
дивид или социальная группа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие толерантности в со-
временной науке, хотя и отождествляется большинством источников с поня-
тием «терпение», имеет более яркую активную направленность. Толерант-
ность – не пассивное, не естественное покорение мнению, взглядам и дейст-
виям других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и пси-
хологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этно-
сами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми 
иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

О.В. Леонова 
Астраханский государственный университет 

 
В последние годы исследованием различных аспектов отклоняющегося 

поведения занимаются многие науки – философия и юриспруденция, меди-
цина и педагогика, психология и история, этнография и антропология. В од-
них случаях, например, в качестве основного предмета анализа выступают 
отклонения от норм психического здоровья (психопатология); в других – от-
клонения от норм межличностных отношений (социальная психология); в 
третьих – отклонения от норм права (юриспруденция). 

Помимо названных дисциплин, отклоняющееся поведение выступает 
объектом изучения социологии. «Изучение отклоняющегося поведения – од-
на из самых увлекательных задач социологии», – справедливо заметил анг-
лийский социолог Энтони Гидденс [3, с. 118]. Опираясь на криминологиче-
ские, психологические, наркологические, суицидологические и прочие ис-
следования отдельных проявлений отклонений, социологическая наука выяв-
ляет и описывает социальную природу различных феноменов отклоняющего-
ся поведения, то есть рассматривает и анализирует отклоняющееся поведение 
как социальное явление.  

Несмотря на накопленный теоретический и эмпирический опыт в ис-
следовании девиаций, ни у зарубежных, ни у отечественных ученых нет еди-
ной точки зрения на термин «девиантное поведение». Одни исследователи 
считают, что речь должна идти о любых отклонениях от одобряемых общест-
вом социальных норм, другие предлагают включить в это понятие только на-
рушения правовых норм, третьи – различные виды социальной патологии 
(убийство, наркотизм, алкоголизм и т.п.), четвертые предлагают считать од-
ной из форм отклонений социальное творчество [4]. 

Дело в том, что девиантное поведение всегда связано с каким-либо не-
соответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности нор-
мам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, цен-
ностям, распространенным в обществе или его группах. 

«Что только не попадает под такое определение! – справедливо заметил 
американский социолог А. Коэн. – Это и многочисленные разновидности не-
законного применения силы, начиная от убийства супруги (или супруга) в 
приступе гнева и кончая тщательно спланированным убийством политиче-
ского лидера. Это и поступки людей, предающихся всевозможным порокам, 
равно как и «деловые» операции лиц, обслуживающих эти пороки. Это и все 
формы коррупции и неправильного поведения, противозаконного или только 
неэтичного, в среде судебных, полицейских и правительственных должност-
ных лиц. Это и нарушение законов и обычаев, регулирующих деятельность 
деловых предприятий, представителей различных профессий, торговцев и 
ремесленников. Это и самоубийство, и уклонение от уплаты налогов, и мо-
шенническое получение страховых премий, и обман на экзаменах» [7, с. 289]. 

Приведенный пример свидетельствует о том, какое множество форм 
поведения попадает под определение отклонения, или девиации. Более того, 
некоторые формы поведения (из приведенного примера: неэтичное поведе-
ние, нарушение обычаев, обман на экзаменах) могут подвергаться социаль-
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ному осуждению, даже в том случае, если они не являются специфически не-
законными. 

Однако при анализе социальных девиаций, различных форм девиантного 
поведения, стратегии и тактике социального контроля приходится обращаться 
к проблеме выделения более четких критериев различения отклоняющегося и 
социально приемлемого для общества поведения. Иначе будут совершенно не-
понятны дискуссии о легализации или запрете наркотиков, доводы за и против 
смертной казни или иных мер социального контроля [8, с. 60]. 

Для большинства исследователей в качестве такого критерия в опреде-
лении девиантного поведения выступает «социальная норма». Согласно аме-
риканскому социологу Т. Парсонсу, в понятии нормы находит теоретическое 
объяснение, реально существующее в жизни единообразие человеческого 
поведения, которое пробивает себе дорогу сквозь почти бесконечную вариа-
бельность индивидуальных мотивов действия [10, с. 467]. 

Процесс познания социальных норм и отклонений как проявлений со-
циальной формы описан многими социологами. В работах В.Я. Афанасьева, 
Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева и других специалистов в 
области девиантологии мы сталкиваемся с определением девиантного пове-
дения через понятие и сущность социальных норм, с построением системно-
логических оснований социологии отклоняющегося поведения как специаль-
ной социологической теории. 

Так, в монографии «Социальные отклонения» группа авторов во главе с 
академиком В.Н. Кудрявцевым характеризует девиантное поведение как от-
ступление от существующих социальных норм, их нарушение, то есть «ненор-
мальное» поведение с точки зрения нормативно значимого фактора [15, с. 7]. 

Аналогичный соционормативный подход в определении девиантного 
поведения нашел свое отражение в одной из последних отечественных работ 
по проблемам девиантологии. «Девиантное поведение, – отмечают авторы, – 
это социальное явление, выражающееся в относительно массовых и устойчи-
вых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и 
ожиданиям» [5, с. 121–122]. 

На наш взгляд, нет необходимости останавливаться на описании всего 
разнообразия подходов к понятию девиации: здесь мы рискуем отойти от 
главного – девиантное поведение приобретает определенный смысл лишь 
тогда, когда в качестве основного исходного критерия для определения его 
сущности используется такое понятие, как норма.  

Вот здесь-то мы и сталкиваемся с той широко известной гносеологиче-
ской трудностью, которую сложно преодолеть: определить, что такое соци-
альная норма? 

Во-первых, с традиционной, легалистской точки зрения, ее как таковой 
вовсе не существует – есть история развития общества, которая детермини-
рует понятие нормы и отклонения от нее в конкретном политико-правовом 
континууме. 

«Бытие социальных норм – метасистемное. Это означает, что они су-
ществуют одновременно в разных системных состояниях и проявлениях. 
Иначе говоря, социальные нормы суть структуры социальных отношений, 
остающиеся тождественными (инвариантными) в различных системах – ре-
альных, концептуальных, бихевиоральных и т.д. В статистическом аспекте 
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эти образующие коренное качество социальных норм структуры выступают 
как статистические системы-процессы», – писал, анализируя функциональ-
ную природу социальных норм, один из виднейших советских философов 
В.Д. Плахов [11, с. 250]. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что понятие «социальная норма» 
имеет конкретно-исторический характер и может меняться с течением време-
ни или с изменением обстоятельств. Отсюда круг девиантных форм поведе-
ния также будет подвержен влиянию времени.  

«Девиация с трудом поддается определению, – отмечает американский 
социолог Н. Смелзер, – что связано с многообразием социальных ожиданий, 
которые часто представляются спорными. Эти ожидания могут быть неясны-
ми, меняющимися со временем, кроме того, на основе разных культур могут 
формироваться различные социальные ожидания. С учетом этих проблем со-
циологи определяют девиацию как поведение, которое считается отклонени-
ем от норм группы и влечет за собой изоляцию, лечение, исправление или 
другое наказание» [14, с. 239]. 

Действительно, представление о том, что девиантность есть любое от-
клонение от общепринятых нормативов, связано с идеей некоторого прису-
щего любому обществу нормативного консенсуса. Однако современные по-
стиндустриальные общества не обладают каким-либо культурным единством 
или нормативно-ценностным консенсусом, а, напротив, характеризуются 
многообразием форм социально-культурной реальности, широким плюра-
лизмом в ценностях и нормах. 

Отсюда, нетрудно заметить, что отклонение от социальных норм и 
ожиданий вовсе не является достаточным критерием девиантного поведения. 
Таким же важным моментом для многих исследователей является учет того, 
какие типы поведения общество расценивает как девиантные в соответствии 
со своими культурными особенностями и ценностями. Иными словами, «сам 
факт осуждения девиации является той же ее «differentia specifica», как и факт 
нарушения норм», – отмечает венгерский социолог И. Вингендер [2, с. 84].  

Оценка позволяет провести границу между формами девиаций, терпи-
мыми со стороны общества, и особо отвергаемыми видами поведения. 
«Смысл оценки поведения девиантным заключается не только в том, что она 
разграничивает привычное, культурно устоявшееся в данном обществе и по-
рочное, вредное, неприемлемое, не имеющее право на статус некоего образца 
поведения. Оценка, отделяя неприемлемое с точки зрения общества, в то же 
время выступает определенным защитным актом, указывая на опасности, 
грозящие индивидам на этом пути», – отстаивает свою позицию И. Винген-
дер [2, с. 84]. 

Однако оценка также предполагает существование общепринятой и 
структурированной модели нарушения норм, согласно которой индивид со-
циализируется («стигматизируется») в качестве девианта. Иными словами, 
для определения девиантности и в этом случае должна быть точка отсчета – 
«норма», позволяющая социальной группе или обществу наложить клеймо 
«девианта» на нарушителя. 

Основной реакцией на подобную ситуацию стало обращение общест-
воведов к общечеловеческим ценностям и нормам. Так, в одной из работ 
Д.А. Ли, характеризуя конвенциональность девиантного поведения, указы-
вал, что «любое действие человека не может быть рассмотрено с заранее за-
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данных позиций, оно, на наш взгляд, по сути своей нейтрально, направлено в 
первую очередь на самосохранение индивида как личности. И только затем, в 
результате рассмотрения конкретного действия с точки зрения формального 
права, мы оцениваем его как преступление или как действие, не подлежащее 
применению действующего уголовного права, со всеми вытекающими по-
следствиями» [9, с. 19]. 

И это вполне естественно, поскольку подобный подход диктуется са-
мой логикой развития научного знания. «Если негативные критерии указы-
вают (и то приблизительно) границу между областями нормы и патологии, 
если статистические и адаптационные критерии определяют нормальность 
как похожесть на других и соответствие требованиям окружающих, если объ-
ективный релявизм все сводит к микросоциальным установкам… то данный 
подход пытается найти то позитивное… что несет в себе нормальная лич-
ность», – отмечает выдающийся психолог Б.С. Братусь [1, с. 14].  

Интерес к проблеме общечеловеческих ценностей как основных регу-
ляторов социальной жизни в наши дни вполне закономерен. С одной сторо-
ны, общечеловеческие ценности и нормы – это тот фундамент, на котором 
держится человечество как таковое. Во всяком случае официально их никто 
не отрицает, и хотя они нередко нарушаются, но все же находят постоянную 
поддержку и на планетарном, и на региональном уровне. 

С другой стороны, люди устали от неизвестности, от агрессивности и 
насилия среды, политики и политиканства, от страха за свою жизнь и жизнь 
своих детей. Главной ценностью в современном мире становится выживание 
и самосохранение различных социальных групп.  

«Вести к снижению числа и исчезновению умышленных убийств мо-
гут, вероятно, лишь процессы, ведущие к такому изменению отношений ме-
жду людьми, при которых жизнь индивидуального человека, в какой бы 
форме и условиях она ни была реализована, является самоценностью, выра-
жающейся в отношениях ее безусловного принятия», – отмечает Е.Г. Само-
вичев [12, с. 44]. 

Соответственно критерием, определяющим категорию «социальная 
норма», сегодня должна выступать степень социальной опасности откло-
няющегося поведения для отдельной личности.  

«Социальные опасности (угрозы), – отмечают социологи В. Серебряков 
и А. Хлопьев, – это действия одних классов, слоев и личностей, направлен-
ные (преднамеренно или сознательно) на уничтожение других, а также лише-
ние их жизненно важных условий и объектов, причинение ущерба, ведущего 
к физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общест-
ва, государства» [13, с. 68]. Сюда, несомненно, относится и девиантное пове-
дение значительной части населения, характеризующееся расширением са-
мых грубых и кровавых форм насилия и преступности. Это создает угрозу не 
только здоровью (физическому и духовному) российского этноса, но и само-
му его существованию [6, с. 54]. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ РОССИИ 

 
Р.Г. Макаров 

Астраханский государственный университет 
 

Под гражданским воспитанием молодежи мы понимаем целенаправлен-
ное педагогическое воздействие на их самосознание путем передачи системы 
специальных знаний, развития чувства уважения к истории своего народа, за-
конам государства, гражданским правам и обязанностям, воспитание ответст-
венности за судьбу своей страны, готовности к гражданскому действию. 

Проблема знания о юношестве как субъекте-объекте воспитания требу-
ет ответов на два взаимосвязанных вопроса, что известно педагогике о со-
временном гражданском состоянии учащегося юношества, что ее в нем не 
устраивает?  
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После анализа ответов на данные вопросы было установлено, что педа-
гогические представления о российской молодежи конца XIX – начала ХХ в. 
только начинали различать ее социально-гражданские качества и воззрения 
как отдельный от нравственного, самостоятельный предмет исследования. 
В подавляющем большинстве педагогических работ «гражданская» термино-
логия не использовалась, поэтому ключевые для этой области педагогики по-
нятия – «гражданственность», «гражданские качества», «гражданская зре-
лость» и др. – не были введены в научный оборот. Во многом из-за неразви-
тости, неопределенности понятийного аппарата гражданско-воспитательной 
проблематики работы исследуемого периода в массе своей грешили и субъ-
ективностью – так как исходили из оценочных суждений и желаний того, ка-
кую бы молодежь они хотели видеть; и некорректностью – так как не выра-
ботали четких критериев того, что нужно проверять и чем именно следует 
измерять нравственность и общественность поведения; и нерепрезентативно-
стью представляемой информации – так как масштаб и структура исследуе-
мой аудитории были во многом неопределенны и случайны. 

Однако помимо некоей методологической ущербности тогдашней пе-
дагогической теории было обнаружено – значительная группа авторов рубе-
жа XIX–XX вв. хорошо осознавала, что учащееся юношество до 1905 г. и по-
сле него, формируясь в разных социально-гражданских условиях, должно 
было объективно наследовать различные не только нравственные качества, 
проявляющиеся в любых ситуациях общественных отношений, но и собст-
венно гражданские, отражающие отношение к политическому строю, власти, 
закону.  

Выводы педагогов-теоретиков о нравственно-гражданских качествах и 
успешности социализации юношества оказались противоположны и раздели-
ли авторов на две большие группы, которые в оценке жизненных явлений 
исходили из кардинально различных оснований.  

Используя для обозначения этих групп термины «консерваторы» 
(А. Аргамаков, Е. Белявский, П. Борисовский, Д. Введенский, А. Георгиев-
ский, В. Гориневский, Я. Грот, М. Демков, Н. Ильин, В. Зеньковский, С. Ке-
ренский, П. Ковалевский, И. Корнилов, Н. Крюков, А. Мусин-Пушкин, 
М. Олесницкий, К. Победоносцев, И. Скворцов, А. Смирнов, Л. Соколов, 
Н. Сперанский, А. Черняев, В. Шемякин, К. Яновский, К. Ярош) и «прогрес-
систы» (А. Гартвиг, В. Бехтерев, В. Вахтеров, Н. Виноградов, М. Виноградо-
ва, Д. Галанин, В. Гольцев, Е. Ермилов, Е. Ефимов, П. Каменский, 
П. Каптерев, Н. Кареев, М. Клечковский, Н. Крупская, П. Лесгафт, Е. Лозин-
ский, Д. Менделеев, А. Музыченко, М. Николаева, А. Обухов, Г. Роков, 
М. Рубинштейн, Н. Румянцев, Л. Седов, Е. Синицкий, В. Чарнолуский, 
С. Южаков), следует отметить, что разность их восприятия реальности под-
твердилась наличием в дореволюционный период двух основных тенденций: 
первая, преобладавшая, в основном негативная, указывала на рост аморализ-
ма, безволия, безверия и нигилизма; вторая, развивавшаяся, в основном пози-
тивная, отмечала признаки нравственного, интеллектуального и гражданско-
го прогресса, оздоровления учащейся среды наряду с появлением в ней но-
вых отрицательных явлений. 

Однако особенно отчетливо эта противоположность подходов 
проявилась на следующем этапе исторического развития России – с 1905 по 
1916 гг. В этот период, включивший в себя революционные и реакционные 
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события, экономический подъем и спад, победы и поражения России в 
первой мировой войне и др., развитие социально- и национально-
гражданских процессов, хотя и двигалось в направлении постепенного 
перехода к механизмам и нормам правового государства, но происходило 
особенно противоречиво и волнообразно. 

В новых исторических условиях авторы-«консерваторы» дополнили 
набор антиобщественных качеств учащегося юношества не только воинст-
вующими нерелигиозностью и атеизмом, но и прямой, активной антигосу-
дарственностью и непатриотизмом. По их мнению, эти качества ставили под 
угрозу само существование России, как государства, стоявшего на опреде-
ленных социально-нравственных устоях. С другой стороны, констатируя на-
личие у молодежи тех же качеств, авторы-«прогрессисты» приходили к про-
тивоположному выводу, что российское юношество с его антигосударствен-
ностью и непатриотизмом отражало не нравственный и гражданский регресс 
общества, а его прогресс. По их мнению, эти черты порождались не безраз-
личием и аполитичностью, а некоей здоровой оппозиционностью юношества, 
в основе которой лежало «равнодушие к национально-патриотическим воз-
действиям», «скептическое, порой даже насмешливое отношение» к «очевид-
ной» неискренности и фальши тех лиц, которые эти воздействия проводят. 
Следовательно, неудачи «в смысле гражданского воспитания учащейся моло-
дежи» не есть негативный результат или отсутствие результата вообще, а мо-
гут быть расценены как отсутствие результатов, «желательных консерватив-
ному лагерю» [2, с. 118–120]. 

Однако сознание того, что одни авторы тяготеют к патриархальному 
прошлому, а другие – к образу мыслей, который проводится прогрессивной 
печатью или... общественными деятелями не давало ответа на вопрос, что же 
представляла собой молодежь безотносительно к оценочным суждениям, хо-
роша она или плоха. 

Предпринятая рядом авторов попытка использовать возможности со-
циологических и эмпирических методов сбора и анализа информации о нрав-
ственно-гражданских идеалах и качествах юношества продемонстрировала 
возросший уровень отечественной воспитательно-педагогической теории.  

Наряду с продолжением традиции опираться в основном на собствен-
ный педагогический опыт и просто констатировать факты противоречивого 
развития процесса социализации юношества, в исследуемый период все чаще 
стали появляться работы, оперировавшие социолого-статистическими дан-
ными. От пересказа зарубежного опыта российская педагогика сделала серь-
езный шаг вперед в совершенствовании эмпирических методов исследования 
воспитательной проблематики, хотя и не выделяла юношеский возраст       
14–18 лет – период социальной готовности к труду и гражданской ответст-
венности) как специальный объект исследования. В процессе анкетирования, 
опросов школьного юношества, анализа криминальной молодежной стати-
стики, исследований содержания ученических журналов и газет авторами 
были названы некоторые из признаков, по наличию которых они судили о 
некоем уровне нравственной воспитанности и гражданской зрелости подрас-
тающего поколения.  

Среди них наиболее часто упоминаемыми были: отношение к религии; 
альтруистическая или индивидуалистическая мотивация поступков; интерес 
к политике; отношение к существующему политическому и школьному 
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строю. Однако все эти признаки, качества, равно как и вопросы об уровне 
политико-правовых знаний учащейся молодежи, характере и степени ее пат-
риотизма, о значении общей образованности в системе социально-
гражданских качеств, были только обозначены, обстоятельно не аргументи-
ровались и по традиции рассматривались с точки зрения состояния нравст-
венности, то есть цельности и устойчивости человеческой личности. 

Тем не менее несомненным достижением педагогической теории этого 
периода были признаны попытки проведения социологических исследований и 
использования статистических данных для проверки авторских версий и гипо-
тез. Работы Ю. Веселовского, А. Маркова, К. Сивкова, А. Соловцовой в объек-
тивно-числовых, процентных показателях подтвердили наличие определенных 
тенденций нравственно-гражданского развития и констатировали присущие 
юношеству: недовольство властью и жизнью в России (около 90%); нерелиги-
озность, как один из фактов неприятия официально-государственных идеалов 
(около 80%); альтруизм как некую черту общественности и гуманности (около 
80%); интерес к политике как одно из доказательств гражданско-политической 
сознательности (около 40%) и др. Даже несмотря на то, что все эти данные бы-
ли получены по методикам, далеким от совершенства, важным представляется 
именно факт осознания педагогической теорией начала ХХ в. необходимости 
развития такого рода исследований. 

Так как знание и оценки нравственно-гражданских качеств учащегося 
юношества обнаружили наличие прямо противоположных позиций, то глав-
ной причиной этого было признано различное отношение к логике и направ-
лению общественного развития вообще. А значит, следующий вопрос был 
поставлен так, чтобы выяснить – какие нравственно-гражданские отношения, 
качества и потребности порождает существующий экономический, социо-
культурный и политический строй и как к этому относиться. 

Давая оценку социокультурному, социально-экономическому и граж-
данско-политическому состоянию России в период с 1890 по 1916 гг., идей-
ные оппозиционеры по вопросу о нравственно-гражданских качествах при-
шли к общему мнению, что это неустановившаяся страна с массой противо-
речий. Однако, если переходный и противоречивый характер российской 
действительности в той или иной форме отмечали практически все, то в про-
цессе подтверждения данного тезиса снова начинала проявляться резкая раз-
ница в том, на что обращалось внимание авторов и как они к этому относи-
лись. Постоянно оказывалось, что единодушие во мнениях «консерваторов» и 
«прогрессистов», например, негативная оценка как социокультурной и соци-
ально-гражданской атмосферы в России в целом, так и политической ситуа-
ции в частности, было лишь внешним и обусловливалось вниманием к со-
вершенно разным сторонам рассматриваемых явлений.  

Оценивая политические усилия российской власти в деле создания здо-
ровой нравственной и социально-гражданской атмосферы в обществе, «кон-
серваторы» упрекали ее в недостаточной настойчивости и твердости в наве-
дении порядка, авторы-«прогрессисты», наоборот – в излишней авторитарно-
сти и прямолинейности, не дающим развиваться объективно-насущным тен-
денциям и явлениям.  

Анализируя глобальные тенденции развития, затронувшие и Россию, 
первые видели в модернизации, индивидуализации, интернационализации, 
секуляризации и демократизации жизни в основном отрицание прежнего, в то 
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время как вторые замечали в этом обычные проявления объективных потреб-
ностей нового времени, несущие в себе зачатки созидания нового качества 
человеческих и, в том числе, гражданских отношений. 

Обнаруженные противоположности в видении и оценке явлений позво-
лили засвидетельствовать не только объективное деление теоретиков педаго-
гики на два противоположных направления, но и установить, что причины их 
различия во взглядах напрямую зависят от общего склада и направления их 
мировоззрения и мироощущения. Так, «консерваторы» обращали внимание, 
преимущественно, на нравственную и социокультурную стороны обществен-
ного развития, оценивая факты и явления, прежде всего, через призму некое-
го эмоционального впечатления и отношения к ним.  

Эта особенность методологии, приводила к тому, что общим тоном да-
ваемых ими оценок были отрицание и сожаление по поводу ухода и разру-
шения старого гражданского и нравственного уклада, без сколько-нибудь 
серьезного анализа возникающих в современном мире общечеловеческих и 
социально-гражданских потребностей. 

В отличие от «консерваторов», отмечавших нравственно-гражданский 
регресс в развитии российского общества рубежа XIX–XX вв., в центре вни-
мания «прогрессистов» находился не только социально-нравственный аспект, 
но и два, в собственном смысле, гражданских признака – социально-правовой 
и социально-политический. Именно эта широта взгляда на предмет была оце-
нена как несомненное преимущество «прогрессистов» в развитии воспита-
тельно-педагогической теории и позволила утверждать, что характерными 
чертами их методологии исследования были: 

• во-первых, объективность воззрений как способность при констата-
ции тенденции или явления исходить, прежде всего, не из отношения к ним 
(прогрессивно это или нет), а из того, что нового они вносят в социокультур-
ное и гражданско-политическое развитие России (и мира – если это глобаль-
ная тенденция); 

• во-вторых, реализм взглядов как умение увидеть в появлении тенден-
ции или явления реализацию некоей существующей социокультурной или 
гражданско-политической потребности, которая должна быть удовлетворена. 

Поэтому показалось вполне закономерным, что именно «прогресси-
сты» обратили внимание на: 

• развитие в мире и России тенденции, выражающей массовое стремле-
ние к повышению уровня культурности, образованности и гражданско-
правовой просвещенности; 

• явное несоответствие уровня гражданско-правового сознания и обра-
зованности российского населения (и юношества в частности) тем требова-
ниям, которые выдвинул возникший после отмены крепостного права и осо-
бенно после Манифеста 17.10.1905 г. новый тип социально-гражданских от-
ношений; 

• воздействие российской политической системы, тормозящее процесс 
демократизации и рост гражданского правосознания, как главную причину, 
порождающую в обществе и молодом поколении социальную апатию и пра-
вовой нигилизм, неразвитость гражданского чувства и правосознания, а так-
же неуважение к власти и возбуждаемому ею патриотизму, то есть качества, 
по сути, отражавшие неприятие социально-гражданского строя тогдашней 
России. 

 272



Педагогика. Психология 

Столь серьезное различие двух направлений в методологии, взглядах и 
оценках социально-гражданского развития в России и в мире, тем не менее, 
не стало основанием для отрицания теоретических достижений привержен-
цев традиционных ценностей. Несомненным вкладом в воспитательно-
педагогическую теорию было признано привлечение внимания педагогики к 
одной из глобальных социально-нравственных проблем современной им ин-
дустриальной цивилизации, суть которой была заключена в вопросе, в силах 
ли человечество подчинить свою техническую цивилизацию тому, что назы-
вают культурой духа [1, с. 91]? 

Только после анализа причин воспитательных неудач школы был 
сделан окончательный вывод о том, что разница в отношении к новому 
коренилась не в умении «консерваторов» и «прогрессистов» замечать и 
видеть, а в особенностях представлений о том, насколько увиденное новое 
соответствует их понятиям об идеальном, лучшем. 
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События последних лет, всплеск национализма в стране доказывают, 

что происходит деформация личности, которая выражается в проявлениях 
национального эгоизма, неуважительного отношения к людям другой нацио-
нальности. В условиях мультикультурности России это может привести к 
разъединению, противопоставлению народов, ее заселяющих. Одним из пу-
тей позитивного решения этого вопроса должно быть включение в педагоги-
ческий процесс эффективных форм и методов развития и воспитания подро-
стков на основе этнокультуры, вбирающей в себя самое ценное, созданное 
веками мудростью народа, которое особенно ярко отражается в народной эс-
тетике. Включение в мультикультурное образование эстетических представ-
лений различных этносов позволит наиболее эффективно построить мульти-
культурное пространство, где подросток будет знать и воспринимать красоту 
этнических традиций, обычаев и обрядов. Этнокультура развивается на осно-
ве преемственности, традиций и является результатом творчества многих по-
колений. Оно имеет важное значение для развития культуры, формирования 
творческих способностей и эстетического вкуса личности, так как накаплива-
ет в себе богатый исторический, духовный, эстетический опыт.  

Проблемы совершенствования эстетического воспитания в мульти-
культурном образовании подростков обусловливают необходимость нового 
методолого-теоретического подхода к формированию и эстетическому разви-
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тию подростка. В связи с этим происходит осмысление условий реализации 
эстетического воспитания в мультикультурном образовании, однако без оп-
ределенных новых форм организации данного процесса не будет получен по-
ложительный результат. Для этого предпринимаются попытки в условиях 
мультикультурного образования апробировать отдельные элементы планиро-
вания эстетического воспитания, предполагающие воздействие на становле-
ние личности прежними методами, приемами и организационными формами, 
при этом процесс эстетического воспитания носит непланомерный и несис-
тематизированный характер и создаваемые условия не ориентированы на по-
степенное становление эстетической воспитанности и  не рассматривались в 
контексте мультикультурного образования. 

Следует отметить, что сегодня сложились теоретические предпосылки  
для исследования данной проблемы. Ученые различных стран активно зани-
маются проблемами мультикультурного образования (О.В. Аракелян, 
К.Д. Дмитриев, М.Н. Кузьмин, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Г.В. Палаткина, 
Л.Л. Супрунова, Ф. Уелль, Р. Хессари, Д. Хилл, А.В. Шакфикова и др.).  

Исследования этнических особенностей педагогических традиций за-
метно интенсифицировались с начала 1990-х гг. К этому моменту выполнен 
ряд работ, связанных: с особенностями национальных, педагогических куль-
тур: этнопедагогика чувашей (Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова), этнопедагогика 
калмыков (О.Д. Мукаева), этнопедагогика грузин (А.Ф. Хинтбидзе), этнопе-
дагогика чеченцев (Ш.М.-Х. Арсалиев), этнопедагогика Агинских бурят 
(Ж.Т. Тумунов), этнопедагогика молдаван (Н.В. Силистрару), этнопедагоги-
ческие ценности Амурского казачества (Н.Г. Баженова), этнокультурные тра-
диции хасаков (Н.Ф. Сагаякова), традиции нравственного и трудового воспи-
тания башкир (В.И. Баймурзина), старообрядцы (А.М. Леонов), алтайская 
этнопедагогика (С.П. Беловолов); с анализом функционирования средств на-
родной педагогики: этнопедагогическая афористика (З.Б. Цаллагова), этнопе-
дагогика семьи (Э.И. Сокольникова), традиции народного этикета (А.С. Шаа-
лы), празднично-обрядовые формы народной культуры (Г.А. Романов). Тео-
ретико-методологические аспекты этнической педагогики исследованы 
С.К. Бондыревой, Ю.А. Рудь, Г.А. Стачинским, Е.Л. Христовой и др. 

Теоретико-методологические аспекты эстетического воспитания рас-
смотрены А.К. Дремовой, Б.Н. Бессоновым, И.П. Ивановым, Б.Н. Неменским, 
Д.Б. Кабалевским, Б.Т. Лихачевым, И.Т. Подласым и др.  

Одновременно с теоретическими формировались и практические пред-
посылки решения проблемы реализации эстетического воспитания в мульти-
культурном образовании. 

Так, национальной доктриной образования в Российской Федерации 
предусмотрено реформирование системы образования на период до 2025 г. 
Одним из главных направлений реформирования должно стать развитие 
высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и но-
вых технологий и интеграция образования, науки и производства, включая 
интеграцию научных исследований с образовательным процессом, научных 
организаций с образовательными учреждениями, науки и образования с про-
изводством. 

Задача подготовки молодежи к жизни в полиэтническом пространстве 
названа в числе приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы 
последнего десятилетия. Доклад Международной комиссии ЮНЕСКО о гло-
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бальных стратегиях развития образования в XXI в. подчеркивает, что одна из 
важнейших функций школы – научить людей жить вместе, помочь им преоб-
разовать существующую взаимозависимость государств и этносов в созна-
тельную солидарность.  

В концепции модернизации российского образования отмечается необ-
ходимость значительного расширения масштабов мультикультурного взаи-
модействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы межкуль-
турной коммуникабельности и толерантности, а одна из важнейших задач 
мультикультурного образования – направленность на общечеловеческие цен-
ности, воспитание достойного гражданина Российской Федерации и в равной 
мере гражданина мира. Приняты серии законодательных документов – Госу-
дарственная программа «ИЗО и художественный труд» (Т.Я. Шпикалова, 
Е.В. Алексеенко и др.); Государственная программа «Эстетическая грамма-
тика» (А.И. Шемшурина) и программа регионального курса «Устное народ-
ное творчество» (Р.А. Масленникова). Однако эти тенденции не получили 
должного теоретического осмысления, поскольку не разработаны методиче-
ские средства, обеспечивающие становление эстетической развитой личности 
в мультикультурном образовании. Ощущается недостаток целостного осмыс-
ления этого вопроса. Несмотря на то, что в различных регионах ведется ак-
тивная работа, накоплен теоретический и эмпирический материал, проблема 
теоретического анализа эстетического воспитания в мультикультурном обра-
зовании требует фундаментального исследования и прикладных разработок. 
Таким образом, можно утверждать, что в современном образовательном со-
циуме сложилась ситуация, для которой характерны противоречия, на сле-
дующих уровнях: 

• общественном – между большим педагогическим потенциалом эсте-
тического воспитания в развитии мультикультурного образования и невос-
требованностью этого потенциала в современной системе образования; 

• социально-педагогическом – между необходимостью развития эсте-
тических вкусов и идеалов человека, воспринимающего красоту, неповтори-
мость не только своего, но и иного этноса, то есть с мультикультурными ус-
тановками, и недостаточной разработанностью целостных педагогических 
технологий и методик, способствующих этому; 

• научно-теоретическом – между потребностью в целостном теоретиче-
ском обосновании организации эстетического воспитания в мультикультур-
ном образовании и фрагментарным характером теоретических разработок в 
данной области; 

• научно-методическом – между необходимостью осознания техноло-
гического и методического сопровождения эстетического воспитания в муль-
тикультурном образовании и отсутствием соответствующего научно-
методического обеспечения в педагогической теории.  

С учетом этих противоречий обнаруживается проблема, решение  кото-
рой формулируется следующем образом: какова роль реализации эстетиче-
ского воспитания в мультикультурном образовании подростков?  

Эстетическое воспитание подростков как компонент мультикультурного 
образования является процессом приобщения человека к сокровищнице этни-
ческой и мировой культуры, прежде всего, посредством универсалий этно-
культуры, главной целью которого является развитие целостной, креативной, с 
развитой индивидуальностью, действующей по законам красоты личностью. В 
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структуре эстетического воспитания в мультикультурном образовании подро-
стков следует выделять этнический и мировой компоненты, которые обеспечи-
вают формирование эстетических знаний, умений через эстетическое обучение 
и эстетическое развитие личности. Эстетическое развитие – процесс целена-
правленного становления в личности сущностных сил, обеспечивающих  ак-
тивность эстетического сознания, художественно-эстетического восприятия. 
От полноты и яркости эстетического сознания и художественно-эстетического 
восприятия зависит сила и глубина эстетических чувств, эстетических пережи-
ваний, формирование художественно-эстетических идеалов, вкусов, эстетиче-
ских суждений, духовно-эстетических потребностей. Функции эстетического 
воспитания заключаются в следующем: раскрытие реально существующей 
красоты этнической и мировой культуры, общественной жизни, трудовой и 
учебной деятельности; стимуляция к толерантным взаимоотношениям; разви-
тие креативного подхода к любому виду деятельности; формирование нравст-
венно-эстетических установок. Выделяются следующие принципы эстетиче-
ского воспитания: толерантности, целостности, преемственности, эстетической 
событийности, синкретивности. Можно сформулировать основные методы эс-
тетического воспитания: наглядные, словесные, методы изменения отношений, 
репродуктивные, методы изменения видов деятельности. 

Опираясь на закономерности и принципы эстетического воспитания в 
мультикультурном образовании, мы выделяем следующие группы условий, 
при реализации которых этот процесс будет эффективным. 

Первый блок – компетентностный (создание определенного запаса эле-
ментарных эстетических знаний и впечатлений; адекватного активного слова-
ря; формирование чувственно-эмоционального опыта; формирование способ-
ностей художественного и эстетического восприятия своей и иной культуры; 
формирование эстетических вкусов и идеалов личности). Второй блок – моти-
вационный (ориентир на эстетическое самоопределение и самовоспитание 
подростка как активного субъекта мультикультурного общества; осуществ-
ление эстетического воздействия, адекватного национальным, региональным 
и мировым культурным традициям). Третий блок  – технологический (моде-
лирование процесса реализации эстетического воспитания в мультикультур-
ном образовании подростков; этнопедагогический диалог в организации эс-
тетического общения; интеграция основного и дополнительного образования; 
использование творческих проектов как средства формирования этнической 
культуры подростков). Средства эстетического воспитания охватывают все 
сферы жизни, которые могут быть включены в педагогический процесс. К 
средствам реализации эстетического воспитания в мультикультурном обра-
зовании подростков относятся универсалии этнической и мировой культуры: 
искусство, природа, быт, труд, фольклор, игра, обряд, праздник и др. Эстети-
ческие параметры природы, труда, обряда, праздника этносы передают через 
фольклор, искусство, быт. 

Модель организации процесса включает: этапы (мотивационно-
диагностический, информационно-деятельностный и обобщающий); цели 
(выявление уровня знаний подростков об эстетической культуре, эстетиче-
ских представлений, эстетической воспитанности; приобщение к эстетиче-
ским ценностям и нормам различных народов; совершенствование эстетиче-
ского воспитания в мультикультурном образовании подростков); уровни эс-
тетической воспитанности: низкий уровень (исходный), средний уровень (ба-
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зовый), высокий уровень (универсальный); принципы (целостности, толе-
рантности, синкретивности, учета эмоционального состояния субъектов эсте-
тического воспитания); педагогические условия (систематическое использо-
вание методов, средств модели реализации эстетического воспитания в муль-
тикультурном образовании; опосредованное управление преподавателем в 
разработке и проведение различных видов и форм работы с подростками; со-
ответствие содержания изучаемого материала с уровнем знаний подростков; 
соответствие выбранных целей и задач особенностям этнопедагогической 
среды региона; осуществление регулярного мониторинга по выявлению 
уровня эстетической воспитанности подростков; учет этнопсихологических 
особенностей личности). 

Реализация эстетического воспитания в мультикультурном образова-
нии подростков обусловлена введением системы специально сконструиро-
ванных средств,  представляющих модель поэтапной реализации эстетиче-
ской воспитанности: 

• первый этап (мотивационно-диагностирующий) имеет цель определе-
ние с какими эстетическими категориями знакомы подростки, как они пони-
мают элементы народной культуры;  

• второй этап (информационно-деятельностный) имеет цель приобще-
ние подростков к эстетическим ценностям и нормам различных народов;  

• третий этап (обобщающий) имеет цель – совершенствование эстети-
ческого воспитания в мультикультурном воспитании подростков на основе 
полученных знаний.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
И.О. Попова 

Астраханский государственный университет 
 

Руководитель многонационального коллектива любого ранга, педагог, 
социальный работник, психолог должны делать все от них зависящее, чтобы 
их воспитательная работа была хорошо продумана, тщательно спланирована, 
последовательна на всех своих этапах. 

Основным элементом этой деятельности является, во-первых, изучение 
специфики представителей различных этнических общностей. Педагог, руко-
водитель, социальный работник предварительно знакомятся с нравами, обы-
чаями, традициями народов, которые их интересуют. Хорошо, если они име-
ют знания по этим вопросам или опыт общения с представителями других 
национальностей. Тогда ко времени прихода в многонациональный коллек-
тив у них складываются определенные представления о формах поведения 
будущих воспитанников, их возможных реакциях на те или иные воспита-
тельные мероприятия. Непосредственно в общении с ними педагог, психолог 
на основе накопленных знаний систематизирует свои наблюдения. 

Необходимо помнить, что изучение психолого-педагогических особен-
ностей представителей различных национальностей педагогом, психологом 
должно быть процессом непрерывным, постоянно совершенствующимся и 
углубляющимся. Это чрезвычайно кропотливая работа. Без нее не может 
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быть успеха в последующем, когда будет осуществляться собственно педаго-
гическое воздействие на различных представителей тех или иных этнических 
общностей. Незнание национальных психолого-педагогических особенностей 
членов коллектива ведет к появлению межнациональных трений, и тогда на-
чинает действовать феномен, который у специалистов принято называть вза-
имной отчужденностью. Последствия ее опасны – это обострение морально-
психологического климата в многонациональном коллективе, отсутствие 
взаимопонимания между его членами при совместной деятельности. 

Нельзя допускать предвзятого отношения к представителям одних на-
циональностей и, наоборот, наделять привилегиями других, особенно пред-
ставителям такой профессии, как педагог. Он обязан всегда быть справедли-
вым к каждому учащемуся, независимо от его национальной принадлежно-
сти. Воспитательная работа в целом не должна сводиться к разовым усилиям. 
Ее необходимо проводить целеустремленно, планомерно и разнообразно, в 
зависимости от конкретных условий. 

Во-вторых, важнейшим элементом воспитательной деятельности явля-
ется осмысление педагогом, психологом, руководителем коллектива характе-
ра взаимоотношений, морально-психологической атмосферы в многонацио-
нальном коллективе. Этот процесс не может не опираться на рекомендации 
ученых. Могут быть использованы специальные методики, способные пока-
зать общую картину межнациональных отношений в коллективе, позволяю-
щие определить направления совершенствования воспитательного процесса. 
В-третьих, важное значение имеет деятельность педагога, руководителя по 
сплочению многонационального коллектива. Основное требование к ним в 
современных условиях – повернуться лицом к каждому конкретному челове-
ку, представителю той или иной этнической общности. Педагог школы дол-
жен стремиться приводить в соответствие нормы и формы общения предста-
вителей различных этнических общностей. 

Особое место в сплочении многонационального коллектива должно за-
нимать интернациональное воспитание. Эффективности его осуществления и 
на этой основе сплочению людей разной национальной принадлежности 
должна способствовать вся система активных действий работников педагоги-
ческих специальностей, социального работника, весь уклад жизни коллекти-
ва. Педагог обязан постоянно анализировать положение дел в многонацио-
нальных отношениях, следить за тем, чтобы оно как объективная предпосыл-
ка способствовало укреплению дружбы между представителями разных на-
циональностей. В-четвертых, обязательным направлением деятельности та-
кого работника следует считать усилия по предотвращению конфликтных 
ситуаций в коллективах учащихся. Конфликты на национальной почве всегда 
являются следствием неправильного отношения представителей одной на-
циональности к другой. Необходимо тщательно разбираться в их причинах. 

Первоначально недоразумения, которые при определенных условиях 
могут вылиться в конфликтные ситуации на национальной почве, возникают 
в сфере бытовых и нравственных норм поведения представителей различных 
национальностей в коллективе. Часто причиной является отсутствие опыта 
взаимоотношений, негативное эмоциональное восприятие такого рода кон-
тактов. Следует работать не столько со всем коллективом, сколько с каждым 
его представителем в отдельности. Нужно учить детей видеть в окружающих 
не эпизодически и довольно резко проявляющиеся на первых порах неприем-
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лемые своеобразные качества, а, прежде всего, лучшие черты сотоварищей. 
Следует пресекать факты притеснения по национальному признаку. Если они 
имеют место и вовремя не обнаружены, это приводит к обострению межна-
циональных отношений в условиях класса, школы. 

Важнейшим элементом воспитательной деятельности в многонацио-
нальном коллективе является, в-пятых, формирование культуры межнацио-
нального общения. 

Культура межнационального общения – это объемное понятие, вклю-
чающее в себя, с одной стороны, прошлый опыт общения народов, с другой – 
те традиции, которые сформировались в процессе накопления этого опыта. 
Людей, обладающих высокой культурой межнационального общения, отли-
чает интерес к духовным ценностям своего и других народов, доброжела-
тельность ко всем без исключения людям, независимо от их национальной 
принадлежности, готовность прийти на помощь. Им чужды  замкнутость и 
кичливость, шовинизм и местничество. 

Совершенно очевидно, что высокой культурой межнационального об-
щения должны обладать те, кому пришлось руководить коллективом, им 
должны быть присущи чувство такта, деликатность в отношениях с предста-
вителями различных этнических общностей. Они должны быть знакомы с 
национально-психологическими особенностями, обычаями, нравственными и 
психолого-педагогическими ценностями того народа, на представителей ко-
торого они оказывают воспитательное воздействие. В идеале они, кроме того, 
должны владеть навыками устной речи коренных жителей того региона, на 
территории которого они живут и работают. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

О.А. Русанова 
Астраханский государственный университет 

 
В современной отечественной психологии проблема смысла жизни  за-

нимает одно из значимых мест по глубине описания и отношения к ней. В 
последнее время отмечается новая волна исследовательского и практического 
интереса к этой неоднозначной и широкой теме. Такое внимание, по мнению 
многих современных авторов (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чуднов-
ский, Б.С. Братусь, А.Ю. Агафонов, В.М. Пучинский, К. Обуховский), опре-
деляется «ключевым»,  базисным значением смысловой реальности для по-
нимания и описания  сущности личности и мира  во всей целостности и взаи-
мосвязанности проявлений. Понятием «смысл» в современной психологиче-
ской науке определяется сложная многогранная  смысловая реальность, при-
нимающая различные формы и проявляющаяся в различных психологиче-
ских эффектах (Д.А. Леонтьев). Смысл жизни как отдельный феномен, по 
мнению Д.А. Леонтьева, «представляет собой концентрированную описа-
тельную характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической 
смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъек-
та как целого» [9, с. 250]. Отмечая актуальное развитие  понимания перспек-
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тив изучения смысловой сферы личности и смысла жизни, отметим, что ак-
центы постепенно смещаются с изучения отдельных аспектов смысловой ре-
альности к видению разных уровней целостного развития человека в мире. В 
связи с этим особенно интересными представляются вопросы о сущности 
личности, горизонтали и вертикали развития, экзистенциальных смыслах, 
психологических закономерностях существования человека в масштабах бы-
тия. При этом интересно, что перечисленные идеи далеко не новы, в том чис-
ле для психологии (Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, В.М. Бехтерев, С.Л. 
Рубинштейн), меняются лишь грани восприятия ученых.  

Целью нашего  исследования явилось выявление психологических осо-
бенностей развития содержательных компонентов смысла жизни юношей и 
девушек. Объектом изучения стали смысложизненные ориентации студентов, 
предметом – психологические особенности содержания смысла жизни. 

Для раскрытия понятия смысла жизни, его содержательных компонен-
тов, в которых, по выражению Д.А. Леонтьева, находит  отражение феноме-
нология существования этого динамического образования, мы обратились к 
анализу философской и психологической литературы, в котором обобщили 
возможные характеристики смысла жизни: 

• осознание, понимание и чувствование самого себя, своих потребно-
стей и возможностей, рефлексивность, целостность чувственных, интеллек-
туальных процессов и действий (Э. Фромм,  Е. Трубецкой, К. Обуховский, 
С. Степанов); 

• достижение единства с собой, миром, другими, жизнью, вселенной, 
аутентичность, экзистенциальные основания бытия (Э. Фромм, А.С. Арсень-
ев, Р. Лэйнг, А.Ю. Агафонов); 

• способность человека отвечать за себя, свою жизнь и свои выборы 
(В. Франкл, И. Ялом, Б.С. Братусь, А.А. Пузырей); 

• проблема жизненных ценностей, творчества, добра и зла, ориентиров, 
культурных способов бытия, определяющих масштаб личности, степень про-
явления человеческой сущности (В. Франкл, Ф.Е. Василюк, Б.С. Братусь, 
А.А. Бодалев, Л.А. Руткевич); 

• соотношение с пространством и временем жизни (С.Л. Рубинштейн, 
А.С. Арсеньев, А.А. Кроник, Е.А. Кроник, Л.А. Регуш); 

• развитие возможностей человека по изменению событий своей жизни 
или отношения к некоторым из них, расширение своего восприятия бытия, 
жизнетворчество, воля (А.С. Арсеньев, А.Г. Асмолов, С.Ю. Степанов, П. 
Тиллих, С. Мадди, А.Н. Леонтьев); 

• способы организации своей жизни, достижения жизненных целей, от-
ношение к миру, людям как самоценности. Способность к децентрации, са-
моотдаче, любви (В. Франкл, А.А. Пузырей, А.А. Бодалев, Б.С. Братусь); 

• возможность сохранения  дистанции, «управлять собой, предметным 
миром, а не быть управляемым предметами» (А.С. Арсеньев, Е.П. Варламова, 
К. Обуховский); 

• движение, динамичность, изменчивость, подвижность (Л.С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн, К. Обуховский). 

В настоящее время остается малоисследованным вопрос о взаимовлия-
нии и степени значимости этих аспектов на успешность жизнеосуществле-
ния. В попытках реализации системного подхода к исследованию проблем 
смысла жизни ученые высказывают свои предположения о существовании 
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ядерных личностных образований, составляющих основу развития личности 
(Д.А. Леонтьев, С. Мадди). 

Опираясь на перечисленные идеи, мы обратились к изучению  содер-
жательных характеристик смысла жизни в юношеском возрасте, когда ста-
новление личности во многом определяется успешностью решения задач 
внутреннего развития: понимания себя, своих потребностей, уникальности, 
направления  дальнейших жизненных устремлений, определения нравствен-
ных и духовных ориентиров, смысла своей жизни. В ходе  проведенного на-
ми эмпирического исследования (2005–2006 гг.) приняли участие студенты-
психологи (6 юношей и 106 девушек) и студенты-математики (26 юношей и 
10 девушек) Астраханского государственного университета. В качестве диаг-
ностического инструментария мы выбрали тест смысложизненных ориента-
ций [10], предельных смыслов [8] и методику цветовых метафор [16]. В соот-
ветствии с теоретическими представлениями о психологии смысла, механиз-
мах образования смысловых связей данные методики позволили нам стан-
дартизировать процесс выбора ценностных отношений испытуемыми, диаг-
ностировать широкий круг отношений, в том числе «центральные системооб-
разующие», среди которых отношение к себе, другим людям, различным ви-
дам деятельности (учеба, работа, обязанности), жизненным ценностям. В со-
ответствии с критериями интерпретации результатов методики мы получили 
следующие данные. Средние арифметические значения общего показателя 
осмысленности жизни по всем пяти субшкалам оказались достаточно высо-
кими с тенденцией к увеличению. Приведем данные по общей осмысленно-
сти жизни (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты теста смысложизненных ориентаций 

Курс I (пс.) I (мат.) II (пс.) III (пс.) IV (пс.) V (пс.) 
Ср. арифм. знач. ос-
мысленности жизни 
(97,16 – контр. пока-
затель) 

102,35 108,31 101,59 108,57 98,77 111,5 

 
Эти показатели, на наш взгляд, дополнили и результаты методики пре-

дельных смыслов, хотя значение профессиональных ориентиров обнаружило 
тенденцию к снижению (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты методики предельных смыслов 

Курс Децентрация, % Рефлексия, % Профессия,  
работа, % Учеба, % 

I 33 27 67 47 
II 50 25 20 40 
III 67 6 47 33 

IV–V 75 50 37 25 
 
Далее мы уточнили качественное содержание смысложизненных 

ориентаций. Методика цветовых метафор позволила нам выявить сферы 
наибольших внутренних и внешних конфликтов и негативизма в развитии 
мотивационной сферы юношей и девушек. Увеличение стрессовости и 
избегания от первого к пятому курсу мы обнаружили в области учебы (19% – 
I курс, 29% – V курс); отношения к окружающим людям (69% – I, 71% – V); 
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к своему прошлому, настоящему, будущему (19% – I, 43% – V); к себе, 
своему самочувствию (31% – I, 57% – V).  

В ходе дальнейшего анализа результатов теста смысложизненных 
ориентаций мы выделили на каждом курсе группы студентов с высокими 
показателями осмысленности жизни, средними и низкими. При этом мы 
отметили, что количество низких показателей уменьшилось к пятому курсу. 
Затем с помощью методики предельных смыслов мы исследовали 
особенности предельных жизненных смыслов и в каждой из этих групп 
выделили испытуемых с большей прагматичностью и абстрактностью 
жизненных смыслов. Хотя при этом ориентация лишь на биологические 
непосредственные потребности встречается у студентов с самыми низкими 
показателями осмысленности жизни. А предельные смыслы студентов с 
максимально высокими результатами характеризуются ориентированностью 
на других людей, преобладанием положительного отношения к ним, на 
общечеловеческие ценности (свобода, ответственность, любовь, доброта, 
саморазвитие). Мотивационные тенденции в группах прагматиков и 
абстрактно ориентированных юношей и девушек также имеют различный 
характер: для первой группы обнаруживаются противоречия в отношении к 
другим людям, обязанностям, своей профессии, а важным является 
достижение успеха, материальных благ; для второй – источники стресса: 
принятие своего прошлого, настоящего, будущего, самого себя, а также 
важны ценности свободы, саморазвития.  

Результаты нашего исследования позволили нам подтвердить идею  о 
неоднозначности и сложности смысловой реальности, в том числе 
смысложизненных ориентаций. Становление целостных смысловых 
образований сопряжено с рядом внутренних и внешних конфликтов, которые 
могут разрешаться в сторону обретения новых возможностей и развития 
потенциала и результативности, а возможно, и в сторону сворачивания 
планки жизненных границ. Направление выбираемой динамики может 
определяться как внешними, так и внутренними условиями. В частности, 
одним из таких условий исследователи (Н.Л. Карпова, Е.Р. Мартынова, 
А.Р. Фонарев) называют целенаправленное формирование мотивационной 
сферы, смысла жизни, вкупе с профессиональным развитием, начиная с 
введения в профессию. Кроме того, различные смыслы могут по-разному 
окрашивать индивидуальную жизнь,  ее направление, масштаб.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Н.У. Садыкова 
Астраханский государственный университет 

 
Наличие интересов в составе духовно-практических устремлений лич-

ности всегда выступало показателем степени ее зрелости и  профессиональ-
ной направленности. 

В силу этого на протяжении всей истории  психолого-педагогических 
исследований, имевших своей целью активизацию усвоения учащимися сис-
темы знаний, умений и навыков,  развитие их познавательных сил  и возмож-
ностей, проблеме интереса, поискам средств его становления отводилось при-
оритетное место. 

Познавательный интерес как значимое  и  сложное  образование  в жиз-
ни личности может играть разностороннюю роль: 
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1) познавательный интерес способствует более свободному приобще-
нию личности к общественным ценностям; 

2) находясь у основания творческой деятельности, он способствует 
созданию личных ценностей; 

3) интерес создает благоприятные возможности для развития активно-
сти и самостоятельности учащихся; 

4) познавательный интерес – важнейшее звено гармонического разви-
тия личности, нейтрализующее ее равнодушие и инертность. 

Интерес играет большую роль не только в развитии познавательных 
способностей учащихся,  но также в становлении их как личностей. Интерес 
как отношение, как мотив оказывает воздействие не только на развитие 
мышления, памяти, воображения и других сторон сознания ребенка. Его воз-
действие проявляется в воспитании морально-волевых черт, в развитии цело-
стной личности. Познавательный интерес играет исключительно важную 
роль в формировании направленности личности. «Чтобы познавательный ин-
терес нашел свое место в целостной личности, в целостном учебно-
воспитательном процессе, следует обозначить, изучить его основное свойст-
во – способность интереса воздействовать на интегративные качества лично-
сти (на мировоззрение, убеждение, на отношение к труду, на свободу лично-
сти в выборе целей и средств деятельности» [2, с. 45–46]. Через это свойство 
определяется личностная ценность интереса, он становится способным вли-
ять на разностороннее развитие личности. 

Познавательный интерес в своем комплексе изменяет и направлен-
ность, и характер деятельности ученика, интенсифицирует мыслительные 
процессы, обогащает эмоционально-волевые основания учения. 

Значительные резервы для раскрытия возможностей и сущности позна-
вательного интереса кроются при рассмотрении его в системе мотивов, по-
требностей и эмоций. 

Обилие сопоставлений различных сторон, проявлений познавательного 
интереса свидетельствует о постепенном совершенствовании понятийного 
аппарата научных исследований этого феномена. Это движение стимулиру-
ется постановкой новых проблем. Понятие изменяется, когда появляется не-
обходимость отразить новые, сущностные связи в изучаемом объекте. Со-
держание понятия пополняется в зависимости от замысла исследования, от 
его гипотезы, при переходе от статического изучения объекта к выявлению 
динамики его состояния. 

Познавательный интерес определяется нами как интегральная характе-
ристика личности, в которой отражается ее эмоционально-положительное 
отношение к знаниям, процессу познания, к своим интеллектуальным, эмо-
циональным и коммуникативным возможностям в познании. 

Основаниями для расширения нами понятия познавательного интереса 
служили: 

• утверждающаяся парадигма воспитания, ориентированная на созда-
ние условий для развития и самореализации личности; 

• развитие в учебно-воспитательном процессе субъект-субъектных от-
ношений; 

• опора на расширение самосознания личности; 
• ориентировка  в изменяющихся ценностных ориентациях воспитан-

ников; 
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• внимание  к различным образовательным полям воспитанников,  к 
большому разбросу их интересов; 

• тенденции в развитии познавательных интересов учащихся школ в 
течение нескольких лет. 

Подход к формированию познавательного интереса через воздействие 
на мотивационную сферу учащихся нам представляется достаточно перспек-
тивным, что обусловило наше особое внимание к исследованиям мотивации 
учения. 

В формировании личности исключительно важную роль играет мотива-
ция. Система мотивов составляет сущность личности. Как показывают психоло-
го-педагогические исследования, в качестве мотивов поведения выступают че-
ловеческие интересы, убеждения, идеалы, нравственные, интеллектуальные и 
эстетические чувства. Все мотивы взаимосвязаны. С.Л. Рубинштейн отмечал, 
что между различными побуждениями человеческой деятельности, потребно-
стями и интересами человека обычно устанавливается определенная иерархия. 
Она определяет вступление в действие того или иного побуждения  и регулирует 
направление наших мыслей и действий. Наличие соответствующего мотива, его 
направленность – важное и необходимое условие любой деятельности. Однако 
сам по себе мотив однозначно не предопределяет успех дела. Определяющим в 
этом процессе является то, какое место он (мотив) занимает в структуре лично-
сти, с какими особенностями личности сочетается, какие функции выполняет в 
ходе активной деятельности человека. 

Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. Матюхина выделяют два вида мотивов: 
• широкие социальные мотивы; 
• мотивы, порожденные самой деятельностью. 
Во второй вид входят разнообразные интересы, удовлетворение 

которых дает ребенку трудовое усилие, напряженную интеллектуальную 
деятельность и т.д. Для глубокого творческого усвоения знаний одной 
социальной мотивации без познавательного интереса недостаточно. 
Познавательный интерес содействует стремлению личности проникнуть в 
неизвестное и еще не открытое для ее познания. Познавательный интерес – 
интегральная характеристика личности, являющаяся результатом специально 
мотивированной познавательной деятельности и проявляющаяся в 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых изменениях личности. 
Мотивами познавательной деятельности, приводящей к возникновению и 
развитию познавательного интереса, выступают, в первую очередь, такие 
мотивы познания, как мотив достижения, успеха, самопознания, 
самовыражения, ответственности. Соотношение понятий интереса 
представляет собой особую и, возможно, вполне самостоятельную область 
исследования. 

Перспективным, на наш взгляд, является исследование традиций, норм, 
обычаев, культурной перцепции, интернационализации культуры с целью 
развития познавательной активности учащихся. 

Понимание сущности познавательного интереса отражает личностное 
отношение субъекта к знаниям в мире культуры, в сфере познавательных 
ценностей при последовательной рефлексии личности к Я-концепции. Про-
цесс самопознания осуществляется через отношение ученика к другим уча-
щимся, через различные формы связи его «Я» и «Я» других, через сравнение 
себя с другими («Я» и другие), через сравнение себя с собой («Я» и «Я»). 
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В этнографическом плане культурное мировое сообщество представля-
ет собой плодородное образование, состоящее из отдельных социокультур-
ных образований, со своими жизненными укладами, менталитетом и само-
сознанием, с различными социально-экономическими и культурными уров-
нями развития. 

Культурные факторы, детерминирующие межэтнические отношения, 
подразделяются на две группы: фактор просвещения и информированности; 
фактор традиционных норм этнической культуры. То обстоятельство, что 
образование и просвещение способны разрушать межэтнические границы, 
снимать межэтнические предубеждения, установлено многочисленными ис-
следованиями, так как чаще всего негативные гетеростереотипы и этнические 
предубеждения порождаются культурной замкнутостью этноса. Этнические 
общности с высоким уровнем образования более расположены к этнокуль-
турным контактам, особенно в деловой сфере. 

Национальная культура в силу своей сути и целостной природы обла-
дает способностью с наибольшей наглядностью отображать национальное: 
национальная психология, национально-специфическое в характере, нацио-
нальные особенности народа, его нравственное сознание и национальное са-
мосознание. Этнокультура и национальное самосознание тесно связаны меж-
ду собой. Национальное самосознание является необходимой и специфиче-
ской стороной общественного сознания, которое отражает общественное бы-
тие человека, его материальную культуру. Важной стороной национального 
самосознания является осознание людьми своей индивидуальности, принад-
лежности, что они принадлежат именно к этой, а не к другой национально-
этнической, социально-политической общности – нации и этносу. 

Национальное самосознание является единством общественного и ин-
дивидуального социально-классового и национального, которое по-разному 
объективизируется в межличностных отношениях и существует в социальной 
памяти, передается из поколения в поколение в субъективной или объективи-
рованной форме этнокультуры. 

Особым элементом в структуре этнокультуры выделяется явление эт-
нической идентичности. 

Как показывают исследования, появление этносов происходит не по 
воле людей, а в ходе объективного исторического процесса. При этом этно-
образующие процессы развиваются под воздействием разнообразных факто-
ров, которые могут иметь внутриэтнический, межэтнический и внеэтниче-
ский характер. 

В связи с этим этносы представляют собой сложное образование, каж-
дое из которых одновременно обладает как общими с другими подобными 
образованиями свойствами, так и специфическими чертами, отличающими 
каждое из них от большинства или даже от всех остальных этносов. 

Этническая история любого конкретного народа показывает, что в про-
цессе его этногенеза складывается определенный психический тип со стой-
кими чертами как результат восприятия от прежних поколений обычаев, при-
вычек, жизненного уклада, традиций общения с соседями и т.п. При этом об-
наруживается, что психические переживания, историческая память этноса 
передаются новым поколениям не пассивно, не сами по себе, а через духов-
ную культуру, усваиваются каждым индивидом общности в процессе воспи-
тания и практической совместной жизни. 
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В современной этнокультуре характерно выделяются следующие 
функции: 

• инструментальная – создание и преобразование окружающей среды; 
• функция инкультурации – создание и преобразование самого человека; 
• нормативная – создание системы средств организации коллективной 

жизни; 
• сигнификатиная (знаковая) – «означивание», то есть формулирование 

имен и названий, благодаря которым осуществляются умственные и эмоцио-
нальные действия человека. Если какое-либо явление или предмет не названы, 
не имеют имени, не обозначены человеком, они для него не существуют; 

• познавательная, которая дает возможность человеку создать картину 
мира; 

• коммуникативная, обеспечивающая передачу этнокультурной инфор-
мации, обеспечивая пространственную стабильность и культурную интегри-
рованность. 

Таким образом, четко вырисовывается задача введения учащихся в круг 
проблем мирового сообщества, усиления обмена национальными интеллек-
туальными, информационными ресурсами как необходимого условия выжи-
вания и нового уровня организации жизнедеятельности, что возможно только 
при овладении необходимым объемом знаний и построении соответствую-
щих отношений взаимодействия. 
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Способность устойчиво удерживать вертикальную позу формируется у 

человека под действием сил гравитации в соответствии с онтогенетической 
программой развития постуральных навыков: удержания головы, сидения и 
стояния. Гравитационные силы оказывают прямое влияние на вестибулярную 
систему мозга, руководят выпрямительной функцией туловища  и являются 
мощным стимулом развития важнейших начальных постуральных навыков и 
последующих двигательных навыков ребенка, в частности, переворотов, пол-
зания и ходьбы. Со становлением вертикального положения тела создаются 
условия для реализации генетических механизмов, определяющих развитие 
мануальных действий, а также связанной с ними речевой функции [5]. 
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В условиях, когда у ребенка с поражением ЦНС на многие годы задер-
живается формирование основных постуральных функций, кинестетический 
анализатор лишается основного стимулирующего фактора – проприоцептив-
ной афферентации, поступающей с мышечно-суставного аппарата, играющей 
важнейшую роль в развитии деятельности мозга в целом [1]. Особенно акту-
альна проблема нарушения постуральной функции у детей с детским цереб-
ральным параличом (ДЦП).  

Установлено, что основным неблагоприятным фактором, определяю-
щим плохой прогноз при ДЦП, является задержка формирования навыка си-
дения до двух лет и более. В лежачей позе у детей с тяжелыми проявлениями 
заболевания поток импульсации с суставно-мышечного аппарата очень сла-
бый. Доказано, что это оказывает тормозящее влияние на приобретение чув-
ственного опыта, развитие мелкой моторики, речи, различных форм воспри-
ятия и деятельности мозга в целом значительно ограничены движения рук, не 
развивается мелкая моторика, речь [2, 9]. Поэтому основной задачей работы с 
детьми, имеющими тяжелые проявления ДЦП, влекущих за собой нарушение 
формирования постуральных навыков, является развитие у них вертикальной 
установки тела и сидячей позы и, на этой основе, воспитание функций статики, 
локомоции, движений рук [3].  

Существуют разные подходы к формированию двигательных навыков: 
лечение положением – метод В.В. Текорюса [6], применение адаптационных 
устройств массового использования для опоры [15], индивидуальных ортезов  
для сидения и вертикализации, так называемые «раковины» [12]. Но они 
имеют ряд существенных недостатков. 

Коррекция проприоцептивной информации, проводимая с помощью 
лечения положением, лишь в незначительной степени оказывает стимули-
рующее воздействие на синаптогенез и активизирует сенсорные процессы. К 
тому же метод применяется у детей, владеющих навыком сидения и в какой-
то мере навыком стояния. 

Адаптационные устройства для опоры не являются в полном смысле 
изделиями лечебного назначения, а в большей степени относятся к предме-
там ухода, поскольку не учитывают всех особенностей ортопедического ста-
туса ребенка ДЦП, отличающегося разнообразием патологических синдро-
мов. В индивидуальных ортезах-«раковинах» устранены многие из перечис-
ленных недостатков, однако их внедрение в практику затрудняет отсутствие 
технологии  их применения: специалисты советуют ориентироваться на 
ощущения ребенка, его переносимость ортезов [11], что весьма недостоверно 
при часто встречающихся у этих детей нарушениях речи, тактильных и кине-
стетических ощущений и, нередко, интеллекта. 

Вполне очевидно, что необходима такая технология формирования по-
стуральных навыков, которая бы позволяла целенаправленно и координиро-
вано развивать все звенья функциональной двигательной системы. Другими 
словами, проприоцептивная стимуляция должна быть активной, надо форми-
ровать у ребенка мотивацию к расширению взаимодействия  с окружающей 
средой. 

Этой новой технологией реабилитации детей с тяжелыми моторными 
нарушениями является постуральная терапия, основанная на искусственной 
инициации становления нормальных навыков [4].  

 288



Педагогика. Психология 

Постуральная терапия направлена на стимуляцию выпрямительных ре-
акций, коррекцию или компенсацию статико-моторных функций, предупре-
ждение осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата. Она вклю-
чает нейромоторное воспитание (кинезитерапия) и ортезирование  с помо-
щью постуральных ортезов (способ статической проприоцептивной стимуля-
ции постуральных рефлексов). 

С 1997 г. в России для лечения постуральных нарушений у детей с 
ДЦП начал успешно применяется способ статической проприоцептивной 
стимуляции постуральных рефлексов [8]. Он сочетает в себе мероприятия 
медицинской реабилитации  и педагогической коррекции (стимуляция сенсо-
моторного развития, зрительно-моторной координации, речи и мелкой мото-
рики) у детей с тяжелыми расстройствами вестибулярной и антигравитаци-
онной функций, не способных самостоятельно сидеть, стоять и действовать 
руками.  

Основной его целью является восстановление деятельности функцио-
нальной системы антигравитации и формирование постуральных рефлексов. 
Формирование положений тела сидя и стоя производится в постуральных 
ортезах: попеременно в корсете-сиденье и корсете-вертикализаторе в виде 
сеансов практической деятельности по 20–30 мин во время чередующихся и 
повторяющихся в течение дня коррекционных и игровых занятий, при прове-
дении мероприятий  досуга, кормлении с общим нахождением в ортезах до 
5–6 ч в день. 

Ребенок без труда помещается воспитателем или родителем в корсет-
сиденье или корсет-вертикализатор, туловище его надежно фиксируется. 
Вертикализатор крепится к подиуму с колесами и легко перемещается из од-
ной комнаты в другую. Корсет-сиденье фиксируется к инвалидному креслу 
или обычному стулу, поэтому может быть использован в любых ситуациях. 
Оба ортеза изготавливаются по гипсовому слепку туловища ребенка, сделан-
ному по назначению ортопеда в соответствии с данными рентгенологическо-
го исследования. Они снабжены дополнительными приспособлениями: под-
локотниками, подголовником, креплениями для ног и т.д. В ортезе патологи-
ческие движения конечностей и туловища минимизированы, постуральный 
контроль и возможность действий руками оптимальны. В конечном итоге, 
благодаря обеспечению продолжительной физиологической афферентации, у 
ребенка постепенно вырабатываются самостоятельные навыки сидения и 
стояния.  

Способ позволяет подготовить детей к бытовой реабилитации, перехо-
ду на более высокий уровень психомоторного развития, добиться высоких 
результатов, начать процесс обучения бытовым и школьным навыкам.  

Использование постуральных ортезов для поддержания позы сидя и 
стоя на этапе, когда эти навыки не сформированы, отражает идею 
И.А. Скворцова [5] о необходимости имитационных воздействий на началь-
ных стадиях обучения не только при ДЦП и при других дизонтогенетических 
синдромах. Это расширяет диапазон показаний к их применению. 

Постуральные ортезы показаны детям в возрасте с 1 года в случаях, когда:  
1) резко ограниченные двигательные возможности не позволяют ре-

бенку самостоятельно сидеть; 
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2) двигательные возможности менее ограничены, но самостоятельное 
удержание позы сидя возможно лишь кратковременно, требует больших мы-
шечных затрат и приводит к мышечному переутомлению; 

3) ребенок способен самостоятельно сидеть, но в дефектной позе, не-
устойчиво и имеется риск развития ортопедических осложнений со стороны 
позвоночника и тазобедренных суставов. 

Постуральные ортезы применяют с терапевтической и адаптивной це-
лями. Терапевтическое назначение предполагается у детей с наличием потен-
циальных возможностей к формированию собственных постуральных навы-
ков. Адаптивное назначение касается детей с неблагоприятным прогнозом и 
подразумевает создание адаптивной среды обитания. 

Положительный эффект постуральных ортезов многосторонен: 
1. Активизируется работа глубоких мышц спины, которые обеспечива-

ют удержание позы. Поверхностные мышцы начинают выполнять, свойст-
венную им динамическую функцию. Ортез предохраняет их от избыточного 
утомления.  

2. Ускоряются все виды обмена веществ, особенно процессы минерали-
зации костей, работа сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, пище-
варительного тракта и других внутренних органов.  

3. Улучшаются неврологические функции: развивается постуральный 
мышечный контроль, реципрокное взаимодействие различных мышечных 
групп, уменьшается интенсивность и частота непроизвольных движений, 
снижается мышечный тонус.  

4. Предотвращается развитие деформаций суставов конечностей и по-
звоночника.  

5. Создаются оптимальные психо-социальные условия, естественные 
для ребенка, позволяющие ему выйти из изоляции, бездеятельности, общать-
ся со сверстниками, участвовать в общих играх, то есть ортезы являются 
средством социализации ребенка-инвалида.  

6. Постуральные ортезы создают необходимые условия для активного 
включения ребенка в образовательный процесс, делают доступным обучение, 
проведение различных занятий по всесторонней сенсорной стимуляции.  

7. Это средство обогащения сенсорной организации ребенка с ДЦП. 
Находящийся в постуральном ортезе ребенок ощущает трехмерность про-
странства, происходит правильное формирование пространственных взаимо-
отношений тела ребенка и окружающих его объектов. Становятся возмож-
ными свободные движения рук, что крайне важно не только для игровой дея-
тельности, но и для развития графических навыков, школьного обучения.  

8. Значительно облегчается уход за ребенком. Его кормление из 
мучительной и долговременной процедуры превращается в приятное событие 
для ребенка. Постепенно становится возможным привлечение к акту еды 
самого ребенка и обучение его самостоятельности.  

9. У детей формируется потребность в общении со взрослыми и свер-
стниками. Создаваемые с помощью ортезов позы позволяют детям находить-
ся на одном пространственном уровне с теми, кто владеет соответствующими 
навыками и, тем самым, дают возможность организовать досуг, игровую дея-
тельность в группе. 

Таким образом, данная реабилитационная технология представляет 
собой важный компонент, способствующий развитию интереса к 
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окружающему миру и желание контакта с ним, стимуляции ортостатической 
позы и активизации функции верхних конечностей, а также профилактики 
соматических нарушений, общих осложнений, приводящих к неподвижности. 
Включение его в комплексную индивидуальную программу реабилитации, 
где врачи, кинезитерапевты, эрготерапевты, логопеды, воспитатели и семья – 
каждый играет свою специфическую и дополняющую друг друга роль, будет 
способствовать приобретению детьми с тяжелой двигательной патологией 
физической независимости, личностной самостоятельности, необходимой для 
полноценной интеграции в общество.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ  
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

 
Н.Ф. Терпугова  

Астраханский государственный университет 
 

Развивающиеся инновационные процессы в экономической и 
социальной областях жизни современного общества послужили причиной 
усиления внимания к проблеме подготовки педагогических кадров 
качественно нового уровня, когда педагог видится как яркая, креативная 
личность, обладающая новейшими достижениями комплекса смежных наук о 
человеке, творческом росте, закономерностях его развития,  владеющая 
новейшими педагогическими технологиями, а также обладающая искусством 
общения. На фоне этих требований острым становится противоречие между 
органической включенностью квалификационного развития учителя в 
структуру его профессиональной практики, зависящей от необходимости 
оперативно реагировать на непрерывно меняющиеся требования к развитию 
личностного и интеллектуально-творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса, и дискретно-локальным характером 
сложившейся системы подготовки и повышения квалификации учителя.  

Возникновение высокоэффективной системы непрерывного 
педагогического образования возможно, если внутренним содержанием 
процесса профессионально-личностного становления формирования 
педагога, своего рода «механизмом» ее становления будет специфическая 
самоорганизация педагогом своего личностного образовательно-
развивающего пространства, в котором он выступает как субъект своего 
профессионального становления и развития, происходит освоение и принятие 
им содержания и технологий современного образования, выработка 
индивидуально-творческого профессионального почерка, авторской 
педагогической системы. При этом личностный мир педагога является 
специфическим источником последней, ее процессуальных, целевых и 
содержательных характеристик. 

Важнейшей функцией профессиональной подготовки учителя, является 
формирование его направленности на непрерывное профессионально-
педагогическое самосовершенствование, преобразование себя для решения 
задач усложняющейся творческой педагогической деятельности. 

Формирование направленности такого характера возможно, если педа-
гог на всех этапах профессиональной социализации и последующей педаго-
гической деятельности выступает как самоорганизующийся субъект: приня-
тия педагогической профессии и свободного сознательного выбора как важ-
ной жизненной ценности и оптимальных с точки зрения его личностных 
склонностей и путей овладения ею; учебной деятельности в профессиональ-
ном учебном заведении, которая характеризуется, прежде всего, свободой 
выбора образовательных траекторий и путей решения задач профессиональ-
ного становления, а также продуктивным взаимодействием преподавателя и 
будущего педагога, их взаимообогащением творчеством, ориентированным 
на выработку каждым студентом осознанных планов, прогнозов и сценариев 
своей профессиональной жизнедеятельности в будущем; поствузовской це-
ленаправленной деятельности по совершенствованию своей профессиональ-
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ной квалификации, повышению личностного профессионально-педагогиче-
ского потенциала, необходимых для сознательного целеустремленного педа-
гогического творчества, включая его высший уровень – разработку и созда-
ние авторских педагогических систем. 

Чтобы целенаправленно реализовать механизм объект-субъектного пре-
образования, важно иметь четкие представления о том, что есть человек «как 
субъект жизнедеятельности», то есть субъект познания, развития и труда. 
Обобщая различные определения и характеристики этой категории, вычленены 
основные черты человека как субъекта деятельности, такие как способность не 
только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, преобразовы-
вать, созидать новые. Человеком осознаются и принимаются задачи, установки 
деятельности на всех этапах ее осуществления. Субъект способен и стремится 
в необходимых случаях самостоятельно их определять, владеть умениями, 
ориентировочными основами деятельностей, реализуемых в соответствии с 
принятыми или самостоятельно выработанными установками и задачами. На-
ряду с этим человек осознает собственную значимость для других людей, от-
ветственность за результаты деятельности, ответственность за явления при-
родной и социальной действительности, способен к нравственному выбору в 
ситуациях коллизий, стремлению определиться, обосновывает выбор внутри 
своего «Я», а также способен к рефлексии и ощущает потребность в ней как 
условии осознанного регулирования своего поведения, деятельности в соответ-
ствии с желаниями и принятыми целями, с одной стороны, ограничениями, 
«осознанием пределов собственной несвободы», с другой.  

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что в качестве результа-
та воспитания следует рассматривать не количественные показатели (прове-
денные мероприятия, сформированные умения, переданные знания,  взгляды 
и т.д.), а получение иного качества педагогического процесса, которое реали-
зуется одновременно в его субъектах (педагоге и воспитаннике) и предмете 
их совместной деятельности (педагогическом взаимодействии). Качественное 
состояние субъекта характеризуется его позицией. Позиция реализуется в 
деятельности. Так, иное качество ученика и педагога проявляется в ином ка-
честве деятельности каждого. 

В соответствии с гуманистической моделью современного 
педагогического мышления эти и другие характеристики субъекта дают 
представления о главной цели подготовки к педагогической деятельности: 
становлении педагога как творца своих мыслей, оценок и поступков – иными 
словами, автором своей жизни, без чего он, естественно, не может выступать в 
функции организатора соответствующей развивающей ситуации для учащихся. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
М.А. Трушкина 

Астраханский государственный университет 
 

Стратегией системы образования сегодня все более становится ориен-
тация на общечеловеческие ценности, на создание реальных предпосылок для 
свободного и творческого развития личности. В этом контексте  личностно-
ориентированное обучение и воспитание реализует новый подход в оценке 
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качества образования, где в центре внимания должна быть личность, не толь-
ко познающая мир и культуру, но и личность, познающая себя и реализую-
щая свои образовательные потребности.  

Развиваясь и совершенствуясь как личность со своими интересами, 
мнением, рано или поздно дети выходят во взрослую жизнь. Период взросле-
ния детей, их готовность сделать этот шаг выдвигает на первый план очень 
важную проблему в процессе взаимодействия – проблему самопознания. 
Чтобы быть успешным в обществе и реализовать себя как личность, каждый 
человек должен уяснить для себя свои слабые и сильные стороны. Подготов-
ка детей к вступлению в мир взрослого общества, способность их адаптиро-
ваться в нем – длительный процесс. 

На сегодняшний день педагогическая поддержка является одним из 
важнейших принципов личностно-ориентированной системы воспитания и 
обучения. Педагогическая поддержка – одна из тех категорий, о которых 
много написано. На первый взгляд, она кажется довольно понятной. Взрос-
лый, более умудренный и профессионально компетентный, помогает расту-
щему человеку с меньшими потерями преодолеть кризисные периоды разви-
тия и обрести свое «Я». Его поддержка позволяет школьнику не просто адап-
тироваться и приспособиться к жизни, а построить свою неповторимую 
жизнь. И только опытному педагогу понятно, насколько сложна такая задача. 
Требуется серьезная включенность в мир ребенка, способность увидеть его 
уникальность и неповторимость. 

Понятие «поддержка» введено в педагогику относительно недавно 
О.С. Газманом и получило развитие в работах А.Т. Анохина, И.Г. Антиповой, 
А.Г. Асмолова, А.Ф. Березина, Н.А. Галагузовой, И.Ф. Дементьевой, 
И.В. Дубровиной, Н.Н. Загрядской, И.Б. Котовой, Н.Б. Крыловой, О.А. Куля-
гиновой, А.Г. Лидере, Л.Я. Олиференко, Л.А. Петровской, Т.А. Строковой, 
Е.Н. Шиянова, Г.Н. Штиновой, Т.И. Шульги и др., которыми были изучены  
философский и культурологический пласты проблемы, определены основные 
механизмы, виды, способы и условия оказания поддержки субъектам образо-
вательного процесса. 

Сегодня педагогическая поддержка является объектом исследования во 
многих работах (Е.А. Александрова, В.П. Бедерханова, Е.И. Казакова, 
Н.Н. Михайлова, В.И. Слободчиков, С.Н. Юсфин и др.). В современной науке 
и практике идет интенсивный поиск моделей педагогической поддержки: орга-
низация института освобожденного классного воспитателя, психологическое 
консультирование, оказание помощи ребенку в проблемных ситуациях и т.д. 

Анализ точек зрения различных исследователей показал неоднознач-
ность имеющихся в науке трактовок понятия поддержки: от узкого понима-
ния поддержки как семейной или супружеской поддержки (М.L. Fiedmaim, 
К.F. Frye, M. Andrews, С.Е. Cutrona, Y.S. Morinada) до более широкой трак-
товки – как гуманистической поддержки развития личности (К. Роджерс, 
А. Маслоу, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, О.С. Газман, И.Б. Котова, А.В. Пет-
ровский, Е.Н. Шиянов и др.). 

О.С. Газман подчеркивал, что «ребенок в условиях поддержки и заботы 
начинает проявлять себя не просто в активных и позитивных формах поведе-
ния, а вступает в более высокие слои культурного и нравственного взаимо-
действия и сотрудничества со взрослыми» [1, с. 4–25]. 
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Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин рассматривают педагогическую под-
держку как специфическую деятельность, направленную на становление ин-
дивидуальной деятельности ребенка [2]. 

Т.В. Анохина видит в педагогической поддержке систему средств, ко-
торые обеспечивают помощь детям в самостоятельном индивидуальном вы-
боре – нравственном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном 
самоопределении, а также помощь в преодолении препятствий (трудностей, 
проблем) самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творче-
ской деятельности. Она отмечает, что смысл поддержки заключается в том, 
что помогать можно лишь тому, что уже имеется в наличии (но на недоста-
точном уровне), то есть поддерживается «самодвижение», развитие «само-
сти», самостоятельности подростка. Отсюда и основной пафос направленно-
сти поддержки и способов ее осуществления – саморазвитие подростков. 

Рассматривая термин «поддержка», И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов акцен-
тируют внимание на глубинном смысле педагогической и психологической 
поддержки. Ее сущность состоит в сложных преобразованиях, затрагиваю-
щих ядро подростка – его личность. Развивающаяся личность нуждается в 
понимании, принятии, авансировании, особых стратегиях и тактиках воспи-
тания, в вооружении механизмами и способами саморазвития. 

Л.А. Петровская понимает поддержку как сложное образование, кото-
рое субъективно воспринимается как переживание положительно окрашенно-
го чувства уверенности в себе, собственной нужности, возникающее при со-
переживании и получении помощи. 

И.С. Якиманская рассматривала педагогическую поддержку как «сис-
тему разноплановых мероприятий, проводимых в целях дифференциации де-
тей по интересам, склонностям, жизненным устремлениям, направленным на 
их выявление и поддержку» [3]. 

Рассмотрим этимологию термина «поддержка». «Поддержка» и «помощь» 
часто рассматривают как идентичные, хотя они различны по своему смыслу. Как 
отмечает Т.А. Строкова, поддержать можно косвенно, даже не будучи рядом; 
помочь – только в общении, тесном контакте с подростком, в момент его встре-
чи с трудностью, с которой он самостоятельно не может справиться. 

Семантически слово «поддержка» подразумевает помощь, содействие, 
стремление поддержать, то есть «не дать упасть», «оказать помощь», «высту-
пить в защиту», «не дать нарушиться чему-либо». В свою очередь, помощь – 
содействие кому-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее облегчение ко-
му-нибудь. Например, маленький ребенок учится ходить. Страшное, незна-
комое для него занятие. Он отталкивает от себя руки родителей, но на всякий 
случай время от времени оглядывается, чтобы убедиться в их присутствии – 
все-таки спокойнее, когда есть кто-то рядом. Родители его страхуют, не дают 
ему упасть, но в то же время не сдерживают свободу движений. Это и есть 
педагогическая поддержка. 

Таким образом, помощь можно рассмотреть как систему мер, реализа-
ция которых имеет целью принести кому-либо облегчение в чем-то, а под-
держка, следовательно, есть собственно реализация этой системы мер, то есть 
деятельность по оказанию помощи. 

Выделенные семантические значения понятия «поддержка» задают оп-
ределенные педагогические смыслы: 

1) помочь другому обрести уверенность; 
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2) подкрепить то положительное, что есть в личности; 
3) удержать от того, что мешает развитию, является тяжестью, грузом. 
Таким образом, в растущей личности поддерживается положительная 

заданность, а также стремление к самостоятельности, самодвижению. 
Как правило, традиционная педагогика рассматривается однолинейно: 

учитель – ученик. В педагогике свободы возникает новое понятие – пространст-
во, в котором много всяких отношений. Воздействие начинает вытесняться 
взаимодействием. Но одно дело увидеть проблему ребенка, другое – понять, как 
ему помочь с ней справиться. Искреннее желание педагога прийти на помощь 
часто оборачивается навязыванием себя. И если не остановиться, все может за-
кончиться полным разрывом отношений. Важно соблюдать главное условие – 
ребенок должен прийти к вам со своей проблемой сам. Часто мы видим и слы-
шим себя, а не ребенка, тащим его в свой взрослый мир. Но это уже не поддерж-
ка, хотя педагогам кажется, что делают они все правильно. 

Для педагогической поддержки важно, чтобы подросток учился стано-
виться хозяином собственной жизни, учился владеть собой, то есть умеющим 
заботиться, устраивать, применять и использовать собственную жизнь по 
своему усмотрению. Педагогическая поддержка дополняет и усиливает эф-
фективность обучения и воспитания, поскольку служит «мостиком» для воз-
никновения самовоспитания и мотивированного учения. Главное – дать под-
ростку возможность преодолеть очередное препятствие, развив при этом ин-
теллектуальный, нравственный, эмоциональный, волевой потенциал, почув-
ствовать себя человеком, способным на поступок, раскрывающий его инди-
видуальные особенности. 

Безусловно, главная роль в этом процессе принадлежит учителю. Педа-
гог принимает на себя ответственность за то, чтобы каждый ребенок состоял-
ся: не был унижен, узнал, кто он, понял, каковы его возможности, что он уме-
ет и не умеет, хочет и не хочет. 

В традиционной системе воспитания реакция педагогов на проблемы 
школьников имеет ситуативный характер. Учителя в основном реагируют 
только на внешние проявления различных действий: накажут участников 
драки, пристыдят за внешний вид, вызовут родителей, пожалуются классно-
му руководителю. Такого рода деятельность можно рассматривать только как 
вмешательство. Казалось бы, мотивы учителя благородны: забота о здоровье, 
желание научить общаться, получить знания. Но форма помощи не всегда 
адекватна намерениям и выливается в назидание, чтение морали, приказ, уг-
розу, что может вызвать только лень, апатию, грубость и неподчинение. Та-
кого рода вмешательство очень непродуктивно, так как исключает активное 
участие другого субъекта взаимодействия. Внутренняя рана ребенка, как пра-
вило, игнорируется педагогом, в результате чего у него возникает потреб-
ность защититься, приспособиться к ситуации. Вот почему педагогическая 
система, ориентированная на ребенка имеет дело не только с внешними про-
явлениями, но и с внутренними потребностями и устремлениями. 

Задача учителя – помочь учащемуся преодолеть то или иное препятст-
вие, трудность, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенциаль-
ные возможности. Вовремя полученная поддержка освобождает ребенка от 
множества нерешенных проблем, которые постоянно накапливаются и не по-
зволяют ему быть самим собой, а значит, полноценно жить и учиться. 
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Российский культурно-воспитательный идеал человека XXI века во-
площает в себе общечеловеческую нравственность, национальный характер, 
индивидуальное развитие личности. Такой человек ориентирован на сотруд-
ничество, он не может совершить деструктивных действий, и не даст себя 
вовлечь в разрушительную деятельность. А ведущая роль в воплощении дан-
ного идеала в жизнь будет, несомненно, принадлежать учителю, который 
сможет не сформировать, а найти, поддержать, развить в человеке Человека и 
заложить в нем механизм саморазвития, самореализации, самозащиты, само-
воспитания, необходимые для становления личности и диалогичного взаимо-
действия с людьми, культурой.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

 
М.Н. Фирсов  

Астраханский государственный университет 
 

Современный спорт предъявляет высокие требования к психической 
деятельности спортсмена. Внутренняя психологическая готовность к сорев-
новательным действиям как спортсмена, так и тренера – это результат воз-
действия многих факторов, в том числе и развития потребностно-
мотивационной сферы личности.  

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является 
одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил 
поведения. Процесс теоретического осмысления явлений мотивации  далек от 
своего завершения, особенно в прикладном характере изучения. Это отража-
ется как в непрекращающемся росте публикаций на эту тему [1, 2, 3,], так и в 
многозначности трактовок основных понятий этой области. Подготовка в 
спортивной деятельности – это процесс создания готовности спортсмена к 
активному и продуктивному участию в ней. К любой деятельности, поведен-
ческому акту, конкретному действию, роли спортсмен должен быть готов 
психологически. Практически всегда психической готовности к чему-либо 
предшествует психологическая подготовка. Однако процесс психологической 
подготовки в большинстве случаев осуществляется не осознанно, а стихийно. 
Задача тренера и психолога команды сделать этот процесс направленным, 
подчиненным субъекту деятельности и осознанным для самого спортсмена. 
Одним из направлений психологической подготовки является изучение моти-
вации достижения успеха.  
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Исходя из проблематики данной темы, мы предлагаем следующую 
структуру мотивации достижения: 1) мотив достижения успеха (F. Hoppe, 
1930); 2) мотив избегания неудачи (J. Atkinson, D. McClelland, 1953); 3) си-
туативные факторы – ценность, вероятность достижения успеха, сложность 
задания. 

К основным категориям мотивации достижения относятся: 
1) самостоятельная постановка цели; 
2) стремление достичь самостоятельно поставленной цели; 
3) стремление ориентироваться на  свои критерии в постановке цели; 
4) использование средств и оценки результата; 
5) предпочтение средних по трудности задач. 
Для спортивной деятельности нами адаптирован мотивационный тре-

нинг «Путь к успеху». Цель тренинга: создание условий для  повышения 
уровня мотива достижения  успеха и снижения уровня мотива избегания не-
удачи у спортсменов. В работе мы ставим следующие задачи:  

1. Ознакомить участников с основными категориями мотивации дости-
жения. 

2. Способствовать формированию мотивации достижения через прак-
тическое овладение ее категориями. 

3. Содействовать повышению уровня мотивированности  на достиже-
ния успеха в самореализации спортсменов. 

На основе тренинга и была создана программа развития мотивации дос-
тижения у спортсменов баскетболистов. 

Нами было проведено исследование мотивации достижения в спортив-
ной деятельности на примере баскетболистов. Выборка для исследования со-
ставила 120 человек. Из них 60 человек (группа 1) участвовали в эксперимен-
те с применением комплекса психолого-педагогических мероприятий (про-
грамма оптимизации уровня мотивации достижения). Другая группа (группа 
2) являлась контрольной для сравнения результатов.  

Этапы исследования: 
Этап первый. 
Цель: дать оценку мотивационного аспекта личности; провести иссле-

дование мотивации достижения и избегания неудач. 
• Подготовка к исследованию. 
• Деление испытуемых на группы: контрольную и эксперименталь-

ную. 
• Выявление основных мотивационных тенденций у спортсменов-

баскетболистов. 
Этап второй. 
Проведение комплекса психолого-педагогических мероприятий. 
• Тренинг «Путь к успеху». 
• Диагностико-корректирующая методика измерения мотивации дос-

тижения (как дополнение к тренингу). 
• Контрольное измерение мотивации достижения. 
Этап третий. 
• Исследование взаимосвязи оптимального уровня мотивации дости-

жения и осознанности спортсменом основных мотивационных тенденций. 
• Анализ результатов исследования. 
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Обобщение результатов проведенного исследования позволяет сфор-
мулировать некоторые основные его выводы: 

1. Исследование структуры мотивации достижения в выборке детей 14–
18 лет подтвердило гипотезу о существовании взаимосвязи между уровнем 
мотивации достижения и отношением спортсмена к спортивной подготовке, 
ориентируемой на результат. 

2. Согласно полученным данным, было доказано влияние такого фак-
тора, как теоретическое осмысление мотивации самим спортсменом. 

3. Высокие показатели мотива достижения в выборке детей 14–18 лет 
наблюдаются в большинстве случаев. Однако анализ результатов исследова-
ния показал, что  спорт в достаточной мере актуализирует и негативные мо-
тивационные тенденции – боязнь неудачи. 

4. Выяснилось, что прямое воздействие на фактор теоретического 
изучения мотивации не только содействовало увеличению мотивации дости-
жения успеха экспериментальной группы, но и дало в большинстве случаев 
оптимизирующий эффект – снижение завышенной мотивации.  

5. Программа, основанная на законах развития мотивации достиже-
ния, показала оптимизирующий результат. 

Исследование охватывало все мужские баскетбольные команды Астра-
хани и Астраханской области и не затронуло женские коллективы, поэтому 
вопрос о связи темы исследования и гендерных различий остается открытым.  

Знания мотивации достижения успеха спортсмен может использовать в 
целях саморегуляции поведения. Актуализируя определенные мотивы, меняя 
иерархию мотивов, привлекая дополнительные мотивы, можно руководить 
собственным поведением. Например, потеряв интерес к тренировкам, можно 
усилить мотивацию, связав деятельность с большим кругом потребностей. 

Используя знания  мотивации достижения, тренер и спортсмен могут 
научиться: 

• ставить цели и достигать их; 
• развивать интерес к деятельности; 
• использовать коллектив для побуждения к деятельности отдельного 

человека. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
АСТРАХАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 
Г.З. Асанова, Р.В. Кондрашин  

Астраханский государственный университет 
 

За основу геоэкологического районирования Астраханской промышлен-
ной агломерации (АПА) был принят геоэкологический район, который пред-
ставляет собой сложившуюся территорию с совокупностью производственных 
сочетаний, коренных и переменных состояний геосистем, связанных с источ-
никами антропогенных нагрузок и длительностью их воздействия на окру-
жающую среду и на здоровье населения. В ходе геоэкологического райониро-
вания использовались данные ранее проведенных исследований [3–5]. Соглас-
но им, рассматриваемая территория АПА попадает в пределы Центрального 
придельтового геоэкологического района Астраханской области [4]. 

Исследуемый район располагается на территории внутризональных 
ландшафтных районов (пойменного и дельтового, а также сопредельных за-
падноильменно-бугрового придельтового, волжско-приергенинского и волго-
уральского), характеризуется самыми высокими показателями экологической 
напряженности и определяется как район с сильной экологической напря-
женностью территории. Уровень напряженности в районе варьирует от тре-
вожной оценки в южной и юго-западной частях к сильной и острой напря-
женности в центральной части (в границах г. Астрахани) и на северо-востоке 
(в границах СГКМ). Экологические нарушения наблюдаются по всем при-
родным комплексам и связаны с интенсивным промышленным производст-
вом, локально сосредоточенным в г. Астрахани и в пределах Североастрахан-
ского месторождения [4, 5]. 

Юго-Западный геоэкологический подрайон (охватывает часть Лиман-
ского и Икрянинский район) характеризуется средней экологической напря-
женностью, связанной с низкой производственной концентрацией на боль-
шей части его территории. Урбанизационная составляющая также невысока, 
наибольшие ее показатели приурочены к Бахтемирскому микрорайону. К ос-
новным проблемам необходимо отнести засоление почв вследствие интен-
сивного орошения на сельскохозяйственных землях, уменьшение общей об-
водненности территории (особенно на западе подрайона), дефляция почв.  

Южный геоэкологический подрайон (охватывает территорию Камы-
зякского района) характеризуется тревожной экологической напряженно-
стью, связанной с интенсивным промышленным и сельскохозяйственным 
производством. Помимо этого на характер экологических нарушений влияет 
близость крупного промышленного центра – г. Астрахани. Расположенный 
выше по течению, город поставляет в водоемы подрайона большое количест-
во загрязняющих веществ, которые влияют на гидрохимический состав вод-
ных объектов. Одной из основных экологических проблем, связанных с не-
выгодным эколого-географическим положением подрайона, является утрата 
естественных нерестилищ рыб, общее загрязнение поверхностных вод, нару-
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шение гидрологического режима. Интенсивная эксплуатация рыбопромысло-
вых ресурсов подрайона привела к истощению рыбных запасов. Другая, не 
менее важная экологическая проблема связана с естественным колебанием 
уровня Каспийского моря, приведшая к утрате сельскохозяйственных земель 
и местообитаний птиц и животных. Активное освоение шельфа Каспия ведет 
к повышению экологической нагрузки нижней дельты. 

Восточный геоэкологический подрайон (охватывает территорию Воло-
дарского района) характеризуется тревожной экологической напряженностью. 
На напряженную экологическую обстановку влияет близость г. Астрахани и 
газохимического комплекса, с которого происходит смыв загрязненных вод и 
эоловый перенос химически опасных веществ. Состав основных экологических 
проблем в целом схож с соседним Южным подрайоном, однако уровень за-
грязнения на урбанизационных ареалах здесь выше в пять раз. 

Североастраханский геоэкологический подрайон (охватывает терри-
торию Красноярского, части Приволжского и Наримановского районов) ха-
рактеризуется сильной экологической напряженностью, а отдельные его тер-
ритории относятся к ареалам острых экологических ситуаций. Причем терри-
тория, прилегающая непосредственно к газохимическому комплексу, харак-
теризуется как территория повышенной экологической опасности. Газохими-
ческое производство сильно загрязняет систему рек Бузан – Ахтуба, влияя на 
гидрохимический состав воды и биологические ресурсы. Почвы подрайона, 
помимо процессов деградации, особенно в восточной части, сильно загрязне-
ны химическими элементами – сульфатами, тяжелыми металлами, а грунто-
вые воды на отдельных территориях имеют радиоактивное заражение от 
ядерных захоронений.  

Интенсивное освоение СГКМ сопряжено с известным риском 
неблагоприятного воздействия серосодержащих соединений на окружающую 
среду и здоровье человека. Статистика разных видов отклонений в здоровье 
населения разных половозрастных групп (по выбору) отражает реальное 
экологическое формирование Центрального геоэкологического района. За 
последние 10 лет экологическая нагрузка на территорию Центрального 
геоэкологического района возросла при работающем только на 16–20 % 
проектной мощности газовом комплексе, что ярко свидетельствует о 
предстоящем экологическом бедствии, которое может произойти, если не 
принять должных мер экологической безопасности. Самым важным 
комплексом мер на современном этапе развития Астраханского 
промышленного комплекса является планомерное формирование 
экологического образа мышления у населения.  

Центральный геоэкологический подрайон (охватывает территорию 
города и части Приволжского и Наримановского района). В границы района 
попадает промышленное ядро астраханской промышленной агломерации – 
г. Астрахань. Геоэкологическая ситуация в пределах данного подрайона 
характеризуется в целом как тревожная, а в центральной части как острая. 
Такой высокий критический показатель экологической напряженности 
складывается из-за совокупности агрессивных антропогенных факторов, 
которые в пределах промышленного ядра в сумме показывают очень 
высокую напряженность.  

Вызывает обеспокоенность наличие вблизи границ Центрального 
подрайона крупного газохимического комплекса. В настоящее время 
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накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о том, что 
население, проживающее в районе воздействия крупных промышленных (в 
том числе химических) комплексов, может подвергаться их 
неблагоприятному воздействию. Имеются научные данные, 
свидетельствующие о связи легочной, онкологической, кожной и других 
патологий с характером и уровнем загрязнения воздуха. Многократно 
подтверждена зависимость обострения хронического бронхита от уровня 
загрязнений воздуха сернистым газом, а также установлена связь детской 
заболеваемости (органы дыхания) с уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха сернистым газом [1, 2].  
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РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКОГО СЕКТОРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Н. Бармин, Ю.В. Белякова 

Астраханский государственный университет 
 

Одним из крупных секторов экономики Астраханской области является 
агропромышленный комплекс. Важнейшим направлением преобразований 
этого комплекса в Российской Федерации является развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Фермерские хозяйства, как организационно-правовая 
форма хозяйствования, основанная на частной собственности, на аграрном 
рынке достойным конкурентам. Подтверждением тому стало увеличение их 
доли в общем объеме производства и реализации продукции сельского хозяй-
ства [1, с. 488]. 

Практически половина продукции сельского хозяйства производится в 
крестьянско-фермерских хозяйствах. Начиная с 1999 г. объемы сельскохозяй-
ственного производства из года в год растут, увеличившись за этот период 
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более чем в 1,5 раза. Удельный вес продукции сельского хозяйства области в 
валовом внутреннем продукте России составляет ежегодно 2,0–2,5 %. 

Природно-климатические особенности области обусловливают тради-
ционную специализацию сельскохозяйственного производства: овощеводст-
во, бахчеводство, животноводство и рыболовство. Производством сельхоз-
продукции занимаются 154 сельхозпредприятия, 1830 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и более 125 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Область является одним из крупнейших в России регионов товарного 
производства овощных (прежде всего пасленовых), бахчевых культур и риса. 
Развитию овощеводства и бахчеводства в области способствуют природные 
условия – обилие тепла и света, близость источников орошения. В объемах 
производства овощей более 90 % занимают томаты. Кроме томатов в области 
выращивают огурцы, капусту, баклажаны и др., а также нетрадиционные для 
региона сельскохозяйственные культуры: хлопок, табак, соя, сахарная свекла, 
подсолнечник, горчица, картофель.  

Животноводство области специализируется на производстве молока, 
мяса. Развито овцеводство, птицеводство, табунное коневодство и верблюдо-
водство. 

На протяжении последних лет в развитии агропромышленного ком-
плекса Астраханской области сохраняются положительные тенденции роста 
сельскохозяйственного производства как в растениеводстве, так и животно-
водстве. Объем валовой продукции за 2004 г. составил 5,2 млрд рублей (104% 
к предыдущему году). 

Количество прибыльных хозяйств возросло в 1,6 раза (103 предприятия 
– 59 % от общего количества хозяйств), в 2003 г. этот показатель составил 
43 %). В качестве основных положительных факторов можно выделить уве-
личение объема производства, рост цен на реализованную продукцию, пере-
ход значительного количества предприятий (61 %) на упрощенную систему 
налогообложения (единый сельхозналог), снизивший налоговое бремя на 
предприятия, работу по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизво-
дителей. Так, реализация областной целевой программы (ОЦП) «Производст-
во молока и молочной продукции в Астраханской области на период 2002–
2006 годов» позволила сельхозтоваропроизводителям области произвести в 
2004 г. 134,3 тыс. т молока, увеличив его объем на 11,2 % к уровню 2001 г. 

Реализация ОЦП «Производство картофеля в Астраханской области на 
2002–2006 годы» позволило вывести картофелеводство в ведущую отрасль 
АПК области и довести объем производства этой культуры в 2004 г. во всех 
категориях хозяйств до 106,7 тыс. т против 31 тыс. т в 2001 г. Особое внимание 
уделяется развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, объем валовой про-
дукции в которых составил 879,6 тыс. руб., что больше уровня 2003 г. на 
157,6 тыс. руб. и больше чем в 1,5 раза превысил уровень 2000 г. [2, с. 120–145]. 

На 1 января 2005 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произ-
ведено: овощей – 76,4 тыс. т (рост за 3 года составил 16,7 тыс. т, или 22 %); 
бахчевых – 63,5 тыс. т (рост за 3 года составил 27,5 тыс. т, или 76,4 %); кар-
тофеля – 20,9 тыс. т (рост за 3 года составил 17,7 тыс. т, или 553 %); скота и 
птицы – 2,7 тыс. т (рост за 3 года составил 0,6 тыс. т, или 28,6 %); молока – 
16,4 тыс. т (рост за 3 года составил 5,1 тыс. т, или 45,1 %); шерсти – 950 т 
(рост за 3 года составил 650 т, или 224,2 %). Становление крестьянских (фер-
мерских) хозяйств связано с большими трудностями. В бедственном положе-
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нии находится техническая база большинства хозяйств. Дальнейшее их раз-
витие сопряжено со значительными капвложениями, особенно в животновод-
стве и мелиорации. Крестьянские (фермерские) хозяйства ежегодно увеличи-
вают объемы производства сельхозпродукции и, соответственно, свою долю 
в продовольственном балансе Астраханской области. В 2004 г. они произвели 
продукции на 870,8 млн руб., что в 2 раза превышает данный показатель 2000 
г. в фактически действующих ценах. Для разрешения многих стоящих перед 
крестьянскими и личными подсобными хозяйствами задач в 2001 г. были 
приняты областные целевые программы «Развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Астраханской области на период до 2005 года» и «Развитие 
личных подсобных хозяйств в области в 2001–2005 годах».  

Наметившаяся положительная динамика развития фермерских (К(Ф)Х) 
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) за последние годы во многом предо-
пределена вышеуказанными программами. В течение срока их действия при-
меняются различные меры государственной поддержки  хозяйств, как феде-
рального, так и областного уровня. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕФТИ И РАСТВОРЕННОГО ГАЗА  

КОРОЛЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ-ГИГАНТА 
 

А.О. Серебряков 
Астраханский государственный университет 

 
Плотность нефти Королевского месторождения после дифференциаль-

ного разгазирования составляет 0,7978 г/см3. Молекулярная масса равна 162, 
молекулярная масса остатка – 193 (табл. 1). Фракционный состав нефти  ха-
рактеризуется общим выходом светлых фракций (до 300 оС) от 70 до 66 % 
(табл. 4). Температура начала кипения +44…+39 о С. Состав и свойства нефти 
и растворенного в нефти газа приведены в таблицах 1–6 [1]. 

Компонентный состав газа, выделившегося при однократном разгази-
ровании пластовой нефти до атмосферного давления (табл. 1), характеризует-
ся содержанием сероводорода до 22,24–29,34 %, углекислого газа – до 4,43–
4,8 %, азота с редкими – до 0,87–1 %, метана – до 40,67–46,05 %, этана – до 
12,02–11,58 % и др. Относительная плотность газа по воздуху 1,029–1,015. 
Содержание меркаптановой серы составляет 0,2157–0,3907 г/м3. Молекуляр-
ная масса нефти до 163–177 (табл. 2). 
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Таблица 1  
Компонентный состав нефти 

Наименование Скв. 10 Скв. 9 Среднее 
значение 

Пласт Карбон Карбон – 
Мольное содержание компонентов, % 

сероводород 0,97 0,58 0,78 
углекислый газ 0,03 0,03 0,03 
метан 0,21 0,25 0,23 
этан 0,30 0,30 0,30 
пропан 0,60 0,57 0,59 
изобутан 0,31 0,31 0,31 
н-бутан 1,10 1,04 1,07 
изопентан 1,34 1,24 1,29 
н-пентан 1,77 1,64 1,70 
циклопентан 0,21 0,19 0,20 
сумма изогексанов 2,63 2,57 2,60 
н-гексан 2,53 2,45 2,49 
метилциклопентан 0,99 0,97 0,98 
циклогексан 0,71 0,77 0,74 
сумма изогептанов 3,63 3,57 3,60 
н-гептан 2,30 2,34 2,32 
метилциклогексан 1,92 1,82 1,87 
Остаток 78,45 79,36 78,90 
Молекулярная масса остатка (расчет-
ная) 

203 184 193 

Молекулярная масса 177 163 170 
 

Таблица 2  
Компонентный состав газа дегазации 

Наименование Скв. 10 Скв. 9 Среднее 
значение 

Пласт Карбон Карбон – 
Мольное содержание компонентов, % 

сероводород 29,34 22,24 25,79 
углекислый газ 4,43 4,80 4,61 
Азот + редкие 0,87 1 0,93 
в том числе гелий 0,0105 0,0265 0,0185 
метан 40,67 46,05 43,36 
этан 12,02 11,58 11,80 
пропан 6,32 6,42 6,37 
изобутан 0,78 1,24 1,01 
н-бутан 2,22 2,83 2,53 
изопентан 1,20 1,24 1,22 
н-пентан 1,04 1,19 1,12 
циклопентан 0,02 0,01 0,02 
сумма изогексанов 0,53 0,59 0,56 
н-гексан 0,28 0,33 0,30 
метилциклопентан 0,06 0,08 0,07 
циклогексан 0,03 0,05 0,04 
сумма изогептанов 0,14 0,21 0,18 
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н-гептан 0,03 0,07 0,05 
метилциклогексан 0,02 0,07 0,04 
Относительная плотность газа (по 
воздуху) 

1,029 1,015 1,022 

Содержание меркаптановой серы, г/м3 0,2157 0,3907 0,3032 
 

Таблица 3  
Компонентный состав нефтяного газа и нефти после разгазирования 

Наименование Нефтяной газ, % Нефть, % 

Сероводород 26,29 0,79 
Углекислый газ 4,70 – 
Азот + редкие 0,95 – 
 в т.ч. гелий 0,020 – 
Метан 43,97 0,01 
Этан 12,03 0,19 
Пропан 6,37 1,23 
Изобутан 0,94 0,76 
н-Бутан 2,22 2,63 
Изопентан 0,90 3,06 
н-Пентан 0,76 3,27 
Гексаны 0,58 8,00 
Гептаны 0,29 7,44 
Остаток (С8+в) – 72,62 
Молекулярная масса – 162 
Молекулярная масса остатка – 193 
Плотность газа, кг/м3 1,191 – 
Относительная плотность газа по возду-
ху 

0,988 – 

Плотность нефти, г/см3 – 0,7978 
 

Таблица 4  
Фракционный состав нефти 

Наименование Скв. 10 Скв. 9 Среднее  
значение 

Пласт Карбон Карбон – 
Температура начала кипения, 0С 44 39 42 
Температура, 0С: Объемное содержание светлых фракций, % 

100 15 13 14 
120 21 19 20 
150 32 30 31 
160 35 33 34 
180 40 39 40 
200 46 45 46 
220 52 52 51 
240 56 54 55 
260 60 58 59 
280 65 62 64 
300 70 66 68 

Общий выход 71 69 70 
Остаток и потери 29 31 30 
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Таблица 5 
Модель пластовой нефти 

Наименование Скв. 10 Скв. 9 Среднее  
значение 

Пласт Карбон Карбон – 
Мольное содержание компонентов, % 

сероводород 24,22 18,19 21,20 
углекислый газ 3,63 3,89 3,76 
азот+редкие 0,71 0,80 0,76 
метан 33,17 37,22 35,20 
этан 9,89 9,45 9,67 
пропан 5,33 5,37 5,35 
изобутан 0,70 1,10 0,90 
н-бутан 2,06 2,55 2,30 
изопентан 1,27 1,29 1,28 
н-пентан 1,22 1,31 1,26 
циклопентан 0,05 0,05 0,05 
сумма изогексанов 0,92 0,96 0,94 
н-гексан 0,69 0,73 0,71 
метилциклопентан 0,23 0,24 0,24 
циклогексан 0,16 0,18 0,17 
сумма изогептанов 0,78 0,84 0,81 
н-гептан 0,44 0,49 0,46 
метилциклогексан 0,36 0,37 0,37 
Остаток 14,17 14,97 14,57 
Молекулярная масса (расчетная) 56 54 55 

 
Таблица 6 

Модель пластовой и разгазированной нефти 
Наименование Скв. 10 Скв. 9 Среднее  

значение 
Пласт Карбон Карбон – 
Интервал перфорации 4766–4795 4552–4794 – 
Пластовое давление, МПа 81,10 81,10 – 
Пластовая температура, 0С 106 106 106 
В пластовых условиях:    

плотность, г/см3 0,6164 0,6263 0,6214 
вязкость, МПа · с 0,22 0,31 0,27 

Давление насыщения при пластовой 
температуре, МПа 

24,95 24,76 24,86 

Температура насыщения нефти при 
пластовом давлении, 0С 

23 26 25 

Одноступенчатая сепарация до атмо-
сферного давления: 

   

Газовый фактор (газосодержание), м3/т 
(объем газа при 0,1013 МПа и 20 0С) 

611,2 631 621 

Объемный коэффициент после одно-
ступенчатой сепарации до атмосферно-
го давления при 20 0С: 

   

плотность при 20 0С, г/см3 0,8070 0,8054 0,8062 
вязкость при 20 0С, МПа · с 2,10 1,94 2,02 
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Массовое содержание, %:    
воды – – – 
серы 0,86 0,58 0,72 
силикагелевых смол 1,30 1,12 1,21 
асфальтенов 0,10 0,01 0,06 
нарафинов 5,80 3,30 4,60 

Температура застывания, 0С -14 -20 -17 
Температура плавления парафинов, 0С 50 56 53 

 
Для оценки запасов нефти и газа, а также для определения гидродина-

мических параметров принимаются значения дифференциального разгазиро-
вания: 

• плотность нефти – 0,7978 г/см3; 
• газовый фактор – 589 м3/т; 
• объемный коэффициент – 2,1845; 
• динамическая вязкость 
• разгазированной нефти – 2,02 мПа · с 
Технологические исследования характеризуют нефть Королевского ме-

сторождения как сернистую (массовое содержание серы 0,72 %), малосмоли-
стую (1,21 %), парафиновую (4,6 %). Объемный выход светлых фракций при 
разгонке до 300 0С составляет 70 %, массовое содержание меркаптановой серы 
– до 0,208 %. Упругость паров нефти равна 238 мм рт.ст., т.е. качество нефти 
по этому параметру соответствует ГОСТу 9956-76 на сдаваемую нефть. 

Таким образом, геохимические параметры нефти делают возможным 
эксплуатацию скважин Королевского месторождения в естественном упруго-
замкнутом режиме. 
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Земледелие в Астраханской губернии не входило в число важнейших за-
нятий населения. Занимая по площади одно из первых мест в России, Астра-
ханская губерния по количеству пригодной к хлебопашеству земли находилась 
в числе последних. Исторические и природно-климатические особенности за-
трудняли развитие земледелия. Первоначально, заселенная только кочевника-
ми, территория края многие века оставалась невозделанной. Большое влияние 
на развитие земледелия в крае оказали переселенцы из Воронежской, Курской, 
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Тамбовской, Полтавской и других губерний, гонимые из родных мест малозе-
мельем. Пользуясь привычными способами ведения хозяйства, они выращива-
ли пшеницу, ячмень, горох, озимую рожь. Первоначально крестьяне высевали 
по одной четверти на десятину, но новые условия требовали изменения агро-
технических приемов. Нормы высева зерна на десятину уменьшились почти 
наполовину, а тяжелый плуг заменил обычную соху [2]. 

Масштабы и степень развития земледелия в тот период находились в 
значительной зависимости от земельной обеспеченности непосредственных 
производителей. По статистическим расчетам того времени, чтобы стать са-
мостоятельным хлебопашцем земледелец должен был обладать необходимым 
капиталом, что доступно было не каждому крестьянину. Наиболее крупными 
собственниками земли являлись купцы и дворяне. Но с развитием капитали-
стических отношений и кризисом дворянского землевладения, положение на 
рынке земли изменилось. Главными покупателями земли стали крестьяне и 
купцы. Господствующей формой крестьянского землевладения по-прежнему 
оставалась общинная. Наибольшую часть сельскохозяйственных угодий со-
ставляли луга и пастбища, а в земледелии преобладала примитивная перво-
бытная залежная система хозяйства. 

Первая мировая война оказала негативное влияние на экономику стра-
ны и на экономику края, в частности. Значительная часть сельскохозяйствен-
ных рабочих была призвана на службу, рынок рабочей силы сократился, за-
метно понизились цены на пшеницу и рожь на хлебных рынках. В связи с 
войной были резко сокращены все сметы расходов Астраханского управле-
ния земледелия на 1915 г. Особое внимание обращалось на подготовку по-
севного материала яровых хлебов. Были организованы временные передвиж-
ные обозы и отряды с необходимым набором сельскохозяйственных машин, 
проведена очистка, сортировка и обезвреживание семян, из-за недостатка ра-
бочих рук правительство приняло решение об использовании труда военно-
пленных [3]. 

После прихода к власти Временного правительства были установлены 
твердые цены на зерно, но это привело к еще большему несоответствию ме-
новых соотношений товаров на рынке, где хлеб все чаще становился денеж-
ной единицей.  

В 1920-е гг., в период становления тоталитарной системы, значительная 
роль отводилась коллективизации. Идея коллективного землевладения была 
исходной в системе социализма, и попытки ее реализации были предприняты 
сразу же после октябрьского переворота. К началу 1932 г. сплошная коллек-
тивизация в округе была завершена, а крестьянство, как и во времена крепо-
стного права, стало экономически и политически бесправным. 

В условиях военного времени большое внимание уделялось дальней-
шему расширению посевных площадей, повышению урожайности зерновых 
и овощных культур. Для получения высоких и устойчивых  урожаев перед 
сельскими тружениками области ставилась задача дальнейшего развития 
орошаемого земледелия. Анализ производственной деятельности передовых  
колхозов области за 1944 г. показал, что хозяйства постепенно преодолевая 
военные трудности, крепли, набирая силу. Повышался валовой сбор сельско-
хозяйственных культур, улучшались агротехнические мероприятия. 

За годы Советской власти сельское хозяйство пережило немало пере-
строек. В 1950–1970-е гг. их было несколько. Стремясь к созданию гигант-
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ских производственных комплексов на селе, власти провели укрупнение хо-
зяйств, объединяя по нескольку колхозов в один. Были реорганизованы ма-
шинно-тракторные станции, теперь трактора и машины продавались колхо-
зам. Но условия, в которые были поставлены колхозы при расчетах за эту 
технику, нанесли им значительный ущерб. Это было связано и с ограничени-
ем сроков расчета, и с самой техникой, прослужившей немало лет, а прода-
вавшейся по цене новой. Все это негативно сказывалось на развитии земле-
делия в крае, стабильности аграрного сектора [1].  

С 1965 г. вновь делаются усилия по укреплению сельского хозяйства. 
Растут капитальные вложения, списываются долги колхозов, увеличиваются 
поставки техники, удобрений, предоставляются долгосрочные кредиты. Осо-
бенно динамично развивались растениеводство на орошаемых участках и 
парниковое хозяйство. Все эти меры были направлены на дальнейшее увели-
чение сельскохозяйственного производства, роста заинтересованности произ-
водителей в результатах труда, укрепление общественного хозяйства.  

Но основные проблемы сельского хозяйства в масштабах страны не по-
лучили своего решения. Перестройки в народном хозяйстве по сути носили 
верхушечный характер: они не меняли коренным образом отношений между 
работником и работодателем, сохраняли монополию государства во всех об-
ластях, сдерживали инициативу.  

В мае 1982 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, провозгласивший продо-
вольственную программу. Агропромышленный комплекс СССР был выделен 
как самостоятельный объект планирования. В Астраханской области был 
создан агропромышленный комитет, получивший значительные полномочия. 

Важным звеном в решении проблемы эффективности земледелия стал 
вопрос использования техники. В 1983 г. в Астраханской области впервые 
практически применена индустриальная технология возделывания пропаш-
ных культур, но поскольку промышленные предприятия не производили дос-
таточного количества оборудования и техники, этот метод не был широко 
внедрен.  

Аграрная политика, проводимая администрацией области в последние 
годы, была направлена на выработку и реализацию стратегических направле-
ний развития сельского хозяйства области, концентрирования всех видов ре-
сурсов (финансовых и материальных) на поддержу сельхозпроизводителей. 
Основное внимание в вопросах развития сельского хозяйства уделялось ре-
шению задач, определенных Федеральной целевой программой социально-
экономического развития агропромышленного комплекса Астраханской об-
ласти [1].  

Разнообразие природных и экономических условий области определяет 
необходимость дифференцированного, с учетом местных особенностей веде-
ния земледелия. Система земледелия должна в максимальной степени учиты-
вать весь комплекс природных и экономических условий и обеспечивать эф-
фективное использование всех производственных ресурсов.  
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Вторая половина 1990-х гг. характеризуется подъемом в исследованиях 
на Каспии, в том числе в центральной и северной частях акватории. Получе-
ны интересные данные, собран значительный материал о геологическом 
строении описываемой территории. Появились публикации, проводящие со-
поставление описываемой территории и сопредельной суши и подтверждаю-
щие их сходство в  литолого-стратиграфическом строении.  

Ряд исследователей при стратификации разрезов пород, вскрытых 
скважинами на структурах акватории Каспийского моря, используют геоло-
гические материалы по скважинам, пробуренным на сопредельных террито-
риях [1, 2, 4, 6–8]. Например, согласно «Программе геолого-разведочных ра-
бот», литолого-стратиграфическое строение исследуемого района, который 
расположен в акватории Северного и Среднего Каспия на морском продол-
жении южного склона вала Карпинского, Восточно-Манычского прогиба, 
Прикумской зоны поднятий, Терско-Каспийского передового прогиба и 
Средне-Каспийской зоны поднятий, основано на результатах бурения на при-
легающих территориях суши и опирается на скважинные данные площадей 
южного склона вала Карпинского (для северной части изучаемой площади), 
Восточно-Манычского прогиба, Прикумско-Тюленевского вала и прилегаю-
щих территорий Предгорного Дагестана (для южной части изучаемой площа-
ди) [8]. Данные по скважинам, пробуренным НК «ЛУКОЙЛ» в акватории Се-
верного Каспия, в целом подтверждают представление о литолого-
стратиграфическом строении исследуемой территории. 

Изучение литофациального строения отложений Северного Кавказа в 
бассейне среднего течения р. Белой, который административно расположен в  
Республике Адыгея, показала на хорошую сходимость пород юрского возрас-
та, получивших развитие на Кавказе и сопредельной территории предгорного 
Дагестана. Сходство подтверждается развитием в основании тоарской толщи 
нижней юры базальных конгломератов различной мощности, как на Кавказе, 
так и в предгорном Дагестане. Наличие одинаковых отложений на соседних 
территориях свидетельствуют о сходстве палеословий при их формировании. 
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Учитывая заключение НК «ЛУКОЙЛ» о сходстве литолого-
стратиграфического строения структур акватории Каспийского моря и сопре-
дельной суши, можно сделать вывод о сходстве палеоусловий, существовав-
ших в нижнеюрское время на обширной территории, включавшей современ-
ный Северный Кавказ, предгорный Дагестан и Средний Каспий. О сходстве 
условий и одновременном развитии территории охватывающей Северный 
Кавказ, предгорный Дагестан и Средний Каспий показывается в материалах 
Е.Н. Здобновой [3].  

Исходя из изложенного, можно сделать выводы: стратификацию пород 
района, имеющего по соседству горную складчатую систему с похожими ус-
ловиями развития, легче проводить по обнажениям стратифицируемых по-
род, выходящих на дневную поверхность в условиях горной системы. Это 
позволит значительно сократить объемы разведочного бурения по выяснению 
геологии изучаемого района.  

Для аналитического исследования и возможности более детального 
расчленения юрских пород на структурах Каспийского моря приводится 
унифицированная стратиграфическая схема юрских отложений Кавказа с 
принятой Межведомственным стратиграфическим комитетом в 1981 г. [9]. 
В соответствии с ней, тоарский ярус расчленяется на два подъяруса (в отли-
чие от прежнего трехчленного деления) и шести стандартных зон. 

Нижний тоар объединяет три зоны – Dactylioceras tenuicostatus, 
Нагросегаs falciferum, Hildoceras bifrons – и в полном объеме соответствует 
баговской свите, выделяемой в бассейнах рек Белой, Ходзь, Большая и Малая 
Лаба. 

Литологический состав свиты неоднороден, что позволяет выделить в рас-
сматриваемых отложениях две подсвиты. Нижняя подсвита начинается базаль-
ными конгломератами, выше которых залегает толща разнозернистых, местами 
гравийных песчаников с маломощными прослоями аргиллитов. Еще выше сле-
дует переслаивание аргиллитов, алевролитов и плитчатых песчаников. 

Находки в некоторых обнажениях нижней части свиты к востоку от 
площади съемки (бассейн р. Сахрай) аммонитов Dactylioceras semicelatum 
Simps., Dactyliосeras of. tenuicostatum Young et Bird, а также Harpoceras 
serpentinum Rein, Harpoceras exciratum Y. et В. позволяют предположить, что 
нижняя подсвита в биостратиграфическом смысле соответствует двум ниж-
ним зонам нижнего тоара – Dactylioceras tenuicostatum u Harpoceras falcifer 
(  – нижняя пачка нижнетоарского подъяруса). 1

11tJ
Верхняя подсвита представлена мощной (300–350 м) толщей аргилли-

тов с сидеритами и прослоями алевролитов. В ней встречены Hildoceras bi-
frons Brug., H. sublevisont, a также Dactylioceras cоmmuneв Sow., D. cf. 
anguinum Rein., D. rotundiventer Buckm., Peroneceras subarmatumYoung et 
Bird., P. verticosum Buskm, соответствующие стандартной зоне Hildoceras 
bifrons (  – верхняя пачка нижнетоарского подъяруса). 2

11tJ
Верхний тоар в объеме трех стандартных зон (Haugia variabilis, 

Grammoceras thouarsense и Dumortieria levesquel) в рассматриваемом районе 
также может быть расчленен на две различные по антологическому составу 
толщи. Нижняя представлена аргиллитами с многочисленными горизонтами 
сидеритовых конкреций и редкими прослоями алевролитов. По составу и мощ-
ности (около 300 м) она в общем аналогична нижележащей верхней подсвите 
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баговской свиты и отличается лишь комплексом аммонитов, характерных для 
нижней и средней зон верхнего тоара: Haugia cf. variabilis d'Orb., Peronoceras 
verticosun Buckn., Grammoceras thouarsense d'Orb., G. quadratum Haug., 
G. saemanni Dum., Pseudogrammoceras follaciosum Bayle, P. cubfallaciosum 
Buctan., Ps. expeditum ickm., Ps. regale Buckm., Polyplectus discolden Leit и др. 

В соответствии с региональной стратиграфической схемой нижне- и 
среднеюрских отложений Северного Кавказа, описанная толща относится к 
низам тубинской свиты, которая на данной территории может быть условно 
разделена на три подсвиты. Нижняя из них и соответствует описанной выше 
толще. 

Верхняя часть верхнетоарского подъяруса представлена флишоидным 
чередованием аргиллитов, алевролитов, песчаников с прослоями тонкоплит-
чатых известняков. В этих отложениях обнаружены аммониты Dumortieria 
pseudoradiosa Br., D. levesquei Orb., D. metita Buckm., D. munier. Haug, 
Pleydellia coatulate. Ziet., Pheyseogrammoceras labfense Rost., соответствующие 
верхней стандартной зоне верхнего тоара – зоне Dumortieria levesquei. Эта 
толща может рассматриваться также как средняя подсвита тубинской свиты 
региональной стратиграфической шкалы.   

Первые сведения о юрских отложениях описываемого района (южнее 
пос. Каменномостского) были опубликованы К.И. Богдановичем в 1909 г. 
В 1914 г. И.И. Никшич проводил здесь геологическую съемку, по результа-
там которой предложил первую фаунистически обоснованную схему страти-
графии юрских отложений бассейна среднего течения р. Белой [5]. 

Основными составителями стратиграфических схем по нижней и 
средней юре Северного Кавказа являются К.О. Ростовцев и Н.В. Безносов, по 
верхней юре – А.С. Сахаров и Е.Л. Прозоровская [9]. 

Повсеместно на Северном Кавказе нижне-среднеюрские отложения за-
легают с глубоким размывом на триасовых и более древних, вплоть до до-
кембрийских, образованиях.  

Разрез юрских отложений на рассматриваемой территории начинается с 
образований чубинской свиты (нижней свиты себельдинской серии), соответ-
ствующей по объему плинсбахскому ярусу международной стратиграфиче-
ской шкалы без самых нижних его слоев (без зоны Uptonia jamesoni). 

Естественно, механический перенос стратиграфических комплексов на 
различные, значительно удаленные друг от друга участки, будет неправоме-
рен. Учет материалов многолетних детальных исследований литолого-
стратиграфических характеристик отложений, выходящих на дневную по-
верхность, позволит при наличии некоторых сведений изучаемого участка 
провести сопоставительный фациальный анализ, т.е. восстановления палео-
географической обстановки путем изучения характерных особенностей гор-
ных пород и заключенных в них окаменелостей. Его проводят путем анализа 
конкретного геологического материала. Напомним, что метод фациального 
анализа позволяет восстановить условия образования осадков и обитания ор-
ганизмов и, в конечном счете, географическую обстановку прошлого. Необ-
ходимость проведения подобного анализа очевидна.  

Строительство поисковых скважин, в особенности на море, – очень за-
тратное мероприятие. Поэтому стараются минимальным количеством сква-
жин решить значительный объем работ, который необходим при поисках и 
разведке месторождений. Подтверждением тому являются поисковые работы 
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на Среднем Каспии. Все выявленные месторождения открыты одной (Раку-
шечное, 170 км, Южная), либо двумя (Хвалынская, им. Ю. Корчагина) сква-
жинами. Поэтому работы по условиям образования осадков перспективных 
для поисков УВ и их распространением по площади удобнее проводить по 
аналогии с соседними, уже изученными районами. 
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АННОТАЦИЯ 
 
 

Исследованы проблемы экологии в геологической сфере и ее влияние 
на развитие народного хозяйства регионов. Изложена история развития зем-
леделия и фермерских хозяйств на территории Астраханской области. Приве-
дено геоэкологическое районирование южных регионов для оптимизации 
развития различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Для 
уточнения направления развития геологоразведочных работ изучены геохи-
мические особенности нефтей и растворенных газов одного из крупнейших 
нефтяных гигантов на юго-востоке Прикаспийской впадины – Королевского 
нефтяного месторождения. Обоснованы новые подходы в литолого-
фациальном анализе и стратиграфической корреляции нижнеюрских отложе-
ний Каспийского региона – одного из важнейших новых высокоперспектив-
ных нефтегазоносных бассейнов мира. 

Исследования предназначены для специалистов в области геологии 
нефти и газа, геоэкологии и работников сельского хозяйства, преподавателей, 
аспирантов и студентов геологических, географических и экологических спе-
циальностей вузов и производственных и научно-исследовательских органи-
заций. 
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ние программы LATex); шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интер-
вал – 1, бумага формата А4; поля: левое – 2,5 см, правое – 2,5 см, верхнее и 
нижнее – 2,5 см, красная строка – 1,27 см, нумерация страниц вверху справа. 
Возможна публикация на английском языке. 

Оформление «шапки». Наверху по центру – название статьи (заглавные 
буквы, шрифт Times New Roman, 16). Через 1 интервал – инициалы и фами-
лия автора (шрифт 14), через 1 интервал – название учреждения (организа-
ции).  

Размерность всех величин – в размере СИ; название химического соеди-
нения – в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. 
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