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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

 

 Б.А. Абасова 

Дагестанский государственный университет 

Россия, Махачкала 
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Цель исследования: в статье отражено понятие интерпретации, 

что есть фундаментальный метод работы с текстами как знаковыми 

системами. Текст как целостная система открыт для множества смыс-

лов, рожденных в среде социальных коммуникаций. Он состоит из 

явных и неявных, вербальных и невербальных, буквальных и скрытых 

смыслов. Показано, что гуманитарные тексты имеют ярко выражен-

ную знаково-символическую сущность и с необходимостью предпо-

лагают интерпретацию, которая может варьироваться в зависимости 

от формальной или содержательной стороны текстов. 

Ключевые слова: текст, понимание, интерпретация, язык, герме-

невтика, контекст. 

 

Современная философская мысль все чаще обращает внимание 

на текстуализацию познания, на понимании мира как текста (напри-

мер, в работах М. Фуко, Ж. Дерриды, П. Рикера, а до этого в трудах 

А. Хомякова, Г. Шпета, А. Лосева). Гуманитарное познание часто вы-

ходит за пределы существующей культуры, раскрывая бесконечность, 

неисчерпаемость духа. Если продолжить логическую цепочку, то 

можно воспользоваться уже ставшей привычной метафорой, что мир - 

это текст, даже скорее, собрание текстов. Существует много тракто-

вок этого положения. Определение слишком метафорично и широко. 

В основном считается, что культура пользуется словом «текст» для 

описаний самой себя.  

A.M. Пятигорский в книге «Мифологические размышления» ви-

дит в тексте больше феноменологического. По его мнению, текст есть 

факт объективации сознания, намерение быть посланным и существу-

ет только в восприятии принявшего, прочитавшего, понявшего его. 

«Иными словами, содержание текста в феноменологическом смысле 

есть то, что порождается внутри и в процессе его восприятия, чтения, 

понимания и интерпретации». [1, с.59]. Исследователь П.Н. Рыбкин 

пишет о том, что сам по себе текст «мертв», «оживляет» его процесс 

понимания, то есть процесс восприятия субъектом. Диалог с текстом 

всегда направлен на понимание себя через текст, и те смыслы, кото-

mailto:bella052012@mail.ru


11 

рые мы улавливаем в этом диалоге, всегда избирательны и мотивиро-

ваны нашим современным интересом. 

Понимание есть распознание за знаковой природой текста смыс-

лового содержания, которое заложено автором. Активность понима-

ния включает в себя момент отождествления субъектом понимания 

системы смысловых значений, которая существует в данном тексте. 

Субъект опирается на текст в своих исследованиях как объективно 

существующий материал. Но «чистое» понимание невозможно, субъ-

ект априорно привносит свои представления в смысл текста. 

Обычно выделяют два главных объекта интерпретации - вещи 

(события, предметы, явления) и тексты. В виде текста, как уже упо-

миналось, можно представить все, даже человека. Можно, к примеру, 

сравнить этапы развития сюжета в литературном произведении - экс-

позиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог - 

с этапами жизни человека: рождение, юность, молодость, зрелость, 

старость, смерть. 

Ю.М. Лотман пишет о перекодировке текста, когда план выраже-

ния соотносится с планом содержания, что в итоге дает значение тек-

ста, то есть его смысл. [2, с. 46]. 

Есть два аспекта, затрудняющих решение проблемы понимания. 

С одной стороны, нужно владеть языком, которым «написан» текст. А 

с другой, откровенно говоря, «прочесть» текст может только тот, кто 

его написал (под проблемами станут, с одной стороны, восприятие 

текста сразу после его создания или через некоторый промежуток 

времени, с другой, - интерсубъективность, интер-текст). Оба фактора 

взаимосвязаны, но второй серьезно затрудняет толкование текста. Че-

ловек не владеет языком создателя, но все же создает множество 

«языков», с помощью которых пытается «прочесть» текст, а главное - 

понять мир-текст. Таким образом, можно выделить еще один герме-

невтический круг, кроме «частей и целого», а именно: смысл мира-

текста недоступен (или почти недоступен) в силу отсутствия толкова-

ния (или языка) создателя, непонимание рождает поиск смысла. 

В подтверждение приведем мнение Д. Вико, одного из первых 

европейских мыслителей, осознавших важность философской про-

блемы понимания, который писал, что человек (как совокупный субъ-

ект) понимает только то, что сделал сам. И. Кант считал, что мы мо-

жем понять лишь то, что в состоянии сделать. 

Структура понимания в силу этого приобретает новую форму. 

Традиционно выделяют следующую горизонтальную цепочку: автор - 

текст - адресат (интерпретатор).  
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Здесь автор выступает «нададресатом» (мы использовали выра-

жение Рыбкина, произнесенное исследователем, но не «увиденное» 

им), как некой высшей инстанцией, незримо присутствующей, стоя-

щей над текстом и интерпретатором, и над участниками диалога. По-

этому, как пишет Г. Гадамер, «задача герменевтики в том, чтобы объ-

яснить чудо понимания, которое есть не какое-то загадочное общение 

душ, но причастность общему смыслу». В качестве «нададресата» мы 

означаем «автора», создателя, адресата, адресанта, и более широко: 

межсубъективность, «общий смысл», человеческую сущность. 

В.П. Визгин понимает интерпретацию как придание четкого 

смысла тексту, который «молчал» до прихода интерпретатора (исто-

рика), и выделяет три уровня осмысления текста: 1) понимание текста 

как части системы авторских текстов, то есть его концепции (систе-

матическая интерпретация),  

2) эволюция авторских взглядов, связь с другими мыслителями 

этого времени (историческая интерпретация),  

3) вненаучные данные: политика, культура, религия, искусство и 

пр. (схематическая интерпретация). Синтез всех трех уровней отража-

ет генезис и историю знания, может быть основой методики и «тех-

ники» интерпретации как логической реконструкции конкретного гу-

манитарного текста. [3, с. 320].  

Несамотождественность любого текста, представляющего собой 

не систему фиксированных значений, но совокупность «следов», «от-

печатков», отсылающих к неограниченному числу смыслов, допуска-

ет множественность интерпретаций. Не существует изолированного 

текста, который можно было бы понять исходя из него самого. Текст 

всегда перекликается с другими текстами (текстуальная диалогич-

ность), поэтому субъект свободен в выборе ассоциативной линии и 

смысла. Попытаться практически решить проблемы герменевтики 

можно через постановку вопроса (о чем писали Бергсон, Дильтей, 

Хайдеггер, Гадамер), ибо он всегда конкретен. Текст всегда несет в 

себе вопрос, на который сам является ответом. Всегда ли текст по 

объему совпадает с ответом? Нет. Исходной ценностной установкой 

всякой интерпретации (согласно Бореву и Гадамеру) является соот-

ветствие целого и части, возможности и невозможности понимания. 

Или, говоря словами B.C. Соловьева, «всеединство». Достижимо ли 

оно? Ибо всегда есть сфера «непросветленного», недопонятого.  

«Но как обретается эта гармония между субъектом и объектом 

познания? Что служит посредником, «Гермесом», между ними, обу-

словливая саму возможность понимания? Такого посредника герме-



13 

невтика видит либо в «предустановленной гармонии» между субъек-

том и объектом (Лейбниц, Гумбольт, Шпрангер, Дильтей), либо в 

чем-то третьем, объемлющем и субъекта, и объекта и раскрывающем-

ся в них. В качестве этого третьего и берется язык». [4, с. 39]. Язык 

как знак бытия. 

В идее «произведения» смысла Гадамер сближается с Пятигор-

ским. «К середине XIX века сложились две главные тенденции в 

трактовке герменевтического понимания: как постижение индивиду-

ального, личностного бытия и как постижения некоторого, большей 

частью надличностного, разумного начала, проявляющегося в дей-

ствительности. В этой связи многообразные герменевтические кон-

цепции могут быть разделены на две основные группы: пантеистиче-

ски-антропоморфные и трансцендентно-рационалистические». [5, с. 

9]. 

Хайдеггер вывел трактовку интерпретации на экзистенциональ-

ный уровень: истолкование основывается на понимании, определяе-

мом им как способ бытия Dasein. В целом его концепция интерпрета-

ции связана с фундаментальными философскими проблемами бытия 

человека в мире, где тексты рассматриваются не просто как вспомога-

тельные, служебные знаковые структуры, «инструменты» общения и 

передачи информации, но как формы человеческого языка, через ко-

торый говорит само бытие. Он различает первичное понимание - до-

рефлексивное - горизонт предпонимания человека, способ бытия, от 

которого нельзя освободиться; и вторичное - рефлексивное, возника-

ющее как философская или филологическая интерпретация. Вторая 

коренится в первой, так как всякое истолкование, способствующее 

пониманию, уже обладает пониманием истолковываемого. Отсюда 

особая значимость предзнаний, о которой позднее будет писать Гада-

мер. 

В марксизме интерпретация функционирует как двойная проце-

дура - внешняя и внутренняя (внутри цепи категорий и понимания ее 

связи с социально-историческим контекстом). В ходе этой процедуры 

формируется понимание смысла и создается сам смысл, который кон-

струируется и символически проигрывается в языке и в концептуаль-

ном аппарате категорий прошлого и специфической практике насто-

ящего. При этом категория прошлого входит в современные мысли-

тельные построения и воздействует на детерминирующую их соци-

ально-экономическую основу. 

Обсуждение известной дихтомии «наука-культура» привело к 

появлению еще трех типов интерпретации: история (изучает сам вре-
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менной процесс и хронологию отдельных событий), эволюционизм 

(представляет явления в виде временной последовательности форм), 

функционализм (представляет явления в последовательном структур-

ном и функциональном аспекте). Эти три процесса возможны не 

только по отношению к культуре, но и ко всем уровням действитель-

ности, соответственно, такая интерпретация представлена в различ-

ных науках, в том числе и естественных. [6, с. 561]. 

Одна из традиционно обсуждаемых философских проблем ин-

терпретации - это проблема временной отдаленности текста от интер-

претатора. Нет смысла вживаться в ушедшую эпоху или пытаться 

преодолеть «временную» пропасть, необходимо позитивно оценивать 

отстояние во времени как продуктивную возможность интерпретации 

и понимания, поскольку время - это непрерывность обычаев и тради-

ций, в свете которых предстает любой текст. [7, с. 313]. 

Другой серьезной проблемой становится множественность ин-

терпретаций, конфликт интерпретаций (Рикер), что следует, по-

видимому, оценивать тоже положительно. Хотя в большей степени 

это зависит от позиции философа: либо господствует смысловой 

«центр» (идеологическая доктрина или концепция), либо вариатив-

ность берется за основополагающий принцип. Оба типа интерпрета-

ции, по мнению Ж. Дерриды, не приемлют друг друга, но тем не ме-

нее одновременно существуют в современном гуманитарном знании. 

Не менее сложной является проблема отношения к автору, пони-

мание его роли в бытии текста. Главенствующим становится мнение, 

что автор должен быть «изгнан», «отсечен» от своего произведения, 

за текстом признается полная автономия. Не имеет значения, что хо-

тел сказать автор, главное, что говорит его текст, тем более что его 

значение может меняться и для самого автора (поэтому авторы иногда 

пытаются уничтожать свои творения по прошествии времени). Нам 

кажется, что такая позиция неосновательна хотя бы потому, что ин-

терпретатор сам занимает место автора, обращаясь к тексту. Доверие 

автору, соблюдение по отношению к тексту не только семантических, 

эпистемологических, но и моральных норм - вот кардинальные усло-

вия корректности и обоснованности в работе интерпретатора - блю-

стителя авторской позиции, что, казалось бы, не вызывает сомнений. 

Можно только согласиться с мнением У. Эко, который писал, что 

«ничто так не радует сочинителя, как новые прочтения, о которых он 

не думал и которые возникают у читателя». [8, с. 598]. 

Каждая эпоха «читает» по-своему, поэтому адаптировать сумму 

прежних знаний в контекст современности очень сложно. Любой 

текст нужно вставить в контекст, как говорили древние. Остановимся 
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подробнее на данной проблеме. Проблема контекста традиционно за-

нимает внимание исследователей (изучение ситуационных вариантов, 

методологические возможности), есть точка зрения, что контекст - 

основа познания (когнитивный фон, среда). 

Понятие «контекста» вошло в философию в 70-е годы XX века и 

используется в качестве дополнительной методологической возмож-

ности, помогающей структурировать исторический и социокультур-

ный материал. Любое познание контекстуально. Невозможно пред-

ставить себе ситуацию, при которой объект познания был бы предъ-

явлен субъекту вне каких бы то ни было мировоззренческих, куль-

турных, эмоциональных, психологических условий.  

Понятие «контекста» используется не только для того, чтобы 

вписать новый научный опыт в общую картину мира, он позволяет 

раздвинуть рамки привычных понятий, указать на новый актуальный 

смысловой горизонт и рассматривать объект исследования как собы-

тие, поскольку, он вписывает предмет исследования в историческую 

эпоху, позволяет рассматривать исследуемое как некоторую свер-

шившуюся данность, приближает объект познания к субъекту посред-

ством наполнения познавательного фона актуальными жизненными 

смыслами, осуществлять познание как событие. 

Традиционно (еще с XVIII века) понятие относили к разделу 

«теория литературы», сейчас наблюдается смысловое расширение 

данного понятия. С латинского cum, con - с, со и textum - ткань, вязь, - 

тесная связь, переплетение. Определение контекста как «целое, свя-

зующее и объясняющее какие- либо явления, факты и т. д.» позволяет 

говорить о нем не только в рамках лингвистики. Сейчас оттенками 

смысла понятия будут: подход, видение, аспект, идея и, наконец, что 

так важно для нашего исследования, интерпретация. Понятие контек-

ста применяется в характеристике не только текстуального фона, но и 

любого познавательного фона вообще. Такой подход позволяет по-

грузить исследуемый объект или проблему в определенные, заранее 

оговоренные условия. Выделением определенного контекста задается 

направление исследования, осуществляется поиск, осмысление, ин-

терпретация (напомним, «толкование, раскрытие смысла чего-либо, 

разъяснение». [9, с. 206]. 

Таким образом, суммируя значение синонимичных слов и при-

нимая во внимание сферу их применения, определение интерпрета-

ции может быть следующим: поиск смыслов в пределах конкретного 

контекста. Контекст в этой связи представляется фоном познания, 

способствующим раскрытию смысла, а интерпретация - методом ис-

следования для выявления и конкретизации смысла. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы профилактики экстремизма в 
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В период бурных трансформаций в социально-экономической и 

политической сферах крайне актуализируется вопрос разработки меха-

низмов противодействия деструктивным факторам общественной без-

опасности и модернизационного развития; рост социальной энтропии 

нуждается в определении масштабов и разработке действенных техно-
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логий упорядочения нелинейных, порой хаотических процессов. В ряду 

деструктивных факторов в современном обществе можно выделить со-

циально-экономическую напряженность, возрастание активности экс-

тремистских социальных и религиозных течений, снижение уровня эт-

нической толерантности, рост употребления психоактивных веществ, 

суицидов, сложнопрогнозируемое влияние внешней миграции и пр. 

Важно выделить следующий момент. Неблагоприятные тенден-

ции в развитии образования будут проявляться в последующем, по-

скольку его финансированию в стране не уделяется должного внима-

ния. Традиционные (индустриальные) институты высшего образова-

ния уже не в состоянии выступать основным агентом формирования 

новой транслокальной идентичности. Они тщетно поддерживают и 

пытаются максимально усилить национальную и социокультурную 

принадлежность индивидов, надеясь таким образом зафиксировать, 

«зацементировать» ускользающую национальную идентичность. И 

добиваются тем самым противоположного эффекта, порождая этно-

конфессиональные риски, поскольку носители новой транснацио-

нальной идентичности уже априори оказываются вне зоны действия 

традиционных образовательных институтов, а носители традицион-

ной идентичности и морали, активно «подогретые» во мнении об 

уникальности своей культуры/религии/государства, нередко вообра-

жаемой, становятся чересчур активными защитниками собственной 

идентичности, выходя на тропу экстремизма и терроризма [1]. 

Анализ данных наших исследований позволяет говорить о том, 

что национальные отношения в республике основаны на взаимном 

уважении и толерантности (63 %), 17,1 % респондентов отметили 

наличие периодически возникающих конфликтов, которые, однако, не 

носят агрессивного характера. Лишь 1,9 % опрошенных считают, что 

межнациональные отношения в республике носят напряженный ха-

рактер и велика вероятность возникновения острых конфликтов на 

почве национальной розни. 

Согласно полученным данным, 39,5 % респондентов оценивают 

межнациональные отношения в республике как спокойные, 35,2 % 

опрошенных считают, что отношения скорее спокойные, чем напря-

женные. Негативно оценивают состояние межнациональных отноше-

ний в республике 4,1 % участников опроса, кроме того, 11,8 % ре-

спондентов склонны считать, что межнациональные отношения в 

республике скорее напряженные, чем спокойные.  

В последнее время обострились процессы «политизации религии» 
и «религизации политики». Процесс религизации политики, по словам 
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З.Баумана, «еще более опасен и часто по своим последствиям сопро-
вождается гораздо большим кровопролитием». В религиозном про-
странстве России имеет место фундаментализм. Характеризуя логику 
развития исламского фундаментализма в России, Е.М. Дринова выде-
ляет следующие его специфические черты: 1) внедрение в традицион-
ное исламское сознание идей ваххабизма; 2) декларирование восста-
новления «чистого» ислама, не испорченного цивилизацией; 3) утвер-
ждение доктрины джихада; 4) стремление к созданию во всех северо-
кавказских республиках ваххабитских общин, функционирование ко-
торых предполагает существование исламских социально-правовых 
институтов, таких как школы при мечетях и шариатский суд для вос-
питания новых поколений; 5) склонность к сакрализации политическо-
го конфликта, основу которой составляет идея иррациональности ре-
лигиозного насилия; 6) религиозно мотивированное насилие и оправ-
дание террористических актов в отношении мирных граждан России.  

Проблема распространения экстремизма частично была затрону-
та в ходе социологических исследований, которые проводились нами 
в рамках взаимодействия с Фондом гражданских и социальных ини-
циатив в течение 2015 г. Анализ данных исследования позволяет го-
ворить о том, что население в целом затрудняется оценить вероят-
ность распространения экстремизма, в т.ч. религиозного (45,4 %), 30 
% уверены в отсутствии предпосылок для его распространения. Од-
нако 22,6 % респондентов отметили, что угроза распространения экс-
тремизма существует. При этом немногим менее половины (11,2 %) 
из них полагают, что подобные опасения преувеличены, тогда как 
остальные 11,4 % уверены в реальности подобной перспективы. 

Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума 
изменяет формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный 
характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной компьютерной сети, 
трансформируется в явления объективной реальности посредством со-
циально-групповой самоорганизации молодежи. Возникающий тип 
коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность» 
позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в Ин-
тернете, на последующих стадиях выходить за пределы виртуальной ре-
альности и превращаться в различные формы соответствующего девиа-
нтного поведения молодежи (в политической, религиозной, информа-
ционной и других сферах). При этом как виртуальные, так и реальные 
молодежные группы посредством групповой коммуникации интенси-
фицируют процесс генезиса и развития молодежного экстремизма [2]. 

При организации системной работы по профилактике молодёж-
ного экстремизма помимо непосредственной, прямой профилактики – 
необходимо выстраивать систему этой деятельности с опорой на ме-
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тоды и формы работы, затрагивающие и среду, и личность. Главное 
внимание должно быть сосредоточено на особой социально-
психологической ситуации в жизни любого человека, которая прихо-
дится на возрастной период от 14 до 22 лет. 

В основе организации системы профилактической работы, осо-
бенно с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна 
лежать идея управляемой социализации, когда социально-
психологические процессы, происходящие с подростком, профессио-
нально сопровождаются соответствующими специалистами. 

Безусловно, одним из основных направлений профилактики экс-
тремизма является образовательное. Далее обозначим основные до-
стижения реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама го-
ду Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 

Самым главным достижением проекта в Уфе стало появление ко-
горты учёных-богословов, теологов и их объединение вокруг проекта в 
БГПУ им. М. Акмуллы. Сегодня в республике мы ставим задачу оформ-
ления при Университете Научно-исследовательского института.  Кроме 
задач проекта эта структура будет решать широкий круг задач по прове-
дению междисциплинарных исследований, связью с мировыми духов-
ными центрами, работой со всем населением республики и пр. 

События последних лет показали необходимость работы со всем 
населением, в том числе нерелигиозным. Осуществляется работа с 
группами риска, идет процесс создания волонтерских школ и школ 
лидерства для студентов духовных образовательных организаций. 
Уже пятый год реализуется проект выездных лекторских групп по го-
родам и районам Республики Башкортостан по профилактике религи-
озного экстремизма и радикализма.  

Основополагающим в деятельности БГПУ им. М. Акмуллы по ре-
ализации проекта развития мусульманского образования стала работа с 
молодым поколением. Основной целью является системная реализация 
инновационных проектов по развитию молодежных инициатив и про-
тиводействию экстремистскому влиянию. Исследования по региону 
показывают, что все больше молодежи интересуются религией и идут 
в ислам. Поэтому мы совместно с Аппаратом Правительства республи-
ки и муфтиятами усилили работу с молодёжью,  в которой акцент де-
лается на просвещение, образование, работу с неформальными лиде-
рами. В республике ежегодно проводятся образовательные, спортив-
ные и культурные мероприятия для мусульманской молодежи.  
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Аналогичная работа с 2016 г. организована с чиновниками муни-
ципального и регионального уровня. С конца апреля начаты курсы 
повышения квалификации председателей и секретарей комиссий по 
государственно-конфессиональным отношениям при главах муници-
пальных образований по 72-часовой программе дополнительного 
профессионального образования. Такие курсы, на наш взгляд, должны 
быть организованы не только в Республике Башкортостан, но и во 
всех регионах России. 

Значительным эффектом реализации проекта в Уфе, стало то, что 
его признанный высокий уровень явился источником трансляции 
ценностей ислама, традиционного для народов России, на Евразий-
ское пространство. Так, муфтий Республики Кыргызстан выступил с 
инициативой открытия в Бишкеке филиала Российского исламского 
университета ЦДУМ России. Реализация данного проекта позволит 
осуществлять распространение идей и ценностей российского ислама, 
культуры и языка далеко за пределы России, снимет потенциальные 
риски и угрозы.  

Важной составляющей по выполнению данной программы явля-
ется работа со СМИ, она была сосредоточена не просто на акцентиро-
вании внимания журналистов на освещении религиозных праздников 
и обрядов, а на их обучении с помощью дискуссионных площадок, 
круглых столов, семинаров, мастер-классов грамотному бережному 
подходу к религиозной тематике. Также БГПУ им. М. Акмуллы ак-
тивно развивает собственные информационные ресурсы [3]. 

Республика Башкортостан как один из самых многонациональ-
ных и поликонфессиональных регионов характеризуется дружным и 
мирным сосуществованием всех религиозных и этнических групп. Во 
многом это заслуга и БГПУ им. М. Акмуллы, реализующего важный 
проект по развитию исламского образования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу фрагментов  художе-

ственной картины мира легендарного поэта-трибуна Л. Муталлипа. 
Центральной темой творчества художника слова является тема свобо-
ды, которая зиждется на идеях гуманизма и духовности и ориентиро-
вана на защиту интересов и доброй воли всех честных людей всех 
стран. Отмеченные две составляющие дали в муталлиповском худо-
жественном осмыслении удивительный пример величия человеческо-
го духа. 

Ключевые слова: миссия, Л. Муталлип, свобода, справедливость, 
духовность. 

 
Когда находишься рядом с мечетью Пророка (САВ), кажется, что 

вокруг людей становится все больше и больше. Приходит мысль, кто 
мы такие? В определенной части современной психолого-религиозной 
литературы часто учат, что каждый из нас уникален и велик. Это 
льстит нашему самолюбию и амбициям.  Встречается и интерпретация 
человека как целого космоса. Это вдохновляет. Но тогда, когда ты 
находишься в одиночестве. Один на один с собой и Аллахом. А здесь, 
среди скопления таких же, как ты людей, ты начинаешь осознавать, 
как ты мал перед Создателем. Ты начинаешь понимать главное – цель 
своего прихода в этот мир, а также того, куда ты направляешься. Ты 
начинаешь понимать свою миссию и осмысленность твоей жизнедея-
тельности в составе уммы – самого многочисленного в мире объедине-
ния солидарных друг с другом людей.  Мне вспомнились стихи ранне-
го Л. Муталлипа, которые он в одиннадцатилетнем возрасте начертал 
на обложке книги «40 хадисов», принадлежавшей его отцу: 

Когда мусульмане, понявши хадис 
Пошли бы за ним, взяв на веру всерьез, 
Отсталой никто не назвал бы Умму, 
Не стало бы горестей, сирот и слез. 
Хадис, ты – Посланника вечный сюннат, 
Познавший тебя лишь вперед идти рад… 
 (Перевод – наш) 

mailto:abdullaev.sayfullah@gmail.com
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Многие думают, что в жизни нужно побольше добиться для себя 

и сделать что-то такое, чтобы потом получить большое удовлетворе-

ние и оставить после себя след-память. Но по обыкновению бывает 

так, что про этих людей после их кончины даже и не вспоминают… 

 Л. Муталлип - неординарная личность с многогранным талан-

том. Он классик тюркоязычной поэзии, драматург, живописец, пуб-

лицист-литературовед, романист. А прожил он всего...22 года и 10 

месяцев, будучи изрублен на гоминдановской гильотине. Последние 

его стихи были записаны на стене аксуйской тюрьмы. Впоследствие 

экспертиза обнаружит, что записаны они были кровью. Вот они: 

Бу кәң дунйа мән үчүн болди дәвзәх, 

Яш гүлүмни ғазаң қилди қанхор әбләх. 

Этот мир для меня стал как-будто бы ад, 

Нераскрывшись цветок мой кровопийцей распят... 

[ Нарынбаев 1995 : 124;  Абдукерим Сабит: 11 ]. 

Мощный заряд духовности, свойственный поэту, реализовался в 

его творческой и общественной деятельности, направленной на уста-

новление социальной справедливости и идеалов свободы для всех 

честных людей всех народов. Будучи плоть от плоти сыном уйгурско-

го народа, Л. Муталлип по духу принадлежит всему прогрессивному 

человечеству. Певец-трибун восклицал: 

Свой род 

С беспамятных времен я числю. 

Уйгур я, 

Здесь не счесть моей РОДНИ. 

И я люблю -  

Свободу и отчизну. 

А что на свете выше. чем они! 

УЙГУР, 

Я знаю 

Мирной жизни цену. 

Желает мира 

Каждая страна. 

И я люблю 

СВОБОДУ беспредельно, 

А что на свете выше, чем она! 

Тема свободы, по всеобщему признанию муталлиповедов, явля-

ется основной  в творчестве необычайно талантливого художника 

слова.  Но она складывалась не в одночасье и не просто так. В числе 

прочих ее составляющих можно отметить такие компоненты, как гу-

манизм-человеколюбие и глубокая духовность. По поводу последней 
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нужно сказать особо: короткая жизнь поэта пришлась на пору пика 

материалистических движений и процессов в духе идей советских и 

китайских коммунистов. Однако инвариантные истоки духовности 

пробились в виде мощного всплеска художественного дарования  по-

эта от Бога.  

Отказавшись от реально возможного побега, организованного со-

ратниками, поэт, поднявшись выше интересов спасения собственной 

жизни и желая оказать содействие уже набиравшему  силу освободи-

тельному движению многонационального народа Восточного Турке-

стана, продолжал свою борьбу за свободу, находясь в застенках в не-

человеческих условиях. Об этом очень точно говорят следующие 

строки русского советского поэта Р. Рождественского: 

И сейчас на распухшие пальцы дыша, 

Задыхаясь, спеша, обгоняя рассвет, 

Пишет песню, последнюю песню, поэт 

Чуть заметным обломком карандаша. 

Пусть от долгих допросов гудит 

                                                      голова, 

Пусть больная рука тяжелее  

                                                       свинца… 

Но приходят единственные слова, 

Как приказ, как присяга, 

                                         как клятва бойца. 

Пишет, 

             Пишет поэт… 

                                     («Последняя песня») 

Прожив стремительную и очень яркую, словно отблеск молнии, 

необычайно насыщенную  жизнь, Л. Муталлип оставил многогранное 

наследие, достойное литератора-классика  [6, с. 81]. Это и поэзия, и 

драматургия, и проза, и публицистика, и литературоведение … Осле-

пительно озарив своей яркой жизнью и творчеством реалии совре-

менной ему эпохи, поэт стал одним из основоположников новейшей 

уйгурской литературы  [11, с. 117]. 

 В контексте настоящей статьи хочется сказать, что жизнь может 

быть проинтерпретирована прежде всего как дух, воплощенный в не-

кую материальную оболочку. Смысл существования человека и чело-

вечества заключается в развитии самого духа. Изменения духа опре-

деляют развитие материи в пространстве и во времени. 

Наша гипотеза связана с тем, что именно движение человеческо-

го духа позволяют произведениям искусства переходить среди людей 

от сердца к сердцу и в результате этого жить своей долгой жизнью. 
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Попытаемся верифицировать данное утверждение на примере творче-

ства популярного тюркоязычного поэта 20-го столетия Л. Муталлипа, 

отраженного в литературе и на экране. 

Многие произведения Л. Муталлипа превратились в песни. По-

мимо этого мы знаем и много песен о самом Л. Муталлипе. Эти пес-

ни, как правило, отличаются тем, что приобретают черты народных 

песен [2, с. 48]. Как нам кажется, в этом можно усмотреть некое зна-

ковое подтверждение любви народа к поэту. Любви искренней и не 

лицемерной. 

В жизни часто встречаются случаи чуть ли не обожествления 

иных личностей, всякого рода вождей и отцов народов. Но мы видим, 

как время развенчивает ореол их славы, и тем бесславнее оказывается 

окончательная оценка народом таких фигур. Здесь нет искренней 

любви, которая действительно не дает забыть человека. На чем осно-

вывается эта любовь. Обратимся к самим песням-голосу народа. В 

одной из песен о Л. Муталлипе в исполнении известного казахстан-

ского композитора и певца М. Норузова в качестве заключительного 

аккорда находим следующие слова: 

Жүригиңни тонуғачқа әл, 

Сап муһәббити тилға елинди. 

Поскольку познал народ твое сердце, 

Свою чистую любовь выразил на языке. Слова из одного из 

стихотворений Л. Муталлипа о том, что творчество длится дольше 

веков (Ижат жилларни қеритиду|Ijat yillarni qeritidu) давно 

превратились в афоризм. Если посмотреть, по каким линиям 

творчество поэта возрождается в коллективном творчестве людей, то 

можно наметить следующее. 

Во-первых, это примеры переклички или параллелизма с 

творчеством поэта. Это происходит тогда, когда в тексте песен о Л. 

Муталлипе делаются прямые ссылки и намеки на тематику и 

содержание его произведений. Например, в припеве одной из песен о 

пламенном трибуне, говорится буквально следующее: 

Һеч қандақ шаир мошу кәмгичә 

Жилларға жавап берәлмигәнтти. 

Никакой поэт доселе 

Не мог дать ответ годам-времени. 

Такая «перекличка» не что иное как, как разговор-общение с по-

этом, оформленный в художественном жанре песни с использованием 

приема идейно-композиционного параллелизма. Он заключается в 

том, что в основу экранизации образа времени в ленте о поэте поло-

жена художественная идея из стихотворений Л. Муталлипа, его мо-



25 

дель темпоральности [5, с. 9], которые были интерпретированы и 

обыграны авторами клипа и послужили вставками в текст песни «Са-

лам, Лутпулла!», исполняемой на экране.  
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В жизни каждого человека неотъемлемой частью его существо-

вания является стремление к счастью. В последние полвека всё чаще 

можно встретить в печати и электронных медиа различные предложе-

ния по улучшению кондиции, психического здоровья либо духовых 

начал личности, всевозможные биоэнерготерапевты, медиумы и ок-

культных дел мастера практически за бесценок предлагают осуще-

ствить радикальный поворот в жизни людей. Отсутствие уверенности 

в завтрашнем дне, страх и фобии являются податным грунтом для де-

яний подобного характера. Современный человек, оторванный от 

действительности в мире техники и технологии, лишённый прочных 

связей с близкими и родственниками, пробует сам отыскать ответы на 

фундаментальные вопросы, касающиеся карьеры, будущего и счастья. 

Именно по этой причине такая личность легко может стать жертвой 

новой духовности, которую предлагают гуру New Age. 

Используя наивность людей, их фрустрацию, учителя новой ду-

ховности предлагают свою помощь по решению трудных жизненных 

дилемм и проблем. Взамен за доверие к себе и к своим наукам обе-

щают счастье в любви, здоровье, карьерный успех или богатство. 

Концепции New Age, либо Новой Эры, пропагандируются практиче-

ски каждый день в форме, которая не всегда впрочем свидетельствует 

о возможной опасности [1, c. 8]. Основные положения данной док-

трины заключаются в том, что современный мир находится на пере-

ходном этапе, а великие мировые религии вместо обещанного спо-

койствия и благополучия принесли насилие, голод, нищету, хаос, раз-

деления и войны. Именно поэтому движение New Age в качестве ос-
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новной цели себе поставило освобождение человека от пут этого 

бренного мира с помощью различных практик, типа йоги или медита-

ции. Помимо этого, концепция новой духовности стремится убедить 

человека, что он является практически богом, а, значит, не может и не 

должен быть ничем органичен [2, c. 214]. В итоге человечество, если 

верить теоретикам данного движения, должно достигнуть рая на зем-

ле, который будет знаменоваться веком счастья. 

New Age по существу является отражением того явления, которое 

условно может быть названо поиском новой религиозности в услови-

ях постмодернистского мира, характеризующимся обожествлением 

современности, религий без догм, морали, институтов, по существу – 

без Бога и ласки [3, c. 126]. New Age провозглашает себя альтернати-

вой христианству и других великих религий, будучи восхитительной 

современной верой прогрессивного человека [1, c. 48]. New Age явля-

ется новым способом рассматривания мира, имеет черты утопии, од-

новременно вражески будучи наставленным против христианской ре-

лигии. В этом движении появляются пробы синкретического соеди-

нения мистицизма Востока с психоанализом и наукой [1, c. 183]. В 

неспокойном и непредсказуемом мире New Age позиционируется 

практически как единственная возможность счастья и спокойствия, 

ставит целью введения человечества на качественно новый уровень 

эволюционного развития путём осознания своей божественности и 

бесконечности. Судьба каждого человека изначально прописана в бы-

тии, поэтому главным заданием каждого из нас – утверждают пред-

ставители New Age – будет только открытие и познание того, что по-

ка скрыто от глаз. 

New Age не может быть названо религией, поскольку не имеет 

своих собственных символов веры и догм. Не можно отнести данный 

феномен также к философии либо психологии, хотя в New Age ис-

пользуются многочисленные элементы из этих дисциплин. Несмотря 

на непрекращающееся желание стать наукой, таковой также не явля-

ется. Используя разные методы и тактики, почерпнутые из всевоз-

можных учений и течений, New Age пробует отыскать универсальный 

метод, который можно было бы применить в качестве единственно 

верного мировоззрения. Всем этим объясняется специфическая фило-

софия, появляющаяся в текстах данного пара-религиозного движения. 

В качестве современного нового течения в культуре New Age ищет 

новый стиль жизни, который бы опирался на новой моральности и 

новом мышлении, которые подогнаны под нужды современного чело-

века, стремящегося жить без каких-либо то ни было ограничений и 

правил. 
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Главной опасностью для духовного здоровья и развития человека 

может быть прежде всего соединение несоединимого: в New Age 

можно найти мешанину из разных учений буддизма, индуизма, хри-

стианской веры, а также практик и техник медитации, психиатрии, 

астрофизики [3, c. 117]. Структура New Age достаточно свободна, ес-

ли говорить о общем доктринальном поле. Безусловную угрозу могут 

нести элементы магии, спиритизма, оккультизма, неправильно поня-

той экологии; по существу, New Age сконструирован в таком стиле, 

что практически каждый может найти в нём что-то для себя. Данная 

духовность уже давно получила название «супермаркета» [3, c. 118]: 

человек не принимает какие-либо ценности, определённые каноном 

верований, а только лишь ту их часть, которая ему подходит в данный 

конкретный момент жизни. Более того, New Age не имеет строгих 

рамок, и каждый исповедующий данную доктрину в любое время 

может предложить что-то от себя, и это novum также обретёт статус 

sacrum. 

Главнейшим фундаментом описываемого явления являются три 

неизменные части, свойственные практически каждому ответвлению 

движения: оккультизм, психотехники и натурализм. Идеология New 

Age предстаёт ныне в качестве новорождённой версии оккультизма, 

убранного в научные и экологические одежды [4, c. 34]. Соответ-

ственно и развитие движения происходит в двух главных направлени-

ях: оккультное – вера в реинкарнацию, гадание, астрологию, талисма-

ны, магию, – и гуманистическое – психоанализ, курсы по развитию 

мышления, новые методики обучения [6, c. 125]. 

С точки зрения христианской веры не приемлем тот факт, что 

New Age постулирует пантеистическое видение мира, где каждый и 

все могут быть и являются богами. Пантеизм в данной версии тесно 

связан также с монизмом – все становят единство. Именно отсюда ис-

текает отсутствие разделения на мир животных, человечество и богов 

либо Бога. Создатель есть частью созданного, поскольку мир – эма-

нация бога. По большому счёту, теоретики New Age практически не 

используют даже данного слова – Бог – отдавая предпочтение косми-

ческой энергии, началу, энергетической силе. Христианский Бог пе-

рестаёт быть личностью, превращаясь в космическую энергию, про-

низывающую всё в этом мире. Космическое сознание, космическая 

душа существенно отличается от концепции Бога, которая присут-

ствует в христианстве, происходит элементарная подмена понятий [3, 

c. 131]. А поскольку Бог есть кем-то наподобие универсального разу-

ма, чистой энергии, то, соответственно, и малая часть данного Абсо-
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люта пребывает в каждом из нас, а также в растениях, животных, 

элементах природы. 

Иначе New Age видит общую теорию метафизики, где происхо-

дит разделение мира на три части: главную роль здесь отыгрывает 

астральной измерение, находящееся между материальным миром и 

духовным. Отсюда берётся совершенно чуждая христианству новая 

антропологическая концепция о существованию в человеке астраль-

ного тела наряду с телом и душой. Используя определённые возмож-

ности и тренинги человек имеет возможность проникнуть в астраль-

ный мир, например, при помощи медиума или сеанса спиритизма. 

Также не может быть принята верующим человеком идея замены 

Бога человеком, который становится сам для себя господином, судьёй 

и проводником. Индивидуализм и свобода от ответственности прак-

тически атрибутивные черты New Age. Здесь кроется опасность реля-

тивизма, где правда и ложь, добро и зло теряют свою абсолютность и 

однозначность, попадая в зависимость воли каждого человека. Вся 

действительность вокруг нас – это итог эволюционной, духовой са-

мореализации. Человеку не нужен больше Бог, чтобы быть откуплен-

ным и спасённым, ибо, опираясь на авторитете своего мнения, чело-

век как бы духовно возносится над материальным миром. В жизни 

человека нет более места греховности, поскольку каждый индивид 

стоит на одном и том же уровне своего духовного развития, как Бог, 

человек равен Богу. Единственным методом спасения в New Age, та-

ким образом, становится авто трансформация. Иисус Христос стано-

вится лишь одним из тысяч всевозможных гуру, учителей, наставни-

ков жизни. Господь явится миру под маской некого Майтрейи [6, c. 

134], уже присутствующего в мире и ожидающего подходящего мо-

мента, чтобы объявить себя. 

Учителя New Age твердят, что именно то, что современный чело-

век не хочет порой открыть в себе божественную искру [7, c. 140], 

мешает всему человечеству как можно быстрее перейти в астральный 

мир. Одним из рецептов на получение счастья в New Age является 

концепция переселения душ. Человек рождается и умирает много-

кратно – трансмиграция души, с целью осуществить очищение и в 

конце своего существования быть освобождённым. В таком подходе 

не стоит бояться смерти, которая таким образом становится шансом 

на очередное воплощение, но уже лучшее, качественно новое. 

New Age привлекают достаточно простыми и очевидными рецеп-

тами на счастье – эзотерическим знанием [3, c. 121], астрологически-

ми практиками, магией, переселением душ, само исцелением. Всё 
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возможно – утверждают пророки нового века, – единственное, нужно 

достичь гармонии души и разума с космосом [2, c. 213]. Психотехни-

ки, применяемые в New Age, ставят себе за цель изменение мышле-

ния, поскольку реакционное и консервативное лишает человека воз-

можности быть счастливым. Главное во всём этом постараться до-

стичь такого импульса, который был бы пульсатором той же самой 

волны, что и вселенная. New Age призывает отказаться от прежних 

верований и практик, молитв и ритуалов, следует оставить свои 

прежние идеи, убеждения и сознание. Именно в таком ключе новый 

человек может открыть в себе божественное начало, создать рай на 

земле. 

Данный феномен в каком-то смысле возвращает человека в 

прежние времена, в эпоху натурального объявления, поскольку пред-

лагает широкую гамму магических предметов типа талисманов, обе-

регов, фетишей и амулетов. Помимо охраны от зла, данные вещи при-

званы также гарантировать получение успеха в определённом секторе 

жизнедеятельности. Каждый из этих предметов символизирует что-то 

своё, каждый якобы должен помочь в конкретном моменте либо жиз-

ненное сфере. На всё это накладывается практически повальный ин-

терес гороскопами; для достаточно большого количества людей дан-

ная информация является одним из важных источников достоверного 

знания. Люди верят в подобного рода вещи главным образом потому, 

что это действует на воображение и возбуждает интерес, и при этом – 

что ни мало важно – практически без каких-либо трудностей гаранти-

рует так ожидаемое счастье. 

Наиболее небезопасным во всём этом движении, наверное, являет-

ся использование магии. С помощью магических заклятий и предметов 

человек стремится заполучить информацию, которая не доступна для 

каждого, поскольку несёт на себе бремя возможности контролирова-

ния мира и людей. Магия в New Age является антиподом религии, по-

скольку ведёт к зависимости одного человека либо группы лиц от дру-

гого. Безусловно, с точки зрения христианства не имеет никакого зна-

чения используется так называемая белая либо чёрная магия. Все эти 

средства не несут за собой ничего положительного для духовного здо-

ровья и благополучия человека [2, c. 216]. Ведь лицо, использующее 

магию, стремится не столько к обыкновенному воздействию на друго-

го человека, но прежде всего негативно стремится влиять на других, 

вызывая болезни, несчастья или даже смерть [1, c. 21]. 

Спиритизм, призванный восстановить контакты с давно умерши-

ми предками, очередная угроза, распространённая в New Age. Ин-
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формация, полученная якобы от духов, может помочь в жизни, по-

скольку теоретически предупреждает контактирующее лицо о воз-

можных последствиях тех или иных поступков, помогает препятство-

вать неприятным ситуациям. Тесно связанным с явлением спиритизма 

может быть также использование карт Таро, опекуном которых счи-

тается богиня тьмы и тайны Хатор. Поскольку счастье человека скры-

вается в картах, следует раскрыть данную тайну и позже использовать 

её себе во благо. 

Как видим, подобного рода мышление может привести к тому, 

что магизм полностью начнёт руководить жизнью человека: ведь, ес-

ли то всё злое, что случается со мной в жизни, уже изначально пред-

начертано [3, c. 120], значит, я не имею никакого воздействия на ход 

событий, не может быть моей вины в случившемся; это призвание, я 

не могу иначе. Аргументы подобного рода идеальная отговорка, но 

только в том случае, если забываем про христианскую веру. Ведь, со-

гласно учению Церкви, каждый из нас имеет вольную волю, имеет ра-

зум и полностью отвечает за свои поступки. Спихивание ответствен-

ности на звёзды, фатум, предначертание не что иное, как обычное 

эгоистическое желание человека уйти от ответственности. 

Опасность кроется здесь также в том, что при подобного рода ве-

рованиях и суевериях проблемы остаются, становясь только замаски-

рованными красивыми словами про космический разум и изменение 

сознания. Человек инстинктивно начинает искать кого-либо, кто мог 

бы быть виноватым в его неудачах и тяготах; это всего лишь само-

оправдание, и ничего более. Заинтересованность подобного рода ве-

щами ведёт к существенным проблемам психического плана, но так-

же страдает и физическое тело. Именно поэтому всегда стоить пом-

нить, что не может быть и нет безопасных забав с магией, оккультиз-

мом либо хиромантией. Мудрый человек никогда не станет заигры-

вать с тёмными силами только лишь ради забавы. Следует отбросить 

то всё, что нелогично и не соответствует логике и правдам веры, но 

также всё то, что может эту веру испортить. Иллюзия счастья, пред-

лагаемая New Age, слишком дорого стоит, ибо в конце концов ведёт к 

духовному порабощению. А наиболее небезопасным во всём этом яв-

ляется ещё и тот элемент, что это сам человек подвергает свою жизнь 

опасности, необдуманно выбирая зло вместо добра. 

Лишение человека всех моральных ограничений – а именно к 

этому призывают учителя New Age – особенно сильно воздействует 

на воображение молодёжи [1, c. 29], ведь отсутствие всяких правил в 

юном возрасте трактуется как желаемый цель, именно поэтому New 



32 

Age как магнит притягивает тех, кто сам стоит на слабом фундаменте 

своих ценностей и веры. Человек становится зависимым, а ведь в та-

ком случае разве он может быть свободным, как это провозглашают 

гуру New Age? Помня учение Церкви, следует чаще обращаться к Пи-

санию, абы уберечь себя и близких от духовной пропасти, в которую 

ведёт New Age. Фрагменты Библии – Исх. 22, 17, Лев. 19, 31 и 20, 6; 

Втор. 4, 19 и 18, 10; Иер. 27, 10 и 29,8; Ис. 47, 13-14 – ясно и точно 

определяют подобного рода практики противоречащими христиан-

скому учению, ибо вводят чествование явлений и вещей, заменяя вер-

ность Богу [3, c. 124]. Всё это суеверия, нарушающие первую запо-

ведь Декалога. 

Проблематичен тот факт, что достаточно большое количество 

людей, и в том числе верующих, не видит в применении таких 

средств, типа New Age, ничего зазорного [1, c. 22]. Но ведь в своей 

жизни человек руководствуется не только верой, но также здравым 

рассудком. Красиво упакованные, расхваливаемые и рекламирован-

ные рецепты Новой Эры не что другое, как только прекрасно замас-

кированный способ духовного порабощения человека. Ведь вместо 

обещанного счастья человек в действительности остаётся на дне зави-

симости, рождаются новые проблемы, которые не только не помога-

ют в достижении счастья, но ещё и препятствуют использованию уже 

достигнутого в жизни. 
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В статье приводится анализ проблем взаимопонимания в контек-

сте социально-психологических исследований межличностных отно-

шений последних десятилетий XX и начала XXI веков, делаются пер-

спективные выводы о направления развития и возможных трудностях 

развития этой отрасли психологии в ближайшей и отдаленной пер-

спективе. 

Ключевые слова: социальная психология, межличностные отно-

шения, взаимопонимание, понимание другого человека, самопонима-

ние, общение, познание.  

 

Введение 

Решение проблем взаимопонимания, исследование его механиз-

мов и разработка технологий и подходов, обращенных к его формиро-

ванию и развитию, в современном мире, переполненном конфликтами  

разного уровня и масштаба, становятся все более актуальными. Взаи-

мопонимание – один из феноменов, пронизывающих всю жизнь чело-

века, все сферы его жизнедеятельности, все типы  отношений, Будучи, 

с одной стороны, феноменом повседневным и, в этом смысле, «оче-

видным», с другой стороны, в силу своей  сложности и изменчивости, 

взаимопонимание остается малоизученным, трудно операционализи-

руемым. До сих пор отмечается фрагментарность исследований взаи-

мопонимания, в большинстве существующих исследований взаимопо-

нимание не предстает как центральный и целостный феномен, описы-

ваются те или иные его компоненты, особенности, интенции или ста-

дии. При этом основная часть попыток изучения взаимопонимания об-

ращена, прежде всего, на его понятийную дифференциацию: смысло-

вой анализ понятий, репрезентирующих его феномены, а также – на 

разработку интегративных концепций этих феноменов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8]. В существующих работах понимание человеком себя, другого 

человека, текстов и мира в целом предстает как реальность с двой-

ственным психологическим статусом: как процесс и результат осмыс-
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ления субъектом происходящего в его внешнем и внутреннем мире, 

реже – как состояние сознания осмысляющего себя и мир субъекта. 

Именно в этом, последнем, значении обычно рассматривается взаимо-

понимание - как специфическое, обычно краткосрочное, состояние со-

знаний познающих себя, друг друга и мир, общающихся субъектов.  

Такое определение практически закрывает возможности его раз-

вернутого изучения и обучения взаимопониманию. Однако, если про-

анализировать интегративные, в том числе выполненные на стыке XX- 

XXI веков в контексте диалогического подхода, исследования понима-

ния в социальной философии, психолингвистике, социологии и психо-

логии, а также менее многочисленные собственно социально-

психологические исследования взаимопонимания, то можно заклю-

чить, что понимание людьми друг друга всегда есть взаимопонимание 

– процесс и результат совместного и взаимного осмысления субъекта-

ми взаимодействия самих себя, друг друга и окружающего их мира. 

Путь к осмыслению его сущности, а также его отдельных  аспектов: 

особенностей, компонентов, интенций и механизмов формирования и 

развития, - лежит, на наш взгляд, через анализ традиционных и совре-

менных зарубежных и отечественных перспектив (подходов, направ-

лений и тенденций) его изучения к разработке интегративной модели 

взаимопонимания как социально-психологического феномена.  

 

Состояние исследований по проблеме 

В своей наиболее полной, развернутой форме, взаимопонимание 

может быть рассмотрено как феномен межличностных отношений: 

как категория, позволяющая наиболее полно и развернуто описать 

межличностные отношения как целостную систему субъективно пе-

реживаемых взаимосвязей между людьми, объективно проявляющих-

ся в направленности и способах взаимных влияний, оказываемых 

людьми друг на друга в совместной деятельности и общении; отра-

зить взаимосвязи ценностно-смысловой и интерактивной сторон фор-

мирования и развития отношений между людьми.  Межличностные 

отношения – одно из наиболее важных и общих понятий социальной 

психологии, сфера неувядающего научного интереса и многочислен-

ных в разной мере обобщенных исследований. В контексте многих из 

них взаимопонимание, понимание другого человека, ситуации взаи-

модействия или самого себя выступают как ведущие объяснительные 

феномены. В рамках этих отношений можно выделить различные 

сферы и аспекты исследования взаимопонимания, попытаться лока-

лизовать социально-психологическую сущность данного феномена. 
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В существующих исследованиях можно выделить ряд перспектив 

исследования взаимопонимания. Одна из перспектив связана с изуче-

нием субъективности и связанных с особенностями ценностных по-

зиций общающихся стратегий понимания себя и мира [2; 6; 9; 10; 11; 

12]. Другая – с исследованием компонентов (фокусов) взаимопонима-

ния, взаимодействие которых позволяет исследовать стадии и меха-

низмы его формирования и развития, в том числе в процессе развития 

личности, ее отношений [1; 13; 14; 15]. Третья – с выделением линий 

изучения изменений, интенций и эффектов взаимопонимания [16; 17; 

18].  

Первую перспективу исследований взаимопонимания образуют 

три подхода, рассматривающих его, соответственно, как: а) обнару-

жение уже существующего, присущего ситуации смысла-значения 

(объяснение), б) создание смысла, не заданного изначально (интер-

претация), в) возникновение смысла в процессе диалога как «со-

значения» (понимание). Интегративный подход предполагает рас-

смотрение выделенных исследовательских трактовок понимания как 

его различных стратегий. При этом можно говорить о существенном 

сходстве выделенных направлений теоретического анализа феномена 

взаимопонимания со стратегиями, реализуемыми субъектами в реаль-

ной ситуации взаимодействия. Взаимопонимание выступает как про-

цесс и результат совместного осмысления происходящего участника-

ми диалогического или монологического общения. С социально-

психологической точки зрения важен момент, связанный с влиянием 

социальной среды на формирование и развитие смыслов происходя-

щего взаимодействующими субъектами. 

В рамках первого подхода исследователи предполагают, что об-

щество, по сути, задает или навязывает человеку или группе смыслы 

его жизнедеятельности: стереотипы и автостереотипы. Отказываясь 

искать уникальный и неповторимый смысл происходящего, человек 

удовлетворяется номинальной «правдивостью» как соответствием ис-

пользуемых ими жизненных смыслов конвенциональным, общесоци-

альным. Отсюда возникает проблема конформизма и нонконформиз-

ма, противостояния и согласия человека с обществом, соответствия 

или несоответствия его жизни общественным нормативам (девиант-

ность и т.д.). Особенности понимания себя и мира отражают меру со-

циальной адаптированности, включенности человека в жизнь сообще-

ства: чем меньше расхождение индивидуальных смыслов и социаль-

ных значений, тем более адаптирован субъект. Взаимопонимание не 

является важным, центральным феноменом. Оно скорее предсуще-
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ствует индивидуальному, задает его границы, чем выступает как по-

следствие. Значения социальных ситуаций, «хорошо» и «плохо», 

«правильно» и «неправильно», расписаны до субъекта и продолжают 

существовать после него. Субъект лишь присваивает значения, не 

стремясь найти собственный смысл, освоить их. Соответственно, по-

мощь субъекту не в том, чтобы постичь его уникальность, но в том, 

чтобы восстановить разорванные взаимосвязи, уменьшить смысловые 

лакуны или исправить ошибки понимания, а также основанного на 

ложном понимании, поведения. 

В рамках второго подхода акцент делается на том, что человек 

творит себя и мир, совершая выборы, оказывающие влияние на его 

жизнь и жизнь окружающих. Наличие индивидуального смысла жиз-

недеятельности говорит о том, что человек действует как вполне са-

мостоятельная, сформировавшаяся и обладающая способностью 

надситуативной активности личность. Эта личность как носитель 

«жизненного мира» обладает свойствами субъектности и субъектив-

ности, рассматриваемыми как имманентные характеристики человека 

как социального существа. Во многом этот подход развивает направ-

ление, названное социальной психологией личности ее акцентом на 

диалектическую взаимосвязь процессов социализации и индивидуа-

лизации, репродукции и творчества. Один из ведущих ракурсов ис-

следований данной группы – исследования роли ценностной и роле-

вой позиций, их влияния на процессы осмысления себя и мира. Кроме 

того, в рамках исследований этой группы акцентируется взаимосвязь 

внутренней и внешней сторон понимания людьми себя и друг друга: 

отношений и общения, поведения и ценностей, - отмечается потенци-

альная и реальная множественность форм понимания себя и мира и их 

проявлений в процессе взаимодействия. Тематика уникальности, од-

нако, препятствует решению проблем формирования и развития вза-

имопонимания: будучи отличным от других, человек может лишь пы-

таться понять. Иллюзорность понимания существует наряду со 

стремлением понять: и то, и другое неизбежны, и то и другое непре-

одолимы. Они ведут человека и его отношения с собой и миром, од-

нако, взаимопонимание продолжает оставаться неразгаданной загад-

кой, сиюминутным «контактом». Помощь человеку включает под-

держку его уникальности, сопровождение по дороге индивидуального 

поиска смыслов собственной жизни.  

В рамках третьего подхода понимание есть взаимопонимание: 

смыслы рождаются и развиваются лишь в событии людей, обладаю-

щих друг для друга свойствами значимости, референтности. Для акта 
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или процесса взаимопонимания как «события события» необходим 

искренний диалог с равным партнером, нужна атмосфера безопасно-

сти, позволяющая проходить процессы индивидуальной и параллель-

ной трансформации сознаний и жизнедеятельности без лишних по-

терь, гармонично. Взаимопонимание людей не ограничивает спектр 

изучаемых отношений: в него включено и взаимопонимание человека 

и мира, их более или менее равноправный и имманентный человече-

скому бытию диалог. Человек может пытаться обойти это диалог, иг-

норировать другого и самого себя, однако, диалог как сущность бы-

тия неизбежен. Помогающий, преобразующий диалог позволяет вза-

имодействующим создавать «со-значения» с меньшими потерями сил, 

однако, любой смысл в любой, даже смой неблагоприятной ситуации, 

есть смыл совместный, разделенный. Раздвигая временные и про-

странственные рамки диалога, исследователи раздвигают рамки чело-

веческого: социально-психологическое обретает статус социально-

философского. 

Вторая перспектива включает три разных направления исследо-

ваний взаимопонимания, выделяющих в качестве основных различ-

ные его фокусы: как понимание другого и ситуаций взаимодействия, 

как самопонимание и понимание людьми друг друга. В рамках перво-

го направления внимание исследователей сосредоточено на субъек-

тивности понимания каждым человеком окружающего мира (людей, 

событий, текстов), личностных и ситуативных аспектах понимания и, 

таким образом, взаимопонимания. В рамках второго – на представле-

ниях о ведущей роли самопонимания в развитии человека, а также его 

связях с пониманием других людей: понимание себя определяет по-

нимание окружающего мира и, таким образом, взаимопонимание. В 

рамках третьего - осуществляются отдельные попытки интегративно-

го осмысления взаимопонимания, его механизмов, взаимодействия и 

путей взаимного преобразования разных компонентов взаимопонима-

ния. 

Направление исследований, фокусирующих внимание на пони-

мании как понимании другого в последнее время все активнее обра-

щаются к концепциям диалогического и ксенологического спектра: 

понимание другого есть диалог с другим, в котором свое и чужое вза-

имодействуют, обогащая и уничтожая друг друга. Другой есть источ-

ник угрозы и источник надежды, он привносит в мир человека свой 

мир и отнимает то, что было раньше. Диалог неминуемо изменяет 

общающихся. Эффекты этих изменений - основной вопрос исследо-

ваний данного направления наряду изучением стереотипов – сово-
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купностей способов понимания другого. Изучая понимание другого 

человека, исследователи, по сути, пытаются ответить на вопрос: каков 

он и опасен ли он, для чего он появился в жизни человека, что проис-

ходит с человеком в результате его присутствия. Популярные иссле-

дования «эффектов», «механизмов» и «форм» взаимодействия мно-

жественны, однако, практически все они отражают одну и ту же 

мысль: пользы или вреда отношений. Понимание как феномен возни-

кает в исследованиях социальной дистанции и близости людей, в ис-

следованиях отношений руководства и подчинения, в работах, изуча-

ющих альтруистические и эгоистические виды взаимоотношений, 

конфликтные ситуации и ситуации сотрудничества и т.д.. Весьма по-

пулярны исследования консонанса – диссонанса и социального обме-

на (переживаниями, преставлениями): сравнение особенностей и изу-

чение результатов взаимодействий разных пониманий социальных 

ситуаций. Помощь человеку состоит в развитии и  гармонизации  по-

нимания им разных фрагментов внешней реальности. 

Направление исследований, отмечающее ведущую роль самопо-

нимания в развитии человека, а также его понимании других людей 

предполагает, что источником знаний о мире являются знание о себе. 

Естественно предположить, что знания о себе или понимание себя 

складываясь и изменяясь на протяжении жизни человека в сообще-

стве, претерпевает существенное влияние других людей: споры о том, 

как складывается идентичность, ее различные компоненты, - тради-

ционно один из центральных моментов социально-психологических 

исследований. Более того, в ХХ веке пафос социально-

психологических исследований был обращен к одной и той же мысли: 

в противостоянии или диалоге человека и мира ведущим является че-

ловек. Этот пафос далеко не случаен, поскольку обратная формули-

ровка лишила бы социально-психологическое познание смысла. Од-

нако, последнее время он все чаще заменяется более «мягкой» фор-

мулировкой взаимности изменений человека и мира в процессе диа-

лога, взаимопонимания. Вместе с тем, впечатляющие по своей экс-

прессии эксперименты Ст. Милгрема и его последователей показали, 

что феномен конформизма как добровольного согласия человека с 

давлением сообщества, далеко не исчерпывает весь спектр способов и 

путей, которыми общество определяет не только самопонимание, но и 

жизнь человека [19]. Играя роли, выполняя социальные функции в 

семье и на работе, человек воспринимает себя более или менее сво-

бодным, эффективным, счастливым. Однако, как зафиксировали са-

мые первые исследования самопонимания, представление человека о 
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себе, так же как и о мире, может быть весьма далеко от реальности. 

Играя с нею и с собой, человек может как выиграть, так и проиграть. 

Условия же – проигрыша и выигрыш – остаются по-прежнему мало-

изученными.  Помощь человеку направлена на поиск ошибок и гар-

монизацию  самопонимания, в том числе, соответствия   собственных 

и чужих представлений о себе.  

 Третье направление образуют попытки интегративного осмыс-

ления взаимопонимания, его механизмов, взаимодействия и путей 

взаимного преобразования разных компонентов взаимопонимания. 

Это, наиболее мощное, вместе с тем, загадочное направление раскры-

вает жизнь человека как частицы единого «поля». Взаимоотношения 

людей выстраиваются как танец бытия, в котором каждый уникален и 

неповторим и каждый поход на другого. В этих отношениях есть 

ненависть и любовь, честь и предательство, сила и слабость, однако, 

самое важное - это моменты единства, моменты слияния, переживае-

мые как «контакт», краткий миг взаимопонимания. Исследователи 

отмечают, что компоненты взаимопонимания тесно связаны друг дру-

гом, что отношения людей в семье и на работе, в повседневных и эст-

раординарных ситуациях, могут быть охарактеризованы по наличию 

или отсутствию, глубине и полноте взаимопонимания. Складываясь в 

процессе развития отношений, взаимопонимание отражает их нюан-

сы. В групповых отношениях исследуются понятия «делового» или 

«игрового» ядра отношений. Сами отношения описываются как «объ-

ектные» и «субъектные», более или менее значимые, более или менее 

искренние, более или менее интенсивные и глубокие, персональные 

или интерперсональные и т.д. Взаимопонимание описывается как ха-

рактеристика особого типа отношений, осуществляются попытки от-

ветить на вопрос о том,  как и когда взаимопонимание возможно и 

возникает. Помощь человеку включает обучение  рефлексии процес-

сов и результатов понимания  себя, других людей и ситуаций  взаи-

модействия, их гармонизацию.  

Третья перспектива связана с выделением трех разных линий 

изучения взаимопонимания: как феномена социального познания, 

общения, отношений. В рамках первой линии взаимопонимание рас-

сматривается как частный случай понимания, процесс переработки 

смысловой информации, отмечается стратегический характер данного 

процесса, его связь с ценностями субъекта. Во второй - как один из 

феноменов продуктивного, в том числе преобразующего, убеждаю-

щего делового и интимно-личностного общения, проявляющийся в 

рамках различных моделей общения на уровне его разных сторон 
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(интерактивной, коммуникативной и перцептивной). В третьей – про-

исходит изучение взаимопонимания как феномена бытия: исследуется 

роль взаимопонимания как условия фор.мирования и развития отно-

шений, в том числе в форме интенций – диалогической, преобразова-

тельной, отношенческой (стремлений к взаимопониманию, преобра-

зованию себя и мира и построению отношений). Взаимопонимание 

выступает как многокомпонентный многостадийный феномен, свя-

занный с осмыслением происходящего в общении, познании себя и 

друг друга, в отношениях субъектов взаимодействия. Социально-

психологический подход обращен к изучению таких взаимоотноше-

ний в преобразующем взаимодействии, предполагая исследование 

взаимопонимания как феномена жизнедеятельности, бытия человека. 

В этом контексте социально-психологический подход тесно смыкает-

ся с возрастно-психологическим (акмеологическим) подходом. Что 

касается основных контекстов изучения взаимопонимания как соци-

ально-психологического феномена, то в разных теоретических линиях 

и моделях он выступает и как феномен общения, и как феномен по-

знания, и как феномен взаимоотношений людей. 

Как феномен общения взаимопонимание людей и понимание че-

ловеком себя самого, другого человека, ситуации обще-

ния/жизнедеятельности включает его изучение в рамках проблем со-

циально-психологической компетентности, в том числе, компетент-

ности в общении. Взаимопонимание и его компоненты: понимание 

человеком человека, самопонимание, понимание социальных ситуа-

ций рассматривается как один из основных показателей компетентно-

сти. Осуществляется сравнительное изучение роли и влиятия отдель-

ных компонентов (фокусов) взаимопонимания: понимания себя, дру-

гого человека, ситуации, их взаимодействия, -на развитие взаимопо-

нимания и всей ситуации общения, отношений между людьми в про-

цессе общения. Оно также рассматривается в рамках проблем психо-

логического (изменяющего, трансформирующего – обучающего, пси-

хотерапевтического и т.д.) воздействия, как одного из составляющих 

или условий этого воздействия, изучение процессуальных компонен-

тов взаимопонимания: его стадий и механизмов. Это - одна из наибо-

лее сформировавшихся линий исследования взаимопонимания. В 

рамках этой линии понятие взаимопонимания разводится с понятием 

межличностного понимания. Их различают по предметным областям 

понимаемого: как понимание друг друга в конкретный момент ситуа-

ции общения или как достижение согласия в рассмотрении какой-

либо проблемной ситуации. Помимо того, значительный пласт работ 

этого направления связан с исследованием процессов и результатов 



41 

взаимопонимания в контексте проблемы трансформации смыслов 

жизнедеятельности (ее компонентов), том числе к контексте меха-

низмов убеждающего взаимодействия, места понимания в нем. Не-

смотря на большую или меньшую сформированность представлений 

о взаимосвязи содержательных компонентов понимания, более или 

менее четкое определение соотношений данных понятий, а также по-

нятий о взаимопонимании и межличностном понимании, понимании 

и убеждении, описание конкретной динамики (стадий, механизмов) 

взаимопонимания по-прежнему является актуальной научной про-

блемой. Факт гармонизации, соотнесения разных компонентов взаи-

мопонимания отражается в представлениях и понятиях о системности 

(взаимо)понимания, наличии в общении прямых, обратных и консо-

ционных связей, служащих достижению соответствия (консонансу) 

содержательных компонентов взаимопонимания, представлении о 

развивающихся в едином поле социальной жизни человека компонен-

тах взаимопонимания, о цикличности и ступенчатости в формирова-

нии и развитии взаимопонимания, а также неизбежности непонима-

ния, барьеров и сопротивлений, как важного компонента и показателя 

развития взаимопонимания.  

Как феномен социального познания взаимопонимание включает 

его изучение в рамках проблемы процессуальных и содержательных 

социально-обусловленных стереотипов познания людьми себя и мира, 

меняющихся в ходе жизнедеятельности человека, а также – непосред-

ственно в ситуации общения и/или познания, исследование стратегий 

и схем понимания. Кроме того, в рамках проблемы взаимодействия и 

развития (взаимного преобразования) стереотипов, рассматриваются 

вопросы этапов и уровней понимания человеком себя, другого, ситу-

ации, а также вопросы соотношения ценностных позиций, стереоти-

пов понимания и моделей общения, которые формируются под влия-

нием друг друга. Эта линия исследований также весьма развита, од-

нако, проблематика соотношения схем и стратегий понимания, то 

есть содержательной и процессуальной сторон стереотипов познания 

субъектами социального взаимодействия себя и мира, остается мало-

изученной. Она раскрывается через осмысление внутренних , то есть 

ценностных, содержательно-динамических и внешних, поведенческих 

и интерактивных компонентов стереотипов познания, обладающих 

различным уровнем сформированности, гармоничности и позволяю-

щих субъектам достигнуть, соответственно, различных уровней по-

нимания себя, мира, друг друга, в процессе движения и выхода за 

пределы старого понимания к новому, перейти от изолированного по-

нимания себя и мира к взаимопониманию. 
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Как феномен взаимоотношений людей взаимопонимание вклю-

чает его рассмотрение в рамках проблемы со-бытия людей в мире, со-

бытия человека и мира: изучение тенденций и результатов (эффектов) 

взаимодействия понимания себя, другого человека, ситуаций соци-

альной жизни в жизнедеятельности людей. Кроме того, взаимопони-

мание изучается в рамках проблемы значимого для субъектов (и их 

жизнедеятельности и взаимоотношений в целом) преобразующего 

общения, значимых отношений: важных не только для развития по-

нимания ситуаций (конфронтаций), но и в целом, связанных с постро-

ением и развитием отношений со значимыми людьми и выяснением 

значимых аспектов собственного бытия. Взаимодействие самоотно-

шения, отношения к другим людям, ситуациям жизни и миру в целом 

раскрывается, в частности, через изучение профессиональных, поло-

возрастных, этнокультурных особенностей понимания человеком се-

бя и мира. Проблематика отношений, так же как и проблематика об-

щения и социального познания, является классической социально-

психологической проблемой, которая включает изучение компонен-

тов взаимоотношений людей, их отношения к жизни, к конкретным 

деятельности или ситуации общения. Также весьма популярными яв-

ляются исследования, затрагивающие проблемы соотношения диало-

гического и монологического отношения и способов понимания, а 

также проблема эффектов, эффективности и продуктивности преобра-

зующего взаимодействия, роли взаимопонимания в преодолении 

трудных жизненных ситуаций и конфликтных ситуаций взаимодей-

ствия людей. В рамках этих исследований традиционно популярны и 

попытки изучения профессиональных, половозрастных, этнокультур-

ных особенностей и аспектов понимания человеком себя и мира. Од-

нако, целостное теоретическое описание и эмпирическое изучение 

этих аспектов продолжает оставаться актуальной научно-

исследовательской задачей. 

Каждая из перспектив предоставляет исследователям свои воз-

можности, однако, имеет и ряд обусловленных методологическими 

рамками ограничений. Поэтому, хотя в контексте выделенных подхо-

дов, направлений и тенденций исследования и предпринимались по-

пытки сформулировать интегративные концепции и модели взаимо-

понимания, целостной социально-психологической модели взаимопо-

нимания не сложилось. Один из вариантов решения этой проблемы – 

в рассмотрении существующего множества исследований взаимопо-

нимания как совокупности попыток изучения его отдельных особен-

ностей, компонентов и интенций:  
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- выделенные подходы феноменологически эквивалентны основ-

ным стратегиям понимания человека человеком (монологическим и 

диалогическим);  

- рассмотренные направления выделяют ведущие фокусы взаи-

мопонимания (самопонимание, понимание другого и понимание си-

туации взаимодействия);  

- описанные тенденции его изучения (как феномена социального 

познания, общения, бытия) эксплицируют ведущие интенции взаимо-

понимания.  

 Таким образом, в рамках каждого из подходов, направлений и 

линий изучения выделяются разные критерии, компоненты и функ-

ции взаимопонимания, которые могут служить основаниями построе-

ния его целостной социально-психологической модели.   

Кроме того, феномены взаимопонимания наиболее полно рас-

крывается при обращении к понятию взаимоотношений. Те, в свою 

очередь, традиционно рассматриваются контексте особенностей ин-

тимно-личностных и профессионально-ролевых взаимоотношений. 

Контекст отношений задает их возможности и ограничения, роль в 

развитии и жизни людей. Особенно популярны исследования взаимо-

отношений в практиках формирования и развития семьи [20; 21], в 

практиках профессионального и организационного взаимодействия 

[22; 23],  а также в практиках педагогического взаимодействия, меди-

цинской и психологической помощи [14; 24; 25; 26; 27; 28]. При этом 

проблеме понимания человеком себя, другого человека, мира и взаи-

мопониманию в целом придается значение центрального феномена в 

изучении консультативных отношений [29; 30; 31; 32].  Взаимопони-

мание в отношениях психолога с клиентом, по мнению социальных 

психологов и по мнению исследователей консультирования и психо-

терапии, служит наиболее репрезентативной моделью построения от-

ношений, наиболее интересным примером для изучения взаимопони-

мания. Практически в каждом исследовании, посвященном психоло-

гическому консультированию, а также психотерапии и социальной 

работе, явно или неявно, взаимопонимание и его компоненты, осо-

бенности и эффекты, выступают как сущностные феномены отноше-

ний специалиста и клиента [17; 27; 31 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39].  Пси-

хологическое консультирование соединяет «интимно-личностные» и 

«профессионально-деловые» отношения в единый комплекс, внут-

ренней целью которого является развитие понимания субъектами 

консультирования друг друга, себя и ситуации взаимодействия. По-

этому психологическое консультирование, при всей своей специфич-
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ности, может быть рассмотрено как репрезентативный материал для 

интегративного изучения взаимопонимания [40; 41; 42; 43] Именно 

поэтому для целей эмпирического исследования наиболее подходя-

щим объектом мы сочли психологическое консультирование. Это тем 

более «оправдано», потому, что существует огромный пласт психоло-

гического консультирования и смежных с ним психотерапевтической 

практики и практики социальной работы, практически не охваченный 

социально-психологическим анализом. Пути решения этой проблемы 

можно наметить, анализируя существующие подходы, те наработки и 

достижения, которые сделаны нашими предшественниками, а также 

те проблемы и пробелы, которые остаются неизученными и неразга-

данными, несмотря на довольно длительную историю социально –

психологических исследований.  

 

Заключение 

Подводя предварительные итоги анализа, формулируем ряд по-

ложений. 

Взаимопонимание может быть описано как в разной мере осо-

знанный и согласованный предметно и контекстуально обусловлен-

ный процесс и результат совместного формирования субъектами 

смысла поступков, высказываний и переживаний друг друга в кон-

кретной ситуации взаимодействия. Оно выступает как сложная разви-

вающаяся система, включающая процессы и результаты взаимной и 

синхронной трансформации компонентов (фокусов) и особенностей 

(стратегий и схем), взаимопонимания, реализации его интенций.  

В качестве основных фокусировок (фокусов) осмысления происхо-

дящего во взаимопонимании выступают его компоненты (отношения к 

себе, людям, ситуациям и окружающему миру), в качестве дополни-

тельных – конкретные темы взаимодействия (отражающие сущность 

решаемых клиентом как субъектом жизнедеятельности проблем).  

Осмысление каждого из фокусов имеет ряд особенностей, свя-

занных с предпочитаемыми субъектами стратегиями и схемами по-

нимания. Стратегии понимания представляют собой совокупности 

способов преобразования смысловой информации о себе, другом че-

ловеке и ситуации взаимодействия в процессе общения. Стратегии 

дополняются схемами понимания – понятийными структурами пере-

работки смысловой информации.  

Важными характеристиками взаимопонимания являются также 

его интенции, отражающие стремления общающихся к достижению 

того или иного результата: построению и развитию взаимопонимания, 
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диалога; преобразованию себя и мира; построению и развитию взаи-

моотношений. Взаимопонимание как диалог жизненных миров  пред-

стаёт как  взаимодействие целей и ценностей общающихся, их моде-

лей общения и стереотипов осмысления себя и окружающего мира.  

Близость ценностей и целей (интенций)  взаимопонимания,  стратегий 

и схем понимания общающимися себя и окружающего мира  способ-

ствует формированию и развитию взаимопонимания.    

Исследование и рефлексия взаимопонимания его особенностей, 

компонентов и путей, как показал проведенный анализ, являются 

ключом к решению многих теоретических и практических проблем, 

включая: 

- направленное обучение взаимопониманию через осознание и 

реализацию разных стратегий понимания;  

- обучение осознанию содержания фокусов взаимопонимания 

(ситуации взаимодействия, другого человека или самого себя); 

- стадий и процессов их взаимодействия, включая циклические (по-

вторяющиеся) и переходные (транстерминационные) фрагменты взаи-

модействия, а также фрагменты параллелирования и конфронтаций;  

- рефлексию целей, интенций взаимопонимания, их изменений и 

взаимодействий, позволяющую поддерживать и развивать взаимопо-

нимание даже в условиях выраженной конфронтации.  
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Аннотация. Репродуктивное здоровье общества  - важный ком-

понент национальной безопасности. Его основа – духовно-

нравственное здоровье человека, семьи, неотделимое от здоровья 

психологического и соматического. 

Ключевые понятия: здоровье, нравственное здоровье,  репро-

дуктивное здоровье, национальная безопасность. 

 

Постановка проблемы. Одна из самых сложных и важных про-

блем современной российской семьи, особенно заметная в централь-

ных регионах России, городах и мегаполисах, связана с разрушением 

организующих ее духовно-нравственных ценностей. Важным след-

ствие такого разрушения являются нарушения общего и частного, в 

том числе, репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Вместе с 

тем, репродуктивное здоровье общества  - важный компонент нацио-

нальной безопасности. Его основа – духовно-нравственное здоровье 

человека, семьи, неотделимое от здоровья психологического и сома-

тического. В кризисном сообществе духовность – основа выживания 

человека, его семьи. И наоборот, деструкция духовно-нравственных 

ценностей – одна из ведущих причин психосоматических и психиче-

ских нарушений, включая репродуктивное здоровье человека. По 

определению ВОЗ, репродуктивное здоровье есть состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия во всех во-

просах, касающихся функций и процессов репродуктивной системы, а 

также психосексуальных отношений на всех стадиях жизни [1, с.7,11; 

2, р.5-15; 3, р.9,13; 4, р. 8; 5, р.265; 6, р.25-35]. Другими словами, это 

способность людей к зачатию и рождению детей, возможность сексу-

альных отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым 

путем, гарантия безопасности беременности и родов, выживание ре-

бенка, благополучие матери и возможность планирования последую-

щих беременностей, в том числе предупреждения нежелательной. Та-
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ким образом, репродуктивное здоровье – одна из основных составля-

ющих общего здоровья каждого конкретного человека, каждой семьи 

и общества в целом.  

Сам по себе концепт «репродуктивное здоровье» является с точ-

ки зрения психологии комплексным, включает ряд уровней и компо-

нентов. В качестве ведущих можно назвать 1) здоровье как нормаль-

ное функционирование организма, репродуктивной и остальных си-

стем, гармония и зрелость человека как организма; 2) здоровье как 

нормальное функционирование личности, ее личностная и межлич-

ностная зрелость, включая гармонию и зрелость личностных и меж-

личностных структур, связанных с репродуктивным аспектом жизне-

деятельности и отношений; 3) здоровье как нормальное духовно-

нравственное функционирование человека, гармония и зрелость его 

отношений с обществом и государством, с людьми и природой, с ми-

розданием в целом, в том числе гармония и зрелость духовно-

нравственных структур, с вязанных с репродукцией. Очевидно также, 

что необходимо гармоничное взаимодействие трех выделенных уров-

ней, а также гармоничное взаимодействие данных уровней и женщи-

ны и мужчины. Такое гармоничное и зрелое взаимодействие именует-

ся понятием совместимость. Данное понятие является в системе зна-

ний о репродуктивном здоровье женщин и мужчин наиболее разрабо-

танным, однако, оно не описывает многих важных аспектов этого 

здоровья, а также не изучено настолько, чтобы делать какие-либо 

обоснованные выводы. В целом, медицина предполагает, что, если 

нет деформаций и иных нарушений репродуктивной системы, любой 

человек (женщина и мужчина) способны к репродукции в паре с дру-

гим человеком с отсутствием или незначительными нарушениями. 

Психология этот «оптимизм» не разделяет, также, как и не разделяет 

пессимизм «приговоров», становящихся в практике современной ме-

дицины все более типичными («детей не будет»). В нашей собствен-

ной практике консультативно-психологической работы со студентами 

очных и заочных отделений в возрасте 17-45 лет показывают, что 

«приговоры» достаточно часто не сбываются там, где репродуктивное 

здоровье человека рассматривается не как отсутствие «нарушений» 

репродуктивной системы или «несовместимость» репродуктивных 

систем или организмов родителей, а как целостная система, включа-

ющая все три выделенных аспекта. 

Репродуктивное здоровье включает здоровье на всем протяжении 

репродуктивного процесса как системы или последовательности ре-

продуктивных событий (начало половой жизни, беременности, роды, 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2501831
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прерывание беременности, использование контрацепции и т.д.) [7, р. 

147; 8, р. 64; 9, р. 272,277; 10, р. 72-73; 12, с.12-15; 13, р. 184, 199; 14, 

р.38-39]. 

Каждая их этих стадий или компонентов может быть как нару-

шенной, так и здоровой. Среди всех факторов, влияющих на это и на 

репродуктивное поведение женщин и мужчин, наиболее важными яв-

ляются материальный достаток, социальная стабильность и здоровье 

будущих детей, к факторам, ограничивающим деторождение, от но-

сятся неуверенность в прочности семейных отношений, страх потери 

работы и бедности, желание ограничить свои заботы, связанные с бе-

ременностью и рождением ребенка [15, р. 1095-1096; 16, р.183]. В 

условиях длительного и интенсивного социального кризиса наруше-

ния репродуктивного здоровья мужчин и женщин - одна из ведущих 

тем сегодняшней повседневности: рост количества бесплодных пар и 

бездетных браков, генные и иные, в том числе, врожденные аномалии 

новорожденных и самих родов, детоцид и промискуитет, венериче-

ские заболевания, включая заболевания иммунодефицитные, иные 

формы нарушений репродуктивного поведения настолько распро-

странены, что чаще вызывает удивление их отсутствие, чем наличие. 

На фоне продолжающегося падения рождаемости, снижения доли 

населения репродуктивного возраста, и,  в том числе,  количества 

женщин и мужчин, обладающих репродуктивным здоровьем и жела-

нием иметь детей, продолжается рост экстрагенитальной, гинеколо-

гической и андрологической заболеваемости, медицинских абортов и 

прерываний беременности самопроизвольными выкидышами, а также 

рост психических и психосоматических нарушений, препятствующих 

нормальной, полноценной репродукции [17, с. 1165-1166; 18, с. 170-

175 и др.]. Если раньше здоровыми в мире рождалось порядка 95% 

детей, то сейчас здоровый ребенок во многих странах, даже вопреки 

достижениям медицины, - скорее аномалия: порядка 95% детей рож-

даются больными, в том числе – нежизнеспособными. Растет и 

смертность детей в первые месяцы и годы жизни: дети, по-видимому, 

не хотят оставаться в мире, где «никто никому не нужен», где в от-

ношениях людей царит отчужденность и ненависть, отчаяние и бес-

просветность, рабство и подавление, стремление нажиться за счет 

других людей и выжить «конкурентов». В этих условиях вынашива-

ние и рождение, а также воспитание детей и их судьба становятся из-

начально проблемными.  

На этом фоне все более привычными становятся неблагоприят-

ные исходы первой и последующих беременностей, связанные с от-
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сутствием надлежащей психологической и социальной поддержки 

семьи, усеченной и профанированной медицинской помощи, возник-

новением вторичного  бесплодия, развитием синдромов привычной 

потери плода и другим нарушениям репродуктивной функции, спо-

собствующим в последующем росту количества бездетных семей.  

После прерывания беременности нередко возникают гинекологиче-

ские заболевания, требующие интенсивного и долгого лечения, что 

приводит к увлечению интервала между наступлением следующей 

беременности. Хотя в большинстве цивилизованных стран давно про-

изошла «контрацептивная революция», вытеснившая аборт из мето-

дов регулирования деторождения, в России, имеющей критически 

низкий уровень рождаемости, аборт как практика внутрисемейного 

регулирования деторождения, особенно в центральных регионах Рос-

сии, остаётся основной: удивляет иногда лишь живучесть людей, со-

вершивших до 20 и более абортов в своей жизни. Однако, такая «жи-

вучесть» не остается без последствий: как правило, судьба детей и 

внуков таких людей, если они все же появляются на свет, весьма не-

проста, наблюдается стойкая тенденция к бесплодию и вырождению в 

целом. Ежегодно миллионы граждан прибегают к аборту, не задумы-

ваясь о том, что совершают убийство: не только нерожденных детей, 

но и самих себя, рода. Медицина, при всем ее внимании к биоэтике, 

широко использует аборты в собственных целях: в целом ряде случа-

ев малообразованные и просто заинтересованные в «дополнительном 

заработке» специалисты рекомендуют семьям аборт «по медицин-

ским показаниям», исподволь пропагандируя и сам аборт, и отноше-

ние человека к себе и другим как к бездушному и не имеющему осо-

бой цены телу. Аналогичным образом дело состоит в рекламе про-

мискуитета: «секс для здоровья» практикуют значительное число лю-

дей во всем мире, не задумываясь ни о психологических, ни о физи-

ческих, ни о, тем более, нравственных последствиях сделанного. По-

этому нарушения репродуктивного здоровья - одна из ведущих тем 

сегодняшней повседневности: рост количества бесплодных пар и без-

детных браков, генные и иные врожденные аномалии родов и при ро-

дах, детоцид и промискуитет, иные формы нарушений репродуктив-

ного поведения настолько распространены, особенно в городах и ме-

гаполисах, в том числе центральном регионе России,  что чаще вызы-

вает удивление их отсутствие, чем наличие. Вместе с тем, психологи-

ческие аспекты данной проблемы остаются во многом нераскрытыми 

и недооцененными как в психологических, так и в медицинских сфе-

рах исследований.  
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Нарушения репродуктивного здоровья мужчины или женщины 

включают ряд аспектов: 1) нарушения физического здоровья как от-

клонения от нормального функционирования организма, репродук-

тивной и остальных систем; 2) нарушения психологического здоровья 

как отклонения от нормального функционирования личности, ее лич-

ностная и межличностная незрелость и дисгармония; 3) нарушения 

духовного здоровья как отклонения от нормального функционирова-

ния человека, дисгармония и незрелость его отношений с мироздани-

ем и жизнью в целом, с точки зрения медицинской психологические и 

духовные аспекты нарушений вторичны или фоновы, однако, с точки 

зрения психолога, а также целителя и священника, - они первичны. Не 

вдаваясь в спор о первичности, отметим те линии и аспекты их взаи-

модействий, нарушений которых приводит к отклонениям. 

На наш взгляд, репродуктивное здоровье человека должно рас-

сматриваться не как отсутствие «нарушений» репродуктивной систе-

мы или «несовместимость» репродуктивных систем или организмов 

родителей, а как целостная система, включающая все три выделенных 

аспекта, а также в контексте понятия качества жизни человека: высо-

кого или низкого. Низкое качество жизни человека однозначно созда-

ет предпосылки снижения репродуктивного здоровья: если человек не 

может выжить сам, то еще невероятнее для него родить и вырастить 

детей. Напротив, высокое качество жизни способствует оздоровле-

нию и восстановлению ресурсов потенциальных родителей, необхо-

димых для воспитания ребенка.  

Важно научить человека заботится о себе, сохранять здоровье и 

поддерживать оптимальный жизненный тонус таким образом, чтобы 

несмотря на все потрясения и коллизии внешнего мира, несмотря на 

все семейные конфликты и проблемы, несмотря на все тяжелые пере-

живания свой собственной «неуспешности», «неадекватности» и т.д., 

- он был направлен на сохранение, поддержание, укрепление жизни: 

своей и других людей  

В сохранении и восстановлении репродуктивного здоровья по 

данным других практиков и теоретиков, работающих в сфере меди-

цинской, социальной и психологической помощи ведущими аспекта-

ми являются.  

1) наличие на уровне семьи и общества, государства и самого че-

ловека мер и способов профилактики и коррекции девиантного ре-

продуктивного поведения, а также девиантных отношений к себе и 

миру, нарушающих духовно-нравственные законы и пытающихся иг-

норировать психологические механизмы формирования, взросления и 
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угасания репродуктивной и иных функций (например, таких ставши-

ми типичными и чуть ли не общепринятыми форм девиантного ре-

продуктивного поведения, как гражданский брак, сверхранний поло-

вой дебют, промискуитет, аборты, экстракорпоральное оплодотворе-

ние и суррогатное родительство и т.д.); 

2) поддержание стремления к высокому качеству жизни, включая 

высокое качество отношений с собой и миром, в том числе качество 

отношений в семье, между детьми и родителями, супругами (профи-

лактика и коррекция таких девиантных форм поведения как взаимное 

неуважение и самонеуважение, непринятие себя и мира, неискрен-

ность, деперсонализированность и деперсонифицированность взаи-

модействия и т.д.); 

3) мониторинг и психолого-медико-социальное сопровождение 

будущих родителей в сфере собственно сексуальных отношений как 

отношений человеческой близости, любви, профилактики и коррек-

ции деформированных отношений к интимной сфере, попыток ис-

пользовать ее для «удовольствия», «поддержания здоровья», заработ-

ка и т.д. 

Цель работы: психологический аспектов сохранения и восста-

новления репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 

Методы исследования: теоретический и эмпирический анализ 

вопросов профилактики, развития и коррекции нарушений репродук-

тивного здоровья человека. Исследование психологических аспектов 

репродуктивного здоровья и нарушений репродуктивного здоровья 

включало качественный и количественный, контент-анализ консуль-

тативных бесед (интервью) и опросов с 150 обучающимися в вузах 

Москвы и Калуги на протяжении 2006 -2016 годов, а также опросов  

80 человек с различными нарушениями репродуктивного здоровья, в 

том числе, 40 женщин и мужчин, не имеющих детей и 40 женщин и 

мужчин, имеющих или отказавшихся от приемных детей.  

Результаты исследования. Полученные в работе результаты об-

следования и работы с жителями центрального региона России (Мос-

ковской и  Калужской областей)  говорят о ведущей роли духовно-

нравственных компонентов в сохранении и восстановлении  репро-

дуктивного здоровья граждан. Репродуктивное здоровье женщин и 

мужчин – комплексный феномен, важную роль в формировании и 

развитии которого играют духовно-нравственные и социально-

психологические аспекты. Они же влияют на физическое, психологи-

ческое и духовное здоровье детей, новорожденных. При наличии и 

гармонии выделенных выше аспектов репродуктивное здоровье долго 
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сохраняется и быстро восстанавливается: человек правильно относит-

ся к себе и жизни, а его дети рождаются здоровыми и высоко жизне-

способными. Наличие выделенных характеристик здоровья позволяет 

оценить репродуктивный потенциал каждого отдельного человека, 

успешно осуществить психологическую помощь лицам, желающим 

иметь детей, а также скорректировать проблемы в развитии семьи и 

ребенка, до и после его рождения. Нарушение репродуктивного здо-

ровья связано нежеланием и неготовностью потенциальных родите-

лей быть родителями: обеспечивающими нравственное благополучие 

наставниками и воспитателями, обеспечивающими психологическое 

благополучие друзьями и компаньонами, а также обеспечивающими 

материальное благополучие опекунами детей. Дети отражают него-

товность и нежелание родителей повышенной заболеваемостью, 

травматичностью и даже смертностью: от вполне очевидных до скры-

тых от глаз окружающих детоцидных тенденций. 

1) Первое, что необходимо, будущим родителям - это «очистить 
сознание» от стереотипов «вестернизированной», консюмеристской 

культуры, пропагандирующей «секс для здоровья», «ребенка для се-

бя», «равенство партнеров», «свободу отношений» , «ненужность ре-

гистрации» (государственной регистрации брака) и т.д.: «Если Бога 

нет, то все дозволено», - должно смениться пониманием всеобщей 

взаимосвязи явлений, в том числе законов воздаяния («кармы») и ми-

лости («дхармы»). Если это, как кажется, не нужно родителям, то, как 

показывают исследования, это нужно детям: так, по данным ученых, 

дети в гражданских браках и иных формах внебрачных отношений не 

обладают необходимым ресурсом жизнестойкости, часто демонстри-

руют неуважение к старшим, а, значит, к духовно-нравственным ос-

новам жизни. Нужно понять, что промискуитет, аборты и установки 

типа «пожить, чтобы присмотреться», иные «достижения» сексуаль-

ной революции, как показал опыт США и иных стран «сексуальной 

революции», ведут к нарушению репродуктивного здоровья наций и 

их вырождению. Важно обратиться к «традиционным» ценностям, 

сохраняющим здоровье человека на всех уровнях: духовно-

нравственном, социально-психологическом и физическом (психосо-

матическом). 

2)  Второй момент – необходимость заботы о гигиене и физиче-

ской культуре жизни как таковой: игнорирование этой стороны 

крайне опасно, хотя также распространено: люди не умеют или не хо-

тят заботится о «телесном капитале», сокращая длительность и 

уменьшая качество своей жизни [16; 17; 18]. Венерические заболева-

ния, аборты и выкидыши, а также операции по поводу гинекологиче-
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ских и андрологических нарушений, возникающих как результат эле-

ментарной небрежности в отношении к телу, а также к себе и полово-

му партнеру, - необходимо обсуждать с будущими родителями в рам-

ках специальных программ. Особое внимание важно обращать на же-

лательность ограничений интенсивности сексуальной (интимной) 

жизни не только до брака и вне брака, но и в браке: многочисленные 

и «разнообразные» половые отношения не только не помогают ре-

продуктивному и иному «здоровью», но и активно его разрушают. 

Напротив, сексуальные дисфункции преодолеваются благодаря исце-

лению дисфункций межличностных отношений и отношений к Богу 

(духовно-нравственных). Среди них важным моментом является пре-

одоление стереотипов «отмщения – страха» в отношениях женщин к 

мужчинам и «вины – злобы» в отношениях мужчин к женщинам: по-

строение партнерских отношений и взаимное раскрытие супругов 

возможно только на основе их обращения к духовным ценностям, по-

нимания того, что брак и дети «выгодны» лишь с духовной стороны, 

побуждая человека к развитию и самореализации в тех подчас весьма 

сложных «неудобных» условиях, которые создают члены семьи. Сама 

семья если служение: лишение семьи социальных функций, миссии в 

отношении своего рода и сообщества в целом, означает ее распад, 

уничтожение. 

3) Третий момент – социально-психологический: будущие роди-

тели должны уметь правильно относиться к себе как членам обще-

ства, понимать как свою зависимость от него, так и свободу выбора. 

Вопреки опасениям, если человек ведет правильную в отношении се-

бя и мира жизнь, соблюдает принципы благоговения перед жизнью, 

жизнеутверждения (уважение, принятие, искренность), то есть любо-

ви не только к половому партнеру, но всему мирозданию, вопросы 

репродукции «решаются сами собой». Напротив, неуважение к жиз-

ни, ее духовным основам и физическим проявлениям, жизнеотрица-

ние, автоматически создает проблемы в сфере репродуктивного здо-

ровья. 

4) Таим образом, ведущими аспектами репродуктивного здоро-
вья являются аспекты нравственные.  Их роль неоспорима и самооче-

видна, однако, часто сводится к «условиям», а не причинам наруше-

ний репродукции или здоровья семьи. Вместе с тем, как показало 

наше исследование, коррекция или деформация нравственного здоро-

вья прямо связаны с  восстановлением или разрушением (соответ-

ственно)  репродуктивного здоровья людей, а значит, национальной 

безопасности, той ее части, что связана с выживанием, развитием и 

воспроизводством российского общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 

 

К.Б. Ахмедова, 

Чеченский государственный педагогический университет,  

Россия, г. Грозный 

 

Аннотация. Роль государственных институтов важна в форми-

ровании антикризисной политики противодействия терроризму. Гос-

ударственные ведомства по борьбе с терроризмом должны обладать 

необходимым опытом и способностью внедрить стратегию, которая 

включает постоянно развивающийся и адаптирующийся набор крите-

риев, позволяющий модифицировать государственную политику в 

условиях кризиса. Данные ведомства должны обладать способностью, 

по тактическим причинам, принимать ситуационные решения для 

преодоления кризиса.  

Ключевые слова: терроризм, сетеобразование, антикризисная по-

литика, религия и безопасность.  

 

В отечественных исследованиях одним из первых проблему сете-

вого подхода в политике начал рассматривать Л. В. Сморгунов[5], ко-

торый проанализировал влияние политических сетей на трансформа-

цию современных подходов государственного управления. В рамках 

сетевого подхода А.А. Дегтярев[1] анализирует теоретико-

методологические основы принятия решений в государстве. Методо-

логический и практический потенциал руководства рассматривает Н.В. 

Иванчук[4]. А.И. Соловьев [6] обосновывает сетевой подход как акту-

альную методологическую парадигму для исследования современного 

института государства и процесса принятия государственных решений.  

Исследованию сетей как компонентов социальной организации 

современного общества посвящены труды А.Е. Шадрина, В.М. Серге-
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ева и К.В. Сергеева[2]. Анализ сетевого подхода с точки зрения взаи-

модействия государства с неправительственными организациями 

представлен в работах А.А. Демидова, Е.В. Белокуровой, Л.Л. Кон-

стантиновой других[3]. 

Утверждение о том, что в основе борьбы с терроризмом должна 

лежать борьба с идеологиями терроризма, не является новым, хотя 

важность данного утверждения часто недооценивается. Несмотря на 

то, что радикально настроенные мусульмане, поддерживающие тер-

роризм, находятся в меньшинстве почти во всех регионах мира, они 

обладают определенными преимуществами по отношению к умерен-

ному большинству мусульман. Одной из главных причин их преиму-

щества является то, что они успешно сформировали и развили об-

ширные сети, охватывающие весь мусульманский мир и иногда даже 

достигающие немусульман, поддержка которых иногда заканчивается 

их обращением в новую веру и вербовкой в ряды террористов.  

 Умеренные мусульмане, хотя и находятся в большинстве по 

всем регионам мира, не имеют такой развитой сети, которая помогла 

бы им обеспечить платформу для распространения своих идей и про-

тиводействия экстремизму, так как они не обладают собственными 

ресурсами для создания подобных сетей[7]. 

 Радикальные мусульмане, используя созданные сети, добились 

успеха в запугивании, преследовании умеренных мусульман, которых 

они заставили замолчать. Радикальные мусульмане обладают также 

еще двумя преимуществами в сравнении с умеренными мусульмана-

ми.  

Первое преимущество – это деньги, в основном, из саудовских 

источников, которые в течение последних тридцати лет тратились на 

то, чтобы распространить ваххабизм по всему миру, что в свою оче-

редь привело к росту экстремизма и терроризма, независимо от того, 

существовала такая цель изначально или нет.  

Второе преимущество радикальных мусульман заключается в их 

организованности. Радикальные группы мусульман смогли организо-

вать и развить обширные сети в течение многих лет, которые давно 

уже утвердились на международном уровне, объединяя сторонников 

практически во всех странах через предоставление информации на 

всех доступных языках[8]. 

Данная ассиметричность в ресурсах и организованности объясня-

ет, почему экстремисты, находящиеся в количественном меньшин-

стве, имеют такое большое влияние, диспропорциональное количе-

ству людей его распространяющих. 
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Поскольку умеренные мусульмане часто не имеют организаци-

онных методов и навыков для эффективного противодействия экс-

тремистам, формирование их сетей обеспечило бы им платформу для 

распространения своих взглядов. Сетеобразование умеренных му-

сульман могло бы осуществляться на трех уровнях:  

1) поддержка участников уже существующих сетей; 

2) идентификация потенциальных сетей и содействие их росту и 

развитию; 

3)  создание условий для религиозного плюрализма и толерант-

ности, которые способствуют росту и распространению сетей уме-

ренных мусульман[8].  

Роль государственных институтов важна в стратегии сетеобразо-

вания умеренных мусульман. В первую очередь, государственные ве-

домства по борьбе с терроризмом должны обладать необходимым 

опытом и способностью внедрить стратегию, которая включает по-

стоянно развивающийся и постоянно адаптирующийся набор крите-

риев, позволяющий различать истинно умеренных мусульман от оп-

портунистов и экстремистов, которые маскируются под умеренных. 

Данные ведомства должны обладать способностью, по тактическим 

причинам, принимать ситуационные решения для поддержки тех, кто 

выходит за рамки упомянутых критериев.  

Формирование сетей умеренных мусульман может осуществ-

ляться посредством механизмов мониторинга и усовершенствования 

программ, проектов и решений. Сюда относится также механизм об-

ратной связи, позволяющий вносить необходимые изменения и кор-

рективы в соответствии с реакциями, полученными от наиболее эф-

фективных участников сети.  

На начальной стадии сетеобразования усилия должны быть со-

средоточены на группе надежных партнеров, чья идеологическая ори-

ентация хорошо известна. Им необходимо предоставить поддержку, 

но при этом соблюдать их автономию в распространении своих 

взглядов. 

Существовавшая до сих пор симметричная стратегия вовлечен-

ности государственных органов в западных странах в подобные пре-

вентивные меры, на которую были затрачены огромные ресурсы, 

привела к незначительным результатам по причине того, что сфера 

вовлеченности была слишком большой и слишком разнородной. Бо-

лее эффективной могла бы быть ассиметричная избирательная страте-

гия, в которой центр гравитации находился бы не только на идеоло-

гических оппонентах, но также и на партнерах, программах и регио-
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нах, где формирование сетей умеренных мусульман оказало бы более 

эффективное воздействие на идеологическую борьбу с террориз-

мом[9].  

Для реализации данной стратегии необходимо определить соци-

альные секторы, которые бы послужили основой для формирования 

сетей. Приоритет следует отдавать следующим категориям умерен-

ных мусульман: 

1) академикам, профессорам и другим интеллектуалам; 

2)  молодым религиозным ученым; 

3) общественным активистам; 

4) женским объединениям, поддерживающим идеи гендерного 

равноправия; 

5) журналистам и писателям. 

Данным категориям участников сетеобразования необходимо 

предоставить поддержку и ресурсы для создания таких программ, как: 

1) перевод на местные языки и распространение религиозной 

литературы, поддерживающей религиозную толерантность и плюра-

листические ценности; 

2)  медиа программы, направленные на борьбу с идеологиями 

экстремизма; 

3) программы для женщин, так как женский вопрос является ос-

новным полем битвы в идеологической борьбе с терроризмом и мно-

гие женщины были вовлечены в терроризм в результате экстремист-

кой пропаганды; 

4) программы политической поддержки умеренных мусульман, 

предоставляющие им возможность участия в выборах в местные ор-

ганы власти.  

Поскольку географическое направление экспансии идеологий 

экстремизма происходило из Ближнего Востока на другие регионы с 

мусульманским населением, включая Северный Кавказ, то меры по 

идеологической борьбе были адресованы в ответном направлении, 

включая дискредитацию арабских радикальных религиозных источ-

ников. Данная стратегия, хотя и важная, все же оказалась недостаточ-

но эффективной, так как являлась оборонительной и реактивной. По-

этому необходима проактивная стратегия, которая направила бы те-

чение умеренных религиозных идей из более прогрессивных регио-

нов в менее развитые.   

Формирование сетей умеренных мусульман крайне важно, так 

как огромное количество фальшивой информации относительно ис-

лама хлынуло с распространением интернета, и людям, не имеющим 
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хорошей теологической подготовки трудно разобраться где правда, а 

где ложь. Более того, мусульмане отличаются не только по своим ре-

лигиозным убеждениям, но также по политической и социальной 

ориентации, включая взгляды на концепцию государства и права, 

права женщин, права верующих других религиозных исповеданий. 

Особенно важным критерием, отличающим умеренных мусульман от 

радикально настроенных, является их отношение к применению 

насилия. Радикально настроенные мусульмане поддерживают и 

оправдывают применение насилия против мирных жителей, суици-

дальные террористические атаки и другие формы терроризма, тогда 

как умеренные мусульмане осуждают их.  

Наиболее уязвимым местом экстремистской идеологии является 

отсутствие теологической базы для оправдания таких действий как 

суицидальные атаки, ненависть к иноверцам, обвинения в безбожии и 

другие. Поэтому обоснованный и доступный для восприятия анализ и 

объяснение данных компонентов идеологии религиозными деятеля-

ми, подкрепленный солидной теологической базой, является одним из 

важных элементов противодействия терроризму.   

В мерах по противодействию терроризму должно уделяться 

больше внимания религиозному фактору, не только с точки зрения 

изучения религии, но и с точки зрения исследования религиозности. 

Несомненно, развитие религиозного образования и формирование се-

тей умеренных мусульман являются важными факторами в мерах по 

противодействию терроризму. Но помимо этого, исследования в об-

ласти политических наук должны быть также сосредоточены на рели-

гиозности: 

1. Изучение механизмов влияния пропаганды террористов на со-

знание потенциальных сторонников. 

2. Распознание группы риска, включающей потенциальных жертв 

террористических идеологий.  

3. Формирование в группе риска неуязвимости к влиянию терро-

ристических идеологий через развитие навыков аналитического 

мышления, которые  помогли бы понять истинные цели террористов, 

противостоять влиянию экстремистской идеологии 

4. Развитие элементарной юридической грамотности, заключаю-

щейся в объяснении мер наказаний за террористическую деятель-

ность, предусмотренных законом и в формировании осознания тех 

неминуемых негативных последствий, которые неизбежны при во-

влечении в террористическую деятельность. 
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5. Изучение базовых потребностей группы риска, в том числе ду-

ховных, и предоставления альтернативных путей их реализации.  

6. Исследование особенностей формирования и преобразования 

религиозной идентичности позволило бы разработать меры по преду-

преждению радикализации. Особое внимание следует уделить фор-

мированию религиозной идентичности новообращенных в ислам, ко-

торые являются одной из групп риска.  

Становление террориста не есть внезапное и одномоментное яв-

ление, а процесс, который имеет определенные стадии:  

1. Предрадикализационный период – включает событие/я, про-

блемы, потребности, которые формируют готовность к радикализа-

ции; 

2. Радикализация или саморадикализация -  процессы внедрения в 

сознание односторонних убеждений. Радикализация происходит как 

процесс целенаправленного воздействия одного человека на другого, 

тогда как саморадикализация под воздействием определенной книж-

ной, видео- и аудио- продукции. Радикализация начинается с того 

момента, когда человек начинает общаться с кем-то, кто уже имеет 

сформировавшиеся радикальные убеждения, Саморадикализация воз-

никает с того момента, когда молодой человек начинает посещать 

веб-сайты экстремистского содержания. 

3. Вербование – переход от убеждений к действиям, таким как 

предоставление способов, инструментов и обучения для осуществле-

ния ряда террористических действий, соответствующих радикальных 

убеждениям. 

На каждом из этих трех этапов есть возможность предотвраще-

ния формирования террориста при условии применения адекватных 

мер всеми заинтересованными сторонами.  

 Основным критерием, отличающим умеренных мусульман от 

радикально настроенных, является их отношение к применению 

насилия. Радикально настроенные мусульмане поддерживают и 

оправдывают применение насилия против мирных жителей, включая 

суицидальные террористические атаки и другие формы терроризма, 

тогда как умеренные мусульмане их осуждают. 

Поскольку умеренные мусульмане часто не имеют организаци-

онных методов и навыков для эффективного противодействия экс-

тремистам, формирование их сетей обеспечило бы им платформу для 

распространения своих взглядов. Сетеобразование для умеренных 

мусульман могло бы осуществляться на трех уровнях:  

а) поддержка участников уже существующих сетей;  
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б) идентификация потенциальных сетей и содействие их росту и 

развитию;  

в) создание условий для религиозного плюрализма и толерантно-

сти. 

Формирование сетей умеренных мусульман может осуществ-

ляться посредством механизмов мониторинга и усовершенствования 

программ, механизма обратной связи, позволяющего вносить необхо-

димые коррективы. Необходимо определить социальные секторы, ко-

торые бы послужили основой для формирования сетей. Приоритет 

следует отдавать следующим категориям умеренных мусульман: ака-

демикам, профессорам и другим интеллектуалам; религиозным уче-

ным; общественным активистам; женским объединениям, поддержи-

вающим идеи гендерного равноправия; журналистам и писателям. 

Данным категориям участников сетеобразования необходимо предо-

ставить поддержку и ресурсы для создания таких программ, как:  

а) перевод на местные языки и распространение религиозной ли-

тературы, поддерживающей религиозную толерантность и плюрали-

стические ценности;  

б) медиа-программы, направленные на борьбу с идеологиями 

экстремизма; в) программы для женщин, так как женский вопрос яв-

ляется основным полем битвы в идеологической борьбе с экстремиз-

мом и многие женщины были вовлечены в терроризм в результате 

экстремисткой пропаганды;  

г) программы политической поддержки умеренных мусульман, 

предоставляющие им возможность участия в выборах в местные ор-

ганы власти. 
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Аннотация: цель данной статьи показать тенденции развития 
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Рассказ Зуры Итсмиолорд «Кому уготована дорога в рай?» - не-

сколько страниц обычного книжного формата, но по богатству со-

держания это большое произведение,  которое представляет собой 

разветвленную картину современной действительности. 

Главным героем этого рассказа является Г1аби, который на са-

мом деле Абу, а в конце рассказа он - Малик. Внешняя, фабульная 

канва данного рассказа изложена стремительно и читается он на од-

ном дыхании. 
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Зура Итсмиолорд прибегает к знакомой нам по чеховским расска-

зам композиции – перебой двух смысловых планов. Но второй план, 

появляющийся постепенно, захватывает всё большое пространство 

жизни. Это появление в сюжете собаки главного героя. Так второй 

план рассказа дает большой простор для размышлений. Повествуя о 

простом, автор создает впечатление необыкновенной сложности и 

значительность данного произведения. Так открывается за простыми 

реалиями существования современного мира жизнь человека упавше-

го на дно жизни. «Ползающая на коленях по полу женщина не была 

похожа на ту воительницу, которая браво лупила метлой несчастного 

мужчину. Абу, бывший в свое время стоматологом, деверь Саният, 

поддался зеленому змию и оказался на дне общества»[1]. Всё в этом 

рассказе четко очерчено и высвечено до конца.  

Иногда, кажется, что всё, что не имеет прямого отношения к ху-

дожественной задаче данного текста, по возможности срыто и сокра-

щено, то есть пространство рассказа расчищено от всего лишнего для 

того, чтобы дать крупным планом характер героя Г1аби. 

 Автор рассказа выбирает определенный момент в душевной 

жизни своего героя. Это передано через случай, смерть собаки - эпи-

зод, высвеченный лучом художественного анализа. Действие рассказа 

развивается энергично. Особенно внимателен писатель к началу рас-

сказа, так как «самое главное в рассказе – это начало и конец».  

Система фабульных событий и отношений в данном рассказе 

концептуально значима. Выбор, который делает, в конце концов, ге-

рой, решения, которые он принимает, новые обстоятельства, послед-

ствия и результат – всё это задано фабулой и выражает авторскую 

концепцию, авторское отношение к современной жизни с одной сто-

роны благополучной и сытой, а с другой голодной и безуспешной. 

Поэтому мотивы и события, принадлежащие фабуле рассказа, худо-

жественно значимы, и фабулу можно рассматривать как начальный 

этап в движении авторской мысли от замысла к воплощению и как ка-

тегорию, выявляющую связь произведения с действительностью. 

Предельно экономной на подробности является система элементов 

внефабульного характера. Таков, например, зачин: («Чтоб ты умер у 

меня,- процедила сквозь зубы Саният и ткнула метлой спящего муж-

чину».), как и промежуточные описательные формулы, они выступают 

на фоне фабулы и представляют по отношению к ней новообразование, 

следующий виток по отношению к фабуле, создающие сюжет, как от-

мечают Б.В. Томашевcкий, Г.Н.Поспелов [2]. Например, Б. В. Тома-

шевский писал, что создавать сюжет помогают «художественно по-

строенное распределение событий в произведении...» [3, с.191.].  
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Жизненный материал не несет готовой литературной формы, в нем 
нет зерен какого-то жанра. Но определенные эстетические свойства 
действительности влияют на сознание автора и через него на характер 
произведения. В зависимости от особого видения мира, от своеобразия 
дарования и художественного опыта Зура Итсмиолорд останавливается 
на таком жизненном материале, выбирает тему, героя, ракурс изобра-
жения, которые помогают нам, в конечном счете, определить жанровое 
своеобразие произведения - социально-психологический рассказ. В 
этом рассказе внутренняя работа и эстетически повышенная роль кон-
цептуального времени при разнообразных формах реализации хроното-
па (замедление-убыстрение течения времени, возвращение к прошлому, 
гипотетическое опережение событий, субъективное переживание вре-
мени, синхронность или разветвленность времени, время, психологиче-
ски избирательно переживаемое героем) – характерная особенность со-
циально-психологического жанра, каким и является данный рассказ. 

Вполне оправдано, что рассказ «Кому уготована дорога в рай?» 
моноцентричен, все другие герои (Саният, собака Белка, Шамсуди, 
Хапта, Саламу, Умар, Мамед и др.) вводятся автором в рассказ только 
для раскрытия образа главного героя, хотя с первого момента, кажет-
ся, что главным является Саният. 

Вполне понятно, что в выборе художественных средств автор, 
кажется, намеренно аскетичен. Как тут не вспомнить мастера корот-
кого рассказа А.П. Чехова, который советовал вычеркивать эпитеты. 
Зура Итсмиолорд также поступает радикально, она оголяет свою про-
зу, но при этом не теряет выразительности, но иногда ее манера ка-
жется суховатой, вместе с тем мы видим, как она искрится блеском 
стремительных ритмов, неуловимо быстрых переходов от действия к 
размышлению, точностью и изяществом внутреннего жеста.  

А. Толстой в эссе «Что такое маленький рассказ» писал: «Нужно 
найти сюжет. Удачно найденный сюжет иногда мгновенно организует 
все беспорядочное нагромождение мыслей. Хороший сюжет, который 
всегда приходит из шума жизни, – это всегда удачное открытие, и его 
можно использовать непосредственно в чистом виде, красочно рас-
сказав его. В этом случае можно получить новеллу – маленький рас-
сказ»[4, с.353.]. 

В анализируемом произведении автор достаточно скуп в описа-
ниях пейзажа, немногословна экспозиция рассказа. Скупые описания 
природы нужны, чтобы акцентировать внимание на событии так, что-
бы ничто не мешало почувствовать буквальность происходящего. 

Задачи ее стилистики весьма многообразны и она находит нуж-
ную интонацию и, как наблюдатель, очень внимательна и отчасти 
действующее лицо, которое в конце выводит мораль, как в басне.  
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Каждый из героев этого рассказа – частица его душевного опыта, 

а не просто увиденное, метко подмеченное, четко схваченное. 

Для таких рассказов как «Кому уготована дорога в рай?» харак-

терно внимание к психологии людей, размышления героев занимают 

в них очень много места, но автор не предлагает однозначных рецеп-

тов для ее решения, однако  финал рассказа содержит событийного 

разрешения конфликта, герой меняется. Известно, что Чехов часто 

оставлял своего героя задумавшимся. Подобные финалы обусловлены 

и характером избранных конфликтов, и нежеланием автора упрощать 

жизненные ситуации, и стремлением сделать читателя сопричастным 

переживаниям героев, заставить его размышлять. 

 Автор в финале как бы обвиняет героя в пассивности, а это сви-

детельствует о том, что герой как личность не выдержал жизненного 

испытания. 

Кажется, автор опирается на знание современной народной жиз-

ни как Носов, Белов, Абрамов, Шукшин, А. Абу-Бакар. 

В данном рассказе большая нагрузка падает на подтекст, в связи с 

этим увеличивается значение связи слова и контекста, часто в слове, 

фразе под влиянием контекста оживают многочисленные дополнитель-

ные значения, изобразительные возможности слова увеличиваются.  

Определенную трансформацию под влиянием словесного окру-

жения претерпевают отдельные фразы: «Человек так несправедливо 

устроен. Мы плачем потеряв. Но живем, не боясь потерять. Навещаем 

близких, когда они в болезни. А почему мы не делаем это тогда, когда 

нас ждут? Когда нам рады? Почему не радуемся тому, что мы дети? 

Почему мы пытаемся повзрослеть? А встав взрослыми, хотим опять в 

детство? Почему мы тратим свои мысли и слова впустую? Почему 

вспоминаем о боге лишь тогда, когда нам тяжело? Почему мы не уме-

ем пользоваться счастьем, когда оно к нам приходит? Почему мы не 

узнаем его? Или ищем совсем не то? Все на свете можно исправить. 

Кроме смерти» или «Чувства нравственности, которые помогают 

обычным людям в осознании сущности этой нравственности, им же 

помогали уклоняться от всякой морали и нравственности» из обычной 

фразы в разговоре вырастает до обозначения определенного психоло-

гического состояния; имея философское содержание, становится 

главной авторской мыслью. 

Автор  пишет «историю души» героя, заставляя нас глубоко за-

думываться о ее особенностях, способных порою ошеломить читате-

ля, поэтому она предпочитает показывать перелом, происходящий с 

героем, так, чтобы герой открылся читателю. Естественно, изучать 
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сюжетно-композиционное единство, в котором перелом получает во-

площение, удобнее всего на примере таких произведений, в которых 

действие концентрируется вокруг какого-то одного персонажа.  

Исключительное, преимущественное внимание именно к цен-

тральному действующему лицу, сосредоточенность именно на его пе-

реживаниях и на его судьбе создают условия для психологического 

повествования. Основа психологизма в данном рассказе – интерес к 

переломному состоянию души. 

Психологизм здесь подчиняется жанровым законам малой формы 

эпического рода – законам новеллы. Это значит, что герой должен 

подвергнуться испытанию в такой ситуации, которая может открыть-

ся, развернуться одномоментно или в нескольких вариантах, в неод-

нократных проявлениях. Как наш герой, решив умереть, воскресает 

для новой жизни и уже неважно как его зовут, и, кажется, он прожи-

вает не одну, а три жизни. Разумеется, испытание героя в рамках но-

веллы неизбежно предполагает заострение противоречия. Это прояв-

ляется, прежде всего, в том, что главный герой попадает в положение, 

резко отличающееся от прежнего, того, которое герой считал есте-

ственным, нормальным, само собой разумеющимся, он из стоматоло-

га превращается в бомжа, а потом в проповедника. 

Как известно, «Рассказ (новелла) представляет собой интенсив-

ный тип организации художественного времени пространства, пред-

полагающий центростремительную собранность действия, в ходе ко-

торого осуществляется испытание, проверка героя или вообще како-

го-либо социально значимого явления с помощью одной или несколь-

ких однородных ситуаций, так что читательское внимание сводится к 

решающим моментам в жизни действующего лица или явления в це-

лом. Отсюда концентрированность сюжетно-композиционного един-

ства, одноплановость речевого стиля и малый (на фоне романа и по-

вести) объем как результаты этой концентрации»[5, с.59]. 

Именно «концентрированность сюжетно-композиционного един-

ства» помогает автору «Кому уготована дорога в рай?»  ненавязчиво 

внушить читателю, что в общем потоке действительности  возникают 

моменты, наиболее значимые, ситуации, наиболее конфликтные, в ко-

торых социальные противоречия выступают с наибольшей выпукло-

стью и заостренностью, стягиваясь в одном событии (в данном случае 

это смерть собаки), служащем фабулой рассказа. «Саният занесла 

метлу в ударе. Г1аби правой рукой прикрыл себе голову, а сам телом 

наклонился в собаке, чтобы ей не попало от этой ведьмы. - И когда ты 

сдохнешь? Сколько можно тебя терпеть? И живучий же ты,- начала 
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она бить его метлой, разбрызгивая слюной.- Я столько денег трачу на 

оплату квартиры. Целых девять лет жду, когда ты подохнешь, собака. 

Белка доела свой скудный завтрак. Жалкими глазами посмотрела на 

своего хозяина. Увидев взгляд собаки, Г1аби обнял ее голову и попы-

тался передать ей всю свою теплоту. Собака тихо заскулила и испу-

стила дух. Прижимая к себе туловище мертвой собаки, жалобно зас-

кулил Г1аби.Раскачиваясь в разные стороны, он начал плакать. Удив-

ленная слезам деверя, Саният ткнула в угол коморки метлу. Сняла с 

себя халат и стряхнула его прямо на мужчину. Со стола взяла дере-

вянные плечики, повесила на них халат и пуховый платок. Стянула 

войлочные сапоги и, спрятав их в тумбочку, закрыла ее на ключ».  

Для раскрытия основной идеи автор использует специфические ху-

дожественные средства рассказа – сжатость, лаконизм, динамичность, 

напряженность, относительную простоту и доступность и т.д. Это 

обуславливает его особую действенность. Только трагедия и это тра-

гедия только для него одного, отрезвляет героя, и он начинает пони-

мать, что является главным для человека, но когда он это понимает, 

его жизнь кажется ему не значительной и он выбирает смерть. «Дале-

ко за сумерки добравшись до кладбища, он легко развязал алюминие-

вую проволоку. Остановился у входа. Вспомнил, что в последний раз 

совершал намаз в детстве. Вспомнил свою старую мать, которая сама 

пыталась поставить двух сыновей на ноги. И соседа, старика Шамсу-

ди, который учил мальчишек делать намаз. Вспомнил его костлявые 

пальцы и бледное лицо. Вспомнил, как он с братом рвал четки стари-

ка и разбрасывал бусинки по двору. И ни разу старик не пожаловался 

матери. Воспоминания нахлынули на него. Почувствовал, как ему 

стало тепло. Очнувшись, пошел к гейзеру. Воспользовавшись темным 

покрывалом ночи, разделся догола и начал купаться. Искупавшись, он 

снова натянул на себя свою одежду. Приготовился умирать. У входа 

на территорию кладбища встал на намаз. Время, какого намаза он не 

знал. Но все же прочитал про себя все молитвы, что он знал, и мягко 

ступая, боясь потревожить царство мертвых, Г1аби, прошел вглубь 

кладбища. Уставший от долгой дороги, свернувшись в клубок, дрожа 

от холода и страха перед вечностью, Г1аби уснул». 

Проходя через весь рассказ, своеобразный поединок настоящего, 

и праздного, пошлого завершается закономерным по логике финалом 

– невольным прозрением героя, обращением его к богу. В этом ему 

помогает сюжет о Мамеде: «Мамед обещал, что сам больше никогда 

не придет на кладбище. Он сдержал свое слово. На следующий день 

его туда принесли. И оставили навеки. - Лаиллахьа-илла-лахь!- опять 
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услышал Г1аби.», а услышал он опять ангелов. Не случайно через 

весь рассказ проходят образы ангелов, наш герой говорит с ними, 

сердится на них, а они его покидают только тогда, когда он возвраща-

ется к нормальной жизни. «При пациенте не оказалось никаких доку-

ментов. Придя в себя, он не назвал и свое имя. То ли не помнил, то ли 

ему легче было не вспоминать. Абу в нем давно умер. А быть Г1аби 

он больше не хотел. Умар, врач-спаситель, продержал Малика, как он 

назвал своего пациента, до самой весны. А весной отвез его в свой 

пустующий дом в одно из сел Веденского района. Несколько раз на 

день Малик читает азан, собирая правоверных в мечеть. Между ними 

чинит домашнюю технику и исподлобья поглядывает на одиноких 

женщин. Ангелы не покидают его. И как бы он не старался, он боль-

ше не слышит их голоса. Кому уготована дорога в рай, знает лишь 

Аллах». 

Нарисованные картины жизни знакомят нас с жестокими  нрава-

ми нашего времени, с простым обывателем и случаем из его жизни. 

Однако не в этом задача и цель автора, а в понимании того, чем за-

помнится маленький рассказ, сюжет которого обязательно несет мо-

раль. Реакция на прочитанное в данном рассказе выливается в горькие 

размышления о том, как бездумно может быть загублена человече-

ская жизнь. Как всегда есть возможность возрождения, и автор закан-

чивает рассказ теми же словами, с которых его начал: никто не знает, 

кроме бога «Кому уготована дорога в рай?».  

Так маленький рассказ», сюжет которого несет мораль, открывает 

простор для размышлений о жизни современного человека, которого 

огромное количество соблазнов, толкают в бездну. Своей лирической 

нотой современный чеченский прозаик Зура Итсмиолорд ответила на 

общественную потребность нашей эпохи, когда основная ценность 

человеческой личности раскрывается через его отношение к богу.  
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МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ РИСКА 

 

Г.Б. Байсаидова  

Дагестанский государственный университет,  

Россия. г. Махачкала 

 

Анализ деятельности современной молодежи требует тщательно-

го исследования особенностей социализации молодых людей в обще-

стве риска.  

Современный кризис осложнил положение всех слоев населения, 

в особенности, это касается молодежи. Негативным результатом этого 

процесса является появление риска социального исключения, кото-

рый проявляется  в форме разрыва с обществом, участия в деятельно-

сти различного рода экстремистских организаций. О неблагополучии 

в системе ценностных ориентаций современной молодежи свидетель-

ствует рост агрессивных религиозных, националистических настрое-

ний в молодежной среде. Сложность интеграции молодежи в совре-

менное общество риска ставит молодых людей перед необходимо-

стью поиска неадекватных способов интеграции. В связи с этим ис-

следование социализации молодежи в обществе риска, в ситуации не-

определенности особенно актуально и требует в первую очередь ре-

шения ряда методологических вопросов. В рамках данной статьи 

предлагается анализ проблемы национально-культурного развития 

молодежи в обществе риска.  

Проблематичность самореализации молодых людей в современ-

ном российском обществе способствует появлению риска нереализо-

ванных возможностей молодежи. Исследование риска в молодежной 

среде предполагает анализ готовности к риску различных групп мо-

лодых людей, а также нравственные последствия рискованных дей-

ствий. Для определения и оценки общества риска, выяснения его вли-

яния на развитие молодежи большое значение имеет интерпретация 

риска в конкретной культуре. В современной массовой культуре по-

явились различные направления, связанные с пробуждением у моло-

дежи чувств неуверенности, страха. Сегодня исследователи общества 

риска акцентирует внимание  на специфике добровольных рисков в 

различных субкультурах[1,2] 

Национально-культурное развитие современной дагестанской 

молодежи происходит в условиях исламизации дагестанского обще-

ства. В последние десятилетия мы наблюдаем «возрождение ислама» 
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и его активное влияние на развитие общества. К сожалению, религия 

не способствовала процессу стабилизации в республике, а стала вно-

сить в общество элемент напряженности, усилились разногласия в 

обществе, сформировались различные модели социальных ориента-

ций молодежи. 

Отказ от традиционных национально-культурных ценностей, ра-

дикализация религиозных ценностей способствуют усилению антаго-

низма в ценностных ориентациях, что, в свою очередь, порождает си-

туацию повышенного риска, непоследовательность в поведении. В 

итоге внешние регуляторы господствуют над внутренней структурой 

личности. Все это оказывает негативное влияние на практическое 

применение ценностного подхода к оценке путей, выбираемых в си-

туации риска. Известно, что молодежь с характерным для нее 

обостренным чувством несправедливости стремится изменить суще-

ствующий режим, используя радикальные методы, применяя порой 

насилие. В условиях Дагестана подобная деятельность порождает 

враждебность и агрессивность. Причина – неадекватная оценка наци-

онально-культурных ценностей и традиций. 

Одной из реальных угроз национально-культурному развитию 

молодежи в обществе риска является угроза потери национальной 

идентичности. Известно, что в условиях глобализации разрушаются 

традиционные социальные связи, способствующие формированию 

социального порядка. Все это лишает молодежь чувства защищенно-

сти и уверенности в будущем. В этой ситуации у молодого человека 

не остается возможностей положиться на традиции национально-

культурной общности. Формирование новой «объективной общности 

глобальной опасности» сопровождается своеобразным снятием наци-

ональных и государственных границ [3]. Но эта новая общность не 

является реальной социальной силой, объединяющей людей в их дея-

тельности по предотвращению рисков.  

К сожалению, современная действительность демонстрирует, что 

совместная жизнь в страхе в обществе риска не может противостоять 

социальным группам, которые защищают собственные эгоистические 

интересы. Современные исследователи проблем национально-

культурного развития молодежи недооценивают степень негативного 

влияния фактора риска на социальные общности в целом и на процес-

сы идентификации молодого человека с конкретной этнической общ-

ностью. Социальные последствия рисков требуют тщательного анали-

за некоторых категорий, в частности, категории «национально-

культурная идентичность».  
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В условиях глобализации существует угроза утраты малыми 

народностями собственного языка и культуры. В двадцатом веке ока-

зались на грани исчезновения десятки языков и культур, носители ко-

торых растворились в иноэтничной социокультурной среде. В связи с 

этим этническая самоидентификация малых народов приобрела двой-

ственный характер, то есть существует разница между внешней и 

внутренней идентификацией. Кроме того, в большинстве исследова-

ний, посвященных данной проблематике, содержится ссылка на 

внешнюю оценку этничности народностей Дагестана или несоответ-

ствие внутренней оценки с официальными представлениями. К при-

меру, народности Дагестана могут называться дагестанцами лишь в 

широком общероссийском контексте, но в собственном регионе они 

имеют конкретный статус. 

Следует также отметить, что важным фактором в этнической 

идентификации дагестанских народностей является конкретная иден-

тичность, знание родного языка. Кстати, знание родного языка в 

настоящее время характерно в основном для жителей сельской мест-

ности. В то же время некоторые представители дагестанских народ-

ностей считают, родной язык нужен для коммуникации лишь в преде-

лах собственной этнической общности, поскольку вне своих районов 

для общения они используют русский язык. На вопрос о необходимо-

сти знания родного языка большинство отвечает положительно, но 

при этом все обязательно подчеркивают важность русского языка, а в 

условиях глобализации необходимость изучения иностранных язы-

ков. К сожалению, в современном обществе наблюдается негативное 

отношение к собственной национальной идентичности представите-

лей некоторых этнических общностей. Негативная оценка своего язы-

ка, нежелание говорить на родном языке в перспективе отрицательно 

сказываются на сохранности культуры и национальной идентичности, 

в особенности это касается молодежи. Часть исследователей, изуча-

ющих отношение дагестанских этносов к своему языку и культуре, 

утверждают, что прямой опасности национальной идентичности даге-

станских народностей на данном этапе нет [4]. 

Тем не менее, особенно важно обратить внимание на то, что ре-

альной угрозой для национальной идентичности дагестанских народ-

ностей может стать нерешенность социально-культурных проблем в 

течение длительного времени. Вместе с тем, нельзя не признать тот 

факт, что глобализация создает проблемы, связанные с миграцион-

ными потоками и новыми идентичностями, что, к сожалению, нега-

тивно сказывается на национально-культурном развитии молодежи 

полиэтнических регионов. 
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Выше названные проблемы усугубляются в обществе риска. Со-

временное общество риска определяет в качестве главного приорите-

та безопасность, в которой заинтересованы все в равной степени. 

Несомненно, в общество риска лучше интегрируются те, кто в доста-

точной степени защищен конкретной национально-культурной иден-

тичностью. Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, 

что часть радикально настроенной молодежи не обладает достаточ-

ными знаниями истории своей страны. Другая категория молодых 

людей принимает ценности, навязываемые конкретной радикально 

настроенной группой из-за боязни быть непонятыми и непринятыми 

ровесниками, друзьями. В условиях социальной аномии эти группы 

молодежи активно приветствуют разного рода экстремистские, наци-

оналистические идеологии. 

Решение проблемы национально-культурного развития молодежи 

в условиях общества риска возможно путем совершенствования 

уровня поведенческой культуры молодого человека, в частности, ра-

ционализации культуры принятия решений в ситуации риска.     

Минимальные затраты возможны лишь при  принятии оптималь-

ного решения. В практической жизни современной молодежи, к со-

жалению, возникают сложности при реализации данного принципа. К 

примеру, работодатель может нарушать права молодежи при приеме 

на работу, обозначив в качестве главного критерия, определенную 

национально-культурную идентичность соискателя.  

Далее, оптимальность выбираемого решения зависит от времени, 

которое тратится на выбор конкретного варианта. Известно, что мо-

лодежь, в отличие от старшего поколения, не всегда верно просчиты-

вает время, необходимое на выбор варианта действия. Лишь в усло-

виях сохранения национально-культурной преемственности старшее 

поколение может оказать помощь и поддержку молодежи в выборе 

оптимального варианта решения в достаточно короткий срок. К сожа-

лению, сегодня традиционные ценности, к примеру, почитание стар-

шего поколения, уважение к своей истории, национально-культурной 

общности, в некоторых случаях вытесняются псевдоценностями, что 

негативно сказывается на социализации молодого поколения.  

Эффективным является решение, которое позволяет согласовы-

вать личные интересы с общественными интересами. В условиях кри-

зиса доверия идентификация молодежи порой не связана с опреде-

ленной социальной группой, в частности национально-этнической 

группой, и все большее распространение получает эгоцентризм.  
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Оптимальный вариант решения в условиях риска также связан с 

выявлением последствий принятого решения на все решения, которые 

будут приняты в перспективе. Соглашаясь с данным обстоятельством, 

молодежь часто недооценивает вероятные негативные последствия 

принятого решения. Активное изучение иностранных языков, игно-

рирование при этом родного языка и культуры, ведет к потере нацио-

нально-культурной идентичности. Это лишает молодежь возможно-

сти оптимальной интеграции в общество риска.  

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что огром-

ную сложность для молодежи представляет оценка выбора варианта 

решения с точки зрения вероятности достижения конкретного резуль-

тата. Эффективность рациональной процедуры принятия решения за-

висит от специфики субъекта, принимающего решения.  

Молодежь в силу маргинальности своего статуса, отсутствия 

устойчивой системы ценностных ориентаций часто отклоняется от 

рациональных процедур принятия решений. А большинство же ради-

кально настроенной молодежи не обладает достаточными знаниями, 

и, отстаивая свое мнение, принимая решение в ситуации риска, часто 

повторяет заученные фразы. 

Решение проблемы – формирование у молодежи навыка приня-

тия оптимальных решений, чему в наибольшей степени способствует 

знакомая среда, в частности, конкретная национально-культурная 

среда. Кроме этого, современная система образования должна создать 

условия для обучения рациональной процедуре принятия решения в 

условиях кризиса. Особая роль в работе по формированию у молоде-

жи навыков принятия решений в ситуации риска отводится молодеж-

ным и другим общественным организациям. 

Перспективы развития современного общества зависят от степе-

ни рационального использования социального потенциала молодежи. 

От того, какой выбор сделает молодежь, что унаследует из прошлого 

опыта, будет зависеть ее будущее и будущее общества в целом. Важ-

но, чтобы молодые люди соизмеряли свой выбор с национально-

культурными ценностями. К сожалению, в ходе модернизации рос-

сийского общества механизм воспроизводства национально-

культурных ценностей был разрушен. Данное обстоятельство являет-

ся препятствием на пути реализации молодыми россиянами своих 

возможностей.  

В современном обществе риска существуют угрозы, проникаю-

щие в повседневную жизнь огромного числа молодежи. К сожалению, 

эти угрозы с трудом преодолеваются. Кроме того, усиливается риск 
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неопределенности возможностей самореализации и неопределенности 

идентичности молодежи, риск социальной дезориентации. Но вместе 

с тем, реализация инновационных возможностей молодежи невоз-

можна без риска. Использование оптимальных методов обучения мо-

лодежи деятельности в условиях риска способствует созданию реаль-

ных условий для инициативы и творчества молодых людей. 
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Аннотация: Сегодня на человека обрушивается огромное коли-

чество информации и влечет за собой последствия. Современное об-

щество можно охарактеризовать как информационное общество, 

главным богатством которого является информация. Объективной за-

кономерностью развития такого общества стала интенсификация ин-

формационных процессов: возрастают скорости передачи сообщений; 

увеличивается объем передаваемой информации; ускоряется ее обра-

ботка. Этот процесс может оказывать негативное влияние на челове-

ка, приводя к информационным перегрузкам, что в свою очередь 

ослабляет способность думать и размышлять. В данной статье мы по-

пытаемся рассмотреть, как социальные сети влияют на человека, ка-

кие положительные и негативные моменты они в себе несут. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети. 

 

В настоящее время Россия находится в периоде кардинальной 

трансформации социального, культурного, информационного устрой-

ства общественных отношений. 
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Интернет вошел в жизнь современного человека за очень корот-

кий срок и занял ведущее место. Двадцать лет назад было нормой 

иметь компьютер, но Сеть была не у всех, а сегодня трудно предста-

вить, что ее нет. Появилось множество технических новинок, которые 

позволяют использовать достижения прогресса. Современная жизнь 

стала невозможна без средств массовой информации, интернета и 

компьютера. Эти три составляющие настолько прочно основались в 

нашей повседневности, что мы даже представить себе не можем свое-

го существования без них. Мы наблюдаем процесс, когда все большее 

число людей различного возраста начинают пользоваться социальны-

ми сетями. По количеству зарегистрированных пользователей замет-

но, что их число постоянно растет, причем растет очень быстрыми 

темпами. Замечу, что увеличивается еще и время, проведенное сред-

нестатистическим пользователем онлайн в сети. Социологи пишут, 

что в последнее время социальные сети занимают первое место в сво-

бодном времени людей. Доказано, что они оказывают влияние на 

психику и здоровье человека, имеющее как положительные, так и от-

рицательные стороны.  

Данная тема особенно актуальна сегодня, когда речь заходит об 

отсутствии контроля над интернетом, неконтролируемой подаче ин-

формации различной аудитории, что в конечном счете пагубно сказы-

вается на формировании морально-нравственных ценностей подрас-

тающего поколения. 

Почему у людей появляется желание пролистать ленту новостей, 

проверить сообщения, зайти в любимые группы или на странички 

друзей? Многие исследователи, например, В.И. Добреньков, А.Б. 

Рахманов утверждают, что «в условиях все нарастающей виртуализа-

ции общества формируется личность с принципиально новыми соци-

альными чертами и поведенческими проявлениями» [1]. 

Первое, что можно отметить, это присутствие желания быть на 

связи с друзьями, коллегами, родственниками; возможность найти 

новых друзей, пообщаться с людьми по интересам, с которыми, мо-

жет, никогда бы и не встретился. 

Второе, это стремление разнообразить свой рабочий день, отдох-

нуть от работы, переключить внимание на что-то расслабляющее.  

Третье, это развлечения, к которым относятся выкладывание сво-

их фотографий и просмотр фото друзей, прослушивание музыкаль-

ных произведений, поиск нужной информации. Многим нравятся ми-

ни-игры, представленные на данных площадках. 
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Четвертое – это желание проявить себя, показать, что ты уни-

кальный, продемонстрировать свои фото, интересы, хобби. А также 

почувствовать себя более уверенным в себе, раскрепощенным, не свя-

занным социальными ролями: ведь здесь можно примерить любую 

маску, преподнести себя как опытного специалиста в том или ином 

вопросе, и, возможно, собеседники никогда не узнают, что человек 

представляет собой на самом деле. 

В социальных сетях функционируют специальные сообщества, в 

которых люди с ограниченными возможностями находят друзей сре-

ди таких же, как они, обсуждают интересующие их проблемы, делят-

ся друг с другом советами. Социальные сети дают инвалидам воз-

можность личностного и духовного роста, а также найти подходящую 

работу, что является большой проблемой для данной категории граж-

дан. Отметим, что официальные реабилитационные центры для инва-

лидов приходят в работе к социальным сетям для проведения про-

грамм жизненной адаптации пациентов. 

Пожалуй, неоспоримыми плюсами социальных сетей являются 

широкие возможности подбора необходимой информации, обширное 

поле для деятельности рекламодателей, возможность зарабатывать. 

Интернет имеет такие уникальные характеристики: 

• глобальность – предоставляет немедленный доступ к информа-

ции со всего мира; 

• отсутствие контроля, который существует в других электрон-

ных СМИ, несвязанность географическим расположением дает воз-

можность обнародовать информацию вне контроля правительств, мо-

нополий; 

• имеет низкие барьеры к доступу, низкую стоимость создания и 

распространения информации; 

• неограниченную возможность держать информацию; 

• позволяет общение одного человека с другим, одного человека 

со многими людьми, а также множества людей с одним человеком; 

• не связанность ни с одной инфраструктурой, кроме телефон-

ной системы. 

Но мы не можем не отметить и негативное влияние социальных 

сетей на наше общество. 

В первую очередь, это то, что чрезмерное увлечение социальны-

ми сетями оказывает влияние на психику человека. Сегодня, к приме-

ру, подростки настолько привыкают писать друг другу сообщения, 

что могут стать нервными и раздражительными, если им помешать 

проверить обновления в переписке. Таких людей не беспокоит, что 
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длительный контакт с монитором портит зрение, влияет на нервную 

систему, сон, снижает качество выполняемой работы и работоспособ-

ность человека. 

Интересна в этом плане работа Л.Р. Асмановой, она пишет: «Для 

психики человека, особенно для незрелого, формирующегося – под-

ростка, непомерное увлечение плохо сказывается на его развитии. 

Подросток теряет контакт с ровесниками и уходит в себя. При имею-

щихся проблемах в общении у подростка, комплексы развиваются 

еще быстрее. В итоге возникают трудности в адаптации к реальности. 

Нейрофизиологии много пишут о негативном влиянии социальных 

сетей на сознание населения». 

Люди перестали творчески подходить к обучению, самостоятель-

но рассуждать над острыми вопросами сегодняшнего дня, поиск ин-

формации в сети Интернет и автоматическое копирование лишают 

человека и знаний, и возможности выражать свою собственную 

мысль. А чрезмерное увлечение играми приводит к замедлению ин-

теллектуального развития человека, к изменению его характера.  

Общество встречает новое увлечение неоднозначно: на фоне вос-

хищения возможностями компьютера сквозит настороженность, а в 

ряде случаев – прямое осуждение. Интернет в российском массовом 

сознании предстает, прежде всего, гигантским хранилищем информа-

ции. 

Некоторые компьютерные игры провоцируют, по мнению авто-

ров, агрессивное поведение, возвеличивание войн и насилия, правого 

экстремизма. В качестве негативных последствий компьютерных игр 

указывают сужения круга интересов подростка, стремление к созда-

нию собственного мира, уход от реальности. 

С развитием технологий систем виртуальной реальности, растет и 

число людей, увлекающихся этим явлением. «Общение» с виртуаль-

ной реальностью для большинства людей распространено на сего-

дняшний день на уровне виртуальных компьютерных игр. Виртуаль-

ная реальность сильнее любой видеоигры, и впасть в зависимость от 

нее очень легко. 

Создание виртуальных личностей носит возрастной характер и 

связана с самоопределением. В подростковом возрасте всё чаще про-

исходят кризисы неопределенности, когда собственное «я» представ-

ляется подростку размытым. 

Исследователи С.З. Магомедова, Р.Ш. Камилова пишут, что «бо-

лее 21% населения нашей страны более двух часов в день проводят в 

социальных сетях, а некоторые не покидают сайт вообще. Полностью 
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зависимые пользователи находятся в виртуальном пространстве 

больше, чем в реальном» [2]. 

Социальные сети – это основной источник ценностей современ-

ной молодежи. Отсутствие направленности социальных институтов 

на нравственное, моральное воспитание приносит свои плоды – ду-

ховную пустоту человека. 

В последнее время в социальные сети пришли не только рядовые 

пользователи, но и каждая уважающая себя фирма имеет свою стра-

ницу. Даже многие правительственные политики, служащие различ-

ных государственных служб и организаций ведут свои блоги, пишут о 

последних новостях в стране и свое мнение на этот счет. Дошло до 

того, что журналисты при написании информационных материалов 

ссылаются на социальные сети, что говорит о плавном внедрении со-

циальных сетей в нашу повседневность, о повышении их статуса. Се-

годня можно говорить об увеличении функций социальных сетей: 

кроме коммуникативной на первый план выходят другие – политиче-

ские, социальные, социологические, экономические функции.  

С помощью социальных сетей можно по всему миру распростра-

нять за секунды последние новости: личного и общественного харак-

тера. Подумать только, даже СМИ не обладают такой возможностью 

распространения информации, которые есть у социальных сетей. Са-

мый яркий пример – Твиттер. Сети сегодня являются главным миро-

вым рупором, информирующим население и воздействующим на его 

мнение. 

Политики и общественные деятели рассматривают социальные 

сети как средство донесения до населения своих идей и задумок, а 

также как площадку для дискуссий и отстаивания своих взглядов – 

это удобно осуществлять в специально созданных группах или на 

странице какого-либо политика.  

Словом, социальные сети оказывают огромное влияние на жизнь 

современного общества. Большая часть населения, на наш взгляд, да-

же не осознает масштабы данного явления. Социальные сети – это 

центр нахождения современного пользователя сети Интернет. 

В завершение рассуждений хотелось бы отметить, что развитие 

интернет-технологий формирует свободное распространение инфор-

мации в обществе. Интернет будучи частью публичной сферы оказы-

вает значительное влияние на формирование социального простран-

ства, строит площадку для общения граждан в рамках массовой ком-

муникации. Мировая «паутина» дает большие возможности для диа-

лога власти и общества с целью взаимодействия: привлечения граж-
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дан к процессу принятия решений, их участия в управлении страной и 

развитии демократизации. 

Общение в социальных сетях позволяет человеку стать тем, кем 

он хотел бы быть, повысить свою значимость. Но в то же время нега-

тивно сказывается интернет-зависимость, когда люди не представля-

ют своего существования без виртуального пространства, когда ре-

альность ему не представляется интересной, когда ему хочется погру-

зиться в мир вымысла, фантазий и виртуального общения, с помощью 

которого получает нужную социальную поддержку. 

Люди стали забывать о живом общении в реальности. Интернет 

занимает огромное место в жизни отдельного человека и общества в 

целом. Интернет стал основным источником информации, формиру-

ющим сознание человека. Если всего столетие назад внутренний мир 

людей формировался на основе их личного общения, профессиональ-

ной деятельности, путешествий, то сегодня совсем не нужно быть 

очень активным человеком, чтобы узнать новости с другой стороны 

планеты, незачем выходить из дома для общения с людьми.  

Таким образом, влияние интернета на человека, как «положи-

тельное», так и «отрицательное». 
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Одной из наиболее востребованных профессий в современной 

России является юрист, так как роль и значение профессии юриста с 

каждым годом  в обществе возрастает незамедлительно. Юрист – это 

эксперт в отрасли права, получивший юридическое образование и 

знающий законы и нормы права. Юристы являются защитниками прав 

и свобод человека и гражданина. Помимо того, что юрист должен об-

ладать специальными знаниями в рамках своей профессиональной дея-

тельности, ему должны быть характерны такие черты как гуманизм и 

духовность, которые формируют внутренний мир человека. 

Юрист сталкивается с различными проблемами в своей работе, 

решение которых требует определенной идеологической базы, гаран-

тирующей выполнение их своего долга перед государством. Ведь 

юрист, в первую очередь, должен служить своему народу и государ-

ству. 

Для преодоления в современной России кризисных явлений, как 

отмечает В.Ю. Гадаев [1, 73], для успешного решения накопившихся 

жизненно важных  проблем и успешного продвижения вперед необ-
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ходима национально-патриотическая идеология, сущностью которой 

является патриотизм. Но патриотически убежденных граждан необ-

ходимо постоянно воспитывать, что является весьма непростой зада-

чей особенно  в современных условиях переоценки ценностей и ду-

ховно-нравственного кризиса, обусловленного несправедливыми об-

щественными отношениями.   

На данный момент нет во всем мире такой страны, которая не хо-

тела бы обеспечить общественную и государственную деятельность 

хорошо подготовленными специалистами, обладающими необходи-

мыми профессиональными юридическими знаниями. Чтобы страна 

эффективно развивалась и стала крепким правовым государством, 

прежде всего, необходимо наличие юридических кадров высокого 

уровня, а это зависит от подготовки в вузах и качества образования. В 

России учатся более восьмисот тысяч студентов на юридических фа-

культетах. Это цифра нам ясно дает понять, насколько популярна 

профессия юриста в нашей стране. Основываясь на том, что юрис-

пруденция становится все более популярной, наше общество призна-

ло ее важность и бесспорно стало рассматривать как основу жизни 

общества, ведь без юридической помощи часто просто-таки невоз-

можно решить возникшую проблему или достичь поставленной цели. 

Одним из важных моментов, определяющих степень значимости 

для юриста духовно-патриотического воспитания как механизма по-

строения современного Российского правового государства, являются 

различные ситуации, порочащие честь юриста. Специалист в области 

права должен в своих действиях руководствоваться интересами наро-

да и государства. Уже создана и функционирует обширная норматив-

но правовая база, регулирующая все общественные отношения в Рос-

сийской Федерации. Но вопрос в том, насколько результативно взаи-

модействие правовых структур с гражданскими службами. А ведь 

право, основанное на духовности и патриотизме, бесспорно будет га-

рантировать следование своим обязанностям со стороны идеологиче-

ски грамотного гражданина. 

Существующая в России правовая сфера требует единства всего 

правового пространства, для оптимального соотношения региональ-

ного законодательства с федеральным с учетом их сбалансированно-

сти и иерархической соподчиненности. 

На юриста возложен огромный уровень ответственности. Прежде 

всего, в руках специалиста  находятся судьбы людей, предприятий и 

даже государств. Юристы выступают защитниками прав и свобод че-

ловека. Именно от их решений зависит многое, как судьбы людей, их 

имущественные и неимущественные отношения, устойчивость эко-
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номики, порядок в стенах государства, безопасность граждан и мно-

гое другое. Одна ошибка юриста может оказать негативное влияние 

на правопорядок и законность.  

В современной России, где происходят глубокие модификации и 

изменения в общественной жизни, быстро меняются общественные 

отношения, приводится в соответствие с поставленными временем 

задачами структура органов государственной власти. Множество 

нормативно-правовых актов, принимаемых в нашей стране во всех 

сферах, свидетельствуют о цели государства в урегулировании всех 

социально значимых сторон общественной жизни. Здесь перед юри-

стами ставится сложная задача в процессе создания правовых норм, 

опираясь на научные выводы, труды ученых, практические рекомен-

дации и предложения, связанные с правотворческой политикой госу-

дарства, для юриста должно быть актуально духовно-патриотическое 

воспитание. 
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Люди обычно считают, что лучше заблуждаться в толпе,  

чем в одиночку следовать за истиной. 

К.А. Гельвеций 

Введение 

Актуальность темы. Человек – биопсихосоциальное существо. 

И в этом смысле можно говорить о его телесности, сознательности 

(психике), социальности. Телесность человека находит выражение в 

его физической природе, сознательность – в природе души, социаль-

ность – в общественном устройстве. Но помимо перечисленных со-

ставляющих человек движим духом или духовностью. Постановка 

проблемы духовности в современном гуманитарном знании и поиск 

различных подходов ее разрешения является ответом на вызовы сего-

дняшнего дня.  

В качестве объекта исследования выделяется человек в своем 

онтологическом статусе. Предметом исследования является духов-

ность как один из основных критериев бытия человека.  

Цель исследования заключается в установлении природы ду-

ховности как феномена обусловливающего безопасность общества. 

Для достижения поставленной цели автор предпринимает реше-

ние следующих задач: 

1) анализ онтологических аспектов духовности личности в глоба-

лизирующемся пространстве; 

2) экспликация понятия духовность в корреляции с близкими фе-

номенами – образованность, нравственность, религиозность. 

Бытие и дух. Когда вопрос касается онтологических аспектов то-

го или иного феномена, в том числе и духовности человека, логично 

вспомнить, начало всякой философской рефлексии, сопряженной с во-

просом о том, бытие ли определяет сознание или сознание определяет 

бытие. Данный вопрос изначально был инициирован сформировавши-

мися еще в древности мировоззренческими парадигмами первичности 

материального или идеального. Придерживаясь точки зрения первич-

ности идеального не как нечто фундаментально противостоящего ма-

териальному, овеществленному, актуальному, а как чего-то предше-

ствующего оному, потенциальному, подобно как эмбриональный пе-

риод предшествует рождению, отметим, что бытие и сознание два 

необходимо-совместно существующих понятия, грани соприкоснове-

ния которых, в зыбкой сыпучести временно-пространственного конти-

нуума, способствуют обнаружению друг друга в своем противопостав-

лении. Безусловно, сознание определяет бытие, также как и бытие 

определяет сознание, и поэтому будет уместно понять данное соотно-
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шение в духе системного эффекта или эмерджентности, согласно кото-

рому в какой-либо системе возникают новые особые свойства за счет 

взаимодействия составляющих систему узлов, не присущих ее элемен-

там. Каждый узел системы представляет собой уникальное явление и в 

системной оппозиции друг к другу восходит на новый уровень бытий-

ных ресурсов. Бытие и сознание – два взаимообусловленных феноме-

на, которые именно в человеческом существовании находят выраже-

ние своей материально-идеальной сущности.  

Системный эффект обусловливает то, что человек, с одной сто-

роны, есть гарант существующего мира, с другой стороны, мир задан 

с условиями для существования человека. Если в животном мире ак-

туальны как генетическая информация, так и индивидуальный опыт, 

то важнейшим условием становления и развития человеческого в че-

ловеке являются социальный опыт и социальная среда. Опыт и среда 

в процессе социализации, приспособления к опытной среде,  форми-

руют личность человека. Исследователей давно интересовала про-

блема того, как беспомощный младенец за небольшой промежуток 

времени своей жизни становится сознательной личностью.  

Человек как биопсихосоциальное существо предстает одновре-

менно как часть природы и продукт истории, чье становление обу-

словлено как природным фактором, наследственностью, так и соци-

альной средой. Но природа человека не ограничена только его физи-

ческой оболочкой и социальной ролью. Сущность человека выражена 

в его духовности. Решающую роль в социализации личности, есте-

ственно, играет социальная среда, которая в процессе нахождения ин-

дивидом в себе тех или иных форм симпатий и антипатий к окружа-

ющей действительности, способствует обнаружению им сущности 

своей духовной природы, своей Психеи. И в данной трактовке чело-

век существо сознательное, ибо его разум в со-вместности тела, души 

и общества, высекает огонь знания. Последующая сознательная дея-

тельность приводит, к осознанию своей природы: узнаванию телом, 

душой своей социальности.  

Социально-философское осмысление онтологических оснований 

процесса социализации позволяет в качестве важного аспекта вывести 

феномен «духовности», который есть неотъемлемое свойство сущно-

сти человека и общества, ведущее его к своему становлению и даль-

нейшему развитию. Духовность выражает совокупность проявлений 

духа в мире и человеке. Понятие «дух» (греч. νοῦς, πνεῦμα; лат. 

spiritus, mens; нем. Geist; франц. esprit; англ. mind, spirit) определяется 

как высшая способность человека, позволяющая ему стать источни-
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ком смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного 

преображения действительности [1].  

Мы полагаем, что обнаружению продуктивных механизмов ду-

ховной безопасности общества, будет способствовать новый подход к 

определению «природы» духовности, которая должна быть эксплици-

рована в сочетанной значимости с понятием «дэ» в китайской фило-

софии. Дэ – многозначное понятие, определение которого часто обу-

словлено контекстом применения, чему способствует и ссылка на ки-

тайского философа VIII-IX веков Хань Юя, называвший «дэ» «пустой 

позицией», т.е. знаком, не имеющим конкретного содержания [2]. Ка-

тегория «дэ», будучи одним из самых оригинальных в лексиконе тра-

диционной китайской философии, не имеет точного терминологиче-

ского эквивалента в западных языках. Чаще всего на русский язык 

«дэ» переводят как закономерность, манифестация (дао), (постоян-

ные) свойства, добродетель, благодать, потенция, способность, энер-

гия, сила и т.д. [3].  

Полагаю, что понятия «дух» и «дэ» тождественны в своих смыс-

ловых манифестациях сущности бытия вообще и человеческого бы-

тия в том числе. Ярко схвачен смысл «дэ» в немецком языке: Le-

benskraft, буквальный перевод: жизненная сила, жизнеспособность. 

Дух как дэ, как жизненная сила есть сила быть, воля быть. В этой экс-

пликации, возможно, увидится иррациональный характер духа, но это 

только по одну сторону, на наш взгляд, может создаться такое мне-

ние. Ибо сам дух предельно рационален в своей бытийной интенции. 

В чеченском языке есть слово «де», которое имеет ряд значений: де – 

день, де – возможность [4]. И день, и возможность полагают родство 

своих смыслов. Также чеченское слово «де» как возможность само по 

себе нельзя представить в каком-либо материальном образе, но своим 

присутствием, не будучи вещью, овеществляет объект присутствия. 

Как и китайское «дэ», «де» приобретает контекстуальную значимость. 

Например, выражение в чеченском языке: «Де ду йа де дац», букваль-

ный перевод, если исходить из словарной статьи, «иметь возможность 

быть или не иметь возможности быть». Но смысловой перевод подра-

зумевает русское слово «дух»: «хватит духа или не хватит духа», или 

«достаточно жизненной силы, энергии или недостаточно жизненной 

силы, энергии».  

Этот ряд понятий – русское «дух», китайское «дэ», чеченское 

«де» в различной культурной вербализуемости схватывают поток 

энергии становящегося Бытия. Бытие не противостоит духу, оно есть 

дух, движение духа. Духовность есть качество бытия, которое обу-
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словлено количественным распределением энергии (Де, по-чеченски, 

или Дэ, по-китайски) в космосе. Апогеем реализации Духа является 

человеческое бытие, в котором духовность может предстать как 

предмет исследования, приобретая антропологические характеристи-

ки. 

Когда Парменид пишет: 

«То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть 

сущим [«тем, что есть»], ибо есть – бытие, 

А ничто – не есть…» [5], 

согласно автору, сущее или бытие, будучи мыслимой реально-

стью, есть духовная реальность, одна обладающая истинным бытием, 

а все остальные формы чувственно-воспринимаемых реальностей 

есть лишь бледные копии, более или менее успешные симуляции бы-

тия.  

Духовность как необходимое условие безопасности общества. 

В современной культуре при всем понимании ценности духовности и 

духовного воспитания на первом месте стоят вопросы социальные, 

экономические, политические, религиозные, образовательные и т.д. 

Духовность, духовное воспитание предполагает не внесение в наши 

действия и поступки «чистых», «стерильных», нравственных помыс-

лов. Духовность есть, в первую очередь, жизнь в соответствии со сво-

им духом, и в этом смысле каждый человек духовен, ибо он движим 

силой, потенцией, энергией, волей быть. Когда мы говорим, что некто 

духовен, что мы тем самым хотим сказать? Что он образован, нрав-

ственен, религиозен и т.д. и т.п. Но образован – значит обладает ка-

кими-то знаниями, нравственен – обладает нравом, воспитанным в 

нем обществом и, соответственно, обусловленным его культурным 

состоянием, религиозен – соблюдает требования определенной рели-

гии. Духовность человека может реализовываться в его образованно-

сти, нравственности, религиозности, но нет гарантии, что презентиру-

емое соответствует реальному состоянию духа субъекта. Основная 

причина наших упущений в образовательном и воспитательном про-

цессе заключается в том, что мы смещаем акценты от содержания к 

форме, от духа к телу, то есть, мы работаем более над формой, над те-

лом. И вся наша деятельность – образовательная, нравственная, рели-

гиозная – играет предохранительную роль от «воления» духа. 

 Один из героев Ф.М. Достоевского на страницах романа «Уни-

женные и оскорбленные» рассуждает, что «если б могло быть, чтоб 

каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоял-

ся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет 
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людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но 

даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, – то ведь на 

свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было за-

дохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские 

условия и приличия. В них глубокая мысль – не скажу, нравственная, 

но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще луч-

ше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть, 

изобретена единственно для комфорта». Содержание «подноготной» 

человека обусловлено его духом (духовностью). Содержание духа че-

ловека, его «подноготной» обусловлено мерой свободы его энергети-

ческой мощи. 

Энергия, с древнегреческого – действие, деятельность, сила, 

мощь, величина, более используемая в физике для определения еди-

ной меры различных форм движения и взаимодействий материи, ме-

ры перехода движения материи из одних форм в другие. В механиче-

ской физике выделяют два вида энергии – потенциальную (сила взаи-

модействия частей физического тела между собой или с внешним ми-

ром) и кинетическую (энергию движения). Согласно, второму закону 

И. Ньютона, «изменение количества движения пропорционально при-

ложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой 

эта сила действует» [6], или, если сказать проще, причиной изменения 

движения тел является сила. Потенциальная энергия характеризует 

запас энергии некоего тела, кинетическая – зависит от скоростей 

движения ее точек. Дух как потенциальная энергия имеет изначально 

некий запас, чья жизнеспособность обусловлена факторами взаимо-

действия с внешней средой. Внешняя среда, как то: природная, куль-

турная, социальная, также функционирует в конкретном континууме 

со своими физическими, социальными характеристиками. Собственно 

потенциальная энергия самого духа и внешней среды, энергия движе-

ния различных сред каждый раз детерминирует качество духовности 

человека.  

В философских интерпретациях понятия движение выделяют два 

подхода. С точки зрения классического подхода, движение отож-

дествляется с перемещением в пространстве и времени, и в этом слу-

чае движение – атрибут материи. Актуальное для нас понимание 

движения сосредоточено на многообразии форм движений и возвра-

щается к трактовке движения как превращении потенции в акт, как 

проявление динамически-живых сил и энергии природных процессов 

[7]. В этом обновленном варианте трактовки движения, оно может 

иметь как характер эволюции, инволюции и стагнации. Эволюция в 
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научном понимании есть движение органической материи и энергии в 

пространстве и времени. Инволюция – это редукция или обратное 

развитие процесса. Стагнация (с латыни означает stagno – делаю не-

подвижным, останавливаю; stagnum – стоячая вода) в гуманитарных 

науках трактуется как застой роста и культуры человека или обще-

ства. Безопасность современного российского общества требует ново-

го взгляда на духовность человека, которая должна быть воспринята 

как продукт взаимодействия духа и среды. Любой человек, любая 

эпоха, любое общество обладает духовностью. Но вот вопрос, каково 

рода эта духовность? Эволюционирует в ней дух, инволюционирует 

или находится в состоянии стагнации. Человеческий дух и общество в 

целом, будучи частью универсума, следуют тем же принципам эво-

люции, инволюции или стагнации.   Для того чтобы обезопасить дух, 

духовность человека и общества необходимо сменить акценты, необ-

ходимо обладать мужеством увидеть сущность своего духа – лич-

ностного и социального, необходимо, в соответствии с именами ве-

щей, работать каждому над собой, не прячась за образованностью, 

нравственностью и религиозностью.  

Мы проводим большую работу, образовывая и воспитывая моло-

дые поколения, но воз и ныне там. Тому причина, видится, в том, что 

фронт работ определен неверно. Как пишет Ф.М. Достоевский в ро-

мане «Братья Карамазовы», «тут дьявол с богом борется, а поле битвы 

– сердца людей». Соответственно, и поле удобрения верой в Бога и 

любовью к человеку лежит не в плоскости одних субъект-объектных 

взаимодействий, а эта процесс запускаемый духом человека, процесс, 

требующий наличие свободного духа, который имеет право и воз-

можность собственного выбора, живя в обществе тех, кто этим пра-

вом обладает. А не так, что б взрослеющий индивид вынужден был 

приспосабливаться к лживому миру вокруг себя, деградируя духовно 

и имея лишь выбор между плохим и очень плохим: или приспосо-

биться, став винтиком системы, пользуясь, быть использованным са-

мому; или озлобиться на все, свернуться калачом, стагнировать или 

инволюционировать. Любой из этих вариантов не могут гарантиро-

вать безопасность ни человеку, ни нации, ни государству. 

 Выводы. Вследствие предложенного дискурса приходим к сле-

дующим выводам: во-первых, «дух», «дэ», «де» есть физическая сила 

(энергия), элементарное начало, априори задающее ритм бытия; во-

вторых, духовность, будучи неотъемлемым свойством сущности че-

ловека и общества, есть режим доступа духа человеческой рефлексии. 

Духовность как онтологический феномен этически-нейтральное по-
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нятие, характеризующее потенциальную природу субъекта. Такое 

толкование феномена не только видится близким к истине, но и поз-

воляет подобрать продуктивные механизмы работы с духовностью 

или духовной природой человека. Перефразируя Сократа, вспомним 

основную его мысль, что в ученика нельзя вложить то, что отсутству-

ет в его природе. И задача Учителя заключается в том, чтобы способ-

ствовать созданием безопасных условий ребенку, подростку, юноше в 

процессе пробуждения его духа (духовности). Важно в процессе вос-

питания и обучения вскрыть истинную природу духа носителя и 

нацелиться на взаимодействие с ним, не навязывая коллективные сте-

реотипы.  
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Аннотация: в статье раскрывается значение герменевтики для 

современного образовательного процесса в системе общего образова-

ния. Автор полагает, что особое значение применение герменевтики 

имеет в системе начального образования. Раскрываются трудности 

современного начального образования и предлагаются возможные 

способы их преодоления. Утверждается обоюдное положительное 

влияние герменевтики, как на педагога, так и на учащихся. 

Ключевые слова: герменевтика, рефлексия, образовательный 

процесс, познавательная деятельность, понимание, интерпретация. 

  

Современный мир меняется с огромной скоростью. Эти измене-

ния носят зачастую хаотичный характер, в силу чего современный че-

ловек оказывается перед лицом новых совершенно неожиданных для 

него обстоятельств. Человек не всегда оказывается готовым жить и 

действовать в новых обстоятельствах. В силу этого встает проблема 

адаптации к новым условиям, решение которой во большей мере ло-

житься на плечи современного образования. Именно образование 

должно помочь человеку в выявлении, анализе скрытых смыслов 

окружающего мира, поиске взаимосвязей и их значения. Перед обра-

зованием встает проблема научения человека понимать и интерпрети-

ровать знаки и символы, с которыми он сталкивается в условиях со-

временной информационной действительности. Помочь образованию 

в решении данной проблемы может такой философский метод, как 

герменевтика. 

Герменевтика, возникшая как способ толкования религиозных, а 

затем литературных и философских текстов, сегодня вышла далеко за 

пределы такой области своего применения, поскольку текст на совре-

менном этапе гуманитарного и не только знания преодолел статус ли-

тературного текста и представляет собой «бытие человека», интер-

претацией которого и занимается герменевтика [1]. 

Современная герменевтика является не только одним из ведущих 

способов философского анализа, но и педагогическим подходом вос-

питания и образования. Обучение в современной школе носит меж-
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предметный характер (так, в отдельных школах Екатеринбурга суще-

ствует такой предмет, как МДО – междисциплинарное обучение), по-

буждающий учащихся «вступать во все более усложняющиеся мно-

гомерные социальные связи» [2, С. 3]. Современное образование опи-

рается на системно-деятельностный подход, направленный на разви-

тие способности к самообразованию и самосовершенствованию. 

ФГОС, на основе которого реализуется образование в Российской 

Федерации, говорит о том, что обучение более не является процессом 

по усвоению готовых познавательных результатов, выраженных в за-

стывшей совокупности знаний. Процесс образования в современной 

школе требует понимания, интерпретации получаемой информации и 

продуцирование новых смыслов. Кроме этого, современному образо-

ванию важно получение не фундаментальных знаний впрок, а приоб-

ретение практических знаний, имеющих фактическое значение. И, по 

нашему убеждению, именно герменевтика позволяет достичь постав-

ленной цели, так как понимание в герменевтике трактуется не просто 

как интерпретация заложенных смыслов, а как активизация собствен-

ной мыслительных процессов. 

На наш взгляд, особенно важно применение герменевтики на 

уровне начального образования. Но здесь образование сталкивается 

со следующими трудностями: 

Во-первых, дети в возрасте 7 – 11 лет обладают предметно-

образным мышлением, они воспринимают получаемую информацию 

буквально и интерпретируют ее описательно в силу отсутствия смыс-

лообразовательных механизмов.  

Во-вторых, у младших школьников в силу возраста не развито 

абстрактное, критическое мышление. Для них характерно некритич-

ное усвоение передаваемого опыта.  

В-третьих, первый учитель воспринимается детьми как автори-

тетный Другой, не требующий критического восприятия. Информа-

ция, которую транслирует учитель является истиной в последней ин-

станции, оспорить ее зачастую не в силах даже такие значимые для 

ребенка взрослые, как родители.  

В-четвертых, у учащихся начальной школы не сформированы 

поисково-исследовательские навыки, необходимые для самостоятель-

ного поиска информации и отличения нужной информации от беспо-

лезной. 

Какие задачи стоят перед учителем начальных классов для реше-

ния обозначенных трудностей.  

Во-первых, учитель должен понимать, что в соответствии с совре-

менными тенденциями развития образования, он более не является ре-
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транслятором накопленных за тысячелетия мировой истории знаний. 

Учитель выполняет функцию организатора учебного процесса, направ-

ленного на поиск, понимание и интерпретацию учебной информации. 

Для решения этой задачи учителю необходимо научить школьников со-

ставлять алгоритм для поиска и применения нужной информации. 

Во-вторых, учителю необходимо сменить роль значимого Друго-

го на роль взрослого-партнера. Для этого необходимо организовать 

совместную с учащимися деятельность по пониманию и интерпрета-

ции получаемых знаний, иначе говоря, вступить с учащимися в обра-

зовательный диалог. Для реализации данной задачи учителю необхо-

димо стать наставником, направляющим школьника на правильный 

путь познания, научиться видеть проявление творческого потенциала. 

Основная ошибка педагогов на данном этапе заключается в том, что 

учитель примеряет на себя организаторскую роль, а реализацию сов-

местной деятельности перекладывает на родителей, они же, согласно 

ФГОС, тоже участники образовательного процесса. Не все родители 

видят себя участниками образовательного процесса, не все родители 

способны грамотно организовать совместную с ребенком образова-

тельную деятельность. Итогом такого странного диалога, точнее по-

лилога, становится всеобщее недовольство и раздражение: учитель 

недоволен родителями и учеником, родители – учителем, что пере-

кладывает на них свои функции, а ребенок попросту не понимает сво-

ей роли во всей этой суматохе. Так как учитель берет на себе роль 

партнера, то и организовывать он должен совместную деятельность с 

учащимся, а не с его родителями. Очевидно, что наладить образова-

тельный диалог с родителями гораздо проще, но учатся-то не родите-

ли. Поэтому, учителю необходимо запастись терпением и суметь ор-

ганизовать именно ребенка, призвав его родителей в помощники и 

контролеры. 

В-третьих, понимание учителем процессуальности и множе-

ственности истины, что позволит развить у младших школьников 

способность к смыслообразованию. Это позволит развить творческую 

составляющую личности школьника, выражающуюся в способности 

независимо выражать свою точку зрения, в готовности к восприятию 

нового и неожиданного и умении конструктивно действовать в не-

определенных ситуациях. 

В-четвертых, развитие самостоятельности в поисках значимой 

информации. Учителю необходимо организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы дети научились самостоятельно опреде-

лять цель урока, выдвигать гипотезу, рассуждать и интерпретировать 
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получаемые знания. Учителю необходимо способствовать развитию 

такого качество учащихся, как рефлексия, то есть, направленность 

мышления на собственную деятельность, понимание ее значимости. 

Цель применения герменевтики в образовательном процессе за-

ключается в активизации познавательной деятельности, направленной 

на понимание и интерпретацию разнообразных символов, получае-

мых в познавательном процессе. Способствовать развитию у учащих-

ся рефлексии. В результате применения герменевтики мы имеем 

двойной результат обучения: материальный или внешний, выражаю-

щийся в образовательном продукте, усвоенным за время обучения, и 

личностный или внутренний, определяемый внутренними качествами 

личности сформированными и развитыми в ходе образовательного 

процесса. Иными словами, использование герменевтики в образова-

тельной деятельности. С одной стороны, позволяет более полно и 

глубоко понимать смыслы, заложенные в учебной и не только ин-

формации, полученной учеником. А с другой, способствует формиро-

ванию и развитию навыков самостоятельных суждений и умозаклю-

чений, активизации собственной мыслительной деятельности и прак-

тического применения полученных знаний. 

Кроме этого, применение герменевтики имеет позитивное значе-

ние не только для развития понимания у школьников, но и для разви-

тия мышления самого педагога, выражающееся в преодолении различ-

ного рода барьеров перед новыми или неожиданными ситуациями, 

стереотипов, которые сформировались в педагогической деятельности. 

Герменевтика способствует повышению самостоятельности мышле-

ния, нетривиальности принимаемых решений, обогащению речевой 

культуры учителя, пониманию необходимости разработки новых спо-

собов обучения, а может быть и авторской методики, поскольку чем 

интенсивнее и разностороннее образовательная деятельность, тем ка-

чественнее происходит понимание и усвоение учебного материала.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что герменевтика в 

образовании, в частности начальном, способствует развитию способ-

ности к пониманию и интерпретации знаний, что обеспечивает воз-

можность их фактического использования и применения в практиче-

ской деятельности. Данное умение развивает способность действо-

вать в условиях неопределенности или непонимания. Способствует 

формированию мировоззрения, основанного на вариативности при-

нимаемых решений, рефлексии по поводу своей познавательной дея-

тельности и на способности к пониманию быстроменяющихся жиз-

ненных ситуаций, обеспечивая, таким образом, преемственность и 

целостность образовательного процесса на всех ступенях. 
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть, как связаны 

между собой политические и духовные факторы, какие последствия 

деформация духа может иметь в современной политике. Не умаляя 

социально-политические и экономические факторы, авторы считают, 

что связующим звеном между ними можно считать духовный кризис 

современного общества. Духовность обычно принято рассматривать 

как проявление высокой духовной организации индивида, силы его 

духа, благородства его стремлений. Но есть и дух народа, то есть 

стремление к освобождению, к торжеству разума и правды. Конфлик-

ты на какой-либо территории не возникают без предварительно не 

расшатанной духовности, без иноземного вмешательства тех, кто счи-

тает себя более развитым, исповедуя на словах высокие идеалы 

«гражданского умиротворения».  

Ключевые слова: духовность, кризис, политика, сепаратизм, по-

литика двойных стандартов, НАТО, Югославия. 

 

На Западе модно обосновывать свою позицию при попытке уча-

стия во внутренних региональных конфликтах с позиции высокой 

«духовности», но некоторые забывают при этом, что духовность за-

ключается в поступках, проявляемых по доброй воле населения реги-

она в процессе осознания им своего бытия с ориентиром на совесть, 

честь, мужество. Но бездуховно пытаться использовать других людей 

или обстоятельства, сознательно искажать историю событий. 
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 Сепаратизм – это форма протеста, политическое поведение, 

направленные на отделение какой-либо территории от определенного 

государства, с целью жить независимо либо в духовном либо, сохра-

няя свою этническую целостность, в полиэтническом отношении. Без 

кризиса духовность сепаратные настроения не возникают.  

Цель написания данной статьи – рассмотрение югославского 

внешнеполитического конфликта сквозь призму духовного кризиса. 

Истоки югославского кризиса необходимо искать в глубине веков. Из-

начально проживавшее на территории балканского полуострова серб-

ское население можно считать коренным, поскольку исторические ис-

точники повествуют о присутствии здесь славянского- сербского наро-

да начиная с XII века. Регион Косово, давший название последующему 

после югославского кризису, имеет корни в сербском языке, происходя 

от слова «кос» - «поле птицы-кос» - в дословном переводе с сербского. 

Но не только топонимика позволяет судить о раннем присутствии 

именно сербов в районе Косова. Подтверждения можно найти и в хар-

тиях сербских землевладельцев и при анализе сербских фамилий. А 

достаточно ранний период возникновения и присутствия данных дока-

зательств позволяет сделать вывод о том, что  Косово можно рассмат-

ривать не просто как исконно сербскую территорию, а фактически 

центр возникновения государственности этого народа [1]. 

Именно Косово поле стало в последующем символом героизма 

сербского народа, одновременно, положив конец и свободе сербов. 

Продвижение турецкого воинства на запад и расширение Османской 

империи создало предпосылки для многих последующих событий, 

проявившихся спустя века. 

Испытав всю тяжесть нашествия, признав зависимость от Тур-

ции, сербы, как и Россия, после монгольского нашествия, попали в 

жесточайшее иго. Но зависимость эта продлилась более чем в два ра-

за дольше, по сравнению с Русью. 

Именно тогда, южные сербские земли в результате политики 

османских властей постепенно пришли в запустение и начинали засе-

ляться албанцами-мусульманами, составившими в конечном итоге 

демографическое большинство по отношению к сербскому населе-

нию. Справедливости ради нужно отметить, что албанцы также вы-

двигают тезисы о своем присутствии на Балканах до появления сер-

бов, правда, не подтверждаемых документально, как сербские источ-

ники. Но этот вопрос касается только оспаривания факта принадлеж-

ности данной территории тому или иному народу, исходя из принци-

па исторической справедливости, постольку, поскольку данный во-
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прос вообще появился в повестке дня. В общем видении историче-

ской картины и взаимных претензиях сторон, приходится решать во-

прос о том, что считать точкой отсчета конфликтных отношений.  

Надо отдать должное, албанцы всегда стремились к созданию 

собственного государства, которое смогло появиться в 1913 году, по-

сле окончательного освобождения от турецкого владычества. С дру-

гой стороны, Турция всегда поддерживала и «подогревала» настрое-

ния своих братьев по вере против немусульманского населения Бал-

кан. Албания выступила резко против отторжения Косова в пользу 

Королевства Сербского накануне Первой Мировой войны. А в годы 

Второй Мировой войны Албания выступила на стороне фашисткой 

Германии, причем против неалбанского населения фактически был 

организован геноцид.  

С другой стороны, отношения самих славян на Балканах характе-

ризуются комплексом различных противоречий, которые не способ-

ствовали объединению, а лишь отдаляли родственные народы сербов, 

хорватов, словен друг от друга. Так, в Словении было сильно немец-

кое влияние, в Хорватии – Венеции, Босния и Герцеговине после рус-

ско - турецкой войны 1877-1878 года оказались под влиянием Австро-

Венгрии. Внешние центробежные факторы продолжали влиять на 

народы и в XX веке. Так, Хорватия в Первой мировой войне выступа-

ла в составе Тройственного Союза. Еще более усилило национали-

стические настроения в Хорватии события накануне Второй мировой 

войны, и последующее создание в Хорватии профашистского госу-

дарства. Результатом деятельности утвердившегося режима было 

преследование иноверцев, принудительное обращение православных 

в католическую веру, истребление сотен тысяч не только сербов, но и 

представителей других национальностей.  

Таким образом, при наличии общности происхождения и родства 

языков, отсутствовали «конфессиональная и ментальная идентич-

ность, единое толкование национального самоопределения» [2]. А это 

значит, у самих балканских славян не сложился фактор единства, ко-

торый помог бы им противостоять угрозе со стороны мусульманской 

албанской общности.  

Исторический опыт показывает, что федерализм не самая устой-

чивая форма государственно-территориального устройства. Всегда 

находятся силы, как внутри страны, так и вне ее, запускающие центро-

бежные процессы при любом удобном стечении обстоятельств. Юго-

славия как государство оформилось после Второй Мировой войны, в 

форме федерации, состоящей из шести республик: Боснии, Герцегови-
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ны, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории. Будучи 

многонациональным государством, она практически сразу столкнулась 

с проблемой совместного проживания различных народов на террито-

рии одного государства. В конкретном случае, сепаратизм албанцев в 

Косово возрастал по мере предоставления им (или вопреки) большей 

автономии, расширения культурных прав [3, С. 40 - 56].  

Первые, в целом мирные демонстрации намерений актуализации 

национального вопроса наблюдаются в пятидесятых годах. Одним из 

предметов предъявляемых претензий к центру стал вопрос о статусе 

нации. Вся суть вопроса заключалась в том, что республики, по срав-

нению с автономиями наделялись более широкими правами. Респуб-

ликами могли наделяться только нации (на тот момент- сербы, хорва-

ты, словенцы, македонцы, черногорцы, а позднее - боснийские му-

сульмане). Остальные этнические группы объявлялись национально-

стями и, как следствие - наделялись статусом автономий, обладавши-

ми в федерации меньшими правами. Определение этнических групп, 

как наций зависело от наличия у них государственности вне Югосла-

вии. Это вызвало волну негодования и необходимость пересмотра 

югославского союза. Дальнейшие меры правительства по урегулиро-

ванию ситуации воспринимались скорее, как слабость центральных 

властей, чем как действенное средство для погашения конфликта. 

Много нареканий вызывало название автономии – «Косово и Мето-

хия». Противоречие заключалось в том, что «Метохия» имеет серб-

ское происхождение и содержит таким образом прямое указание на 

историческую принадлежность территории и сербам тоже, с чем ал-

банцы были категорически не согласны. По Конституции 1974 года 

право на самоопределение получили только нации, но не националь-

ности, что также вызвало негодование албанского населения, хотя в 

целом, документ кардинально повлиял на субъекты федерации, 

предоставив автономным краям практически равные права с респуб-

ликами. Впоследствии, тенденция к расширению федерализации сме-

нилась курсом на ужесточение централизации. По Конституции 1989 

года территория республики объявлялась единой, неделимой и неот-

чуждаемой». Это вызвало неодобрение и со стороны мирового сооб-

щества, пристально следившего за разворачивающимися событиями. 

Так, противоречивый курс правительства, в условиях многонацио-

нального и многоконфессионального общества, формальное деление 

общества, метания от федерализма к принципу централизма, нечеткие 

формулировки в основополагающем документе, создававшие иллю-

зии у местных этнических элит, породили предпосылки для взрыво-

опасной ситуации.  
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В декабре 1997 года вопрос по Косово был включен в повестку 

дня Конференции Совета по применению мира в Боснии и Герцего-

вине. Особую озабоченность в данном вопросе проявило НАТО. Все 

протесты югославской стороны, настаивавшей на том, что данный 

конфликт является внутренним делом суверенного государства, эф-

фекта не имели. Против Югославии были введены санкции. Не по-

следнюю роль в попытке разрешения конфликта сыграла Россия. 

Подключившись к данной проблеме, Москва резко выступила против 

силового решения вопроса, который уже вовсю рассматривался Се-

верным Альянсом и предложила себя в роли посредника, иницииро-

вав работу над проектом широкой автономии для Косово, а затем ор-

ганизовав встречу С.Милошевича и И.Руговы. Однако, проблема за-

ключалась в том, что сам И.Ругова уже не контролировал экстремист-

ски настроенных сторонников независимости Косово. Неприемлемо 

для обеих сторон было участие в переговорах и ОАК, как самостоя-

тельной силы. Не принесли долгожданного мира встречи контактных 

групп в Рамбуйе и Париже в феврале и марте соответственно. В этой 

сложной международной обстановке США, в обход всех междуна-

родных договоренностей и принципов, принимает решение нанести 

ракетно-бомбовый удар. Надо заметить, два немаловажных момента. 

Во - первых, все боевые действия, описанные выше, которые велись 

до 1995 года, обладают общим единством и логикой развития. Если 

бы эти события закончились победой сербов, вполне возможно, не 

было и последующей партизанской войны в Косово и авиаударов 

НАТО. Во - вторых, НАТО, получив фактически карт-бланш после 

провала Парижских переговоров, развернуло против Югославии пол-

номасштабную войну в соответствии с западными военными доктри-

нами. Со времен войны в Персидском заливе США, НАТО уверовали 

в свою непобедимость. Активно внедрялись новейшие информацион-

ные технологии, процесс военного планирования был модифицирован 

на региональном и глобальном уровне. Тем самым, было продемон-

стрировано назначение высоких технологий, как во внешнеполитиче-

ских операциях, так и за рубежом. Владение высокими технологиями 

не означало такую же высокую духовность их владельцев, но демон-

стрировало силу и решимость, как заявляли деятели Североатланти-

ческого альянса, «умиротворения» ситуации. в результате неразбор-

чивого, беспорядочного сбрасывания авиационных бомб, ракет, сна-

рядов погибли мирные жители, треть от числа которых составляют 

дети. Были нарушены все возможные, признанные, согласованные 

этими самыми государствами права и свободы человека и граждани-
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на, причем, половина пострадавших от бомбардировок- этнические 

албанцы, защитой которых страны альянса оправдывали агрессию. 

Допущение этнических чисток, поощрение терроризма, фактиче-

ское уничтожение сербского единого государства- все это можно счи-

тать проявлением «политики двойных стандартов».  

Судьба народа и его деятелей неразрывно связаны. Судьба глав-

ных фигурантов тех событий сложилась по-разному. Слободан Ми-

лошевич умер в тюрьме. Глава боснийских сербов Караджич приго-

ворен к пожизненному заключению, а руководитель сербской ради-

кальной партии Шешель –  оправдан. Европа, под гегемонией США 

все еще считает себя достойной вершить судьбы, поэтому на скамье 

подсудимых мы вряд ли увидим тех, кто отдавал приказы бомбить 

Сербию. Однако, все в мире, конечно, поняли кто и чего стоит. Гло-

бальный кризис духовности, поразивший Европу и Америку приводит 

к тому, что угнетая другие народы, выступая в роли непрошенных ар-

битров, пользуясь уязвимым положением других, эти государства 

подрывают свой собственный авторитет.  

Эти проявления опасны для жителей всего мира. Они обладают 

способностью породить веру в безнаказанность силы, в безапелляци-

онность приговоров, вынесенных европейскими политиками, в иска-

женную историческую реальность. Человек, насытившийся такой ин-

формацией становится духовно убогим, односторонне развитым, 

учится манипулировать другими, не придавая особого значения инте-

ресам других народов и людей. Что можно противопоставить подоб-

ному подходу? 

Четкий ориентир на интересы населения, хорошее знание исто-

рии, желание реального разрешения проблемы с учетом интересов 

всех сторон. Следует помнить великие слова: «Не в силе Бог, а в 

Правде!» 
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Духовность и духовная безопасность обозначают особые духов-

но-нравственные отношения, ориентированные на интеграцию людей 

в единую общность вне зависимости от их происхождения, взглядов и 

предпочтений. 
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ственность, традиция. 

 

Противоречивая динамика социокультурных изменений россий-

ского общества привела к разрыву его целостности и образовала 

своеобразный вакуум, который заполняется различной информацией 

(материальной, духовной), разрушающей традиционные ценности и 

устои российской цивилизации. Неоднозначность понимания и по-

лярность мнений в трактовке категорий «духовность» и «духовная 

безопасность» с необходимостью актуализирует проблему их теоре-

тической разработки в контексте гуманитарного знания (националь-

но-ориентированной социологии), ибо от этого зависит практическое 

решение задачи повышения уровня духовно-нравственного состояния 

общества [1, с. 109-120]. 

Духовная безопасность как социологическое понятие включает в 

себя следующие элементы: 

1. Способность субъектов (индивида, общества, нации) воспроиз-

водить и сохранять морально-нравственные ценности культуры; 

2. Наличие институализированной системы, способной защищать 

традиции национальной культуры; 

3. Наличие благоприятной социокультурной среды, которая со-

здает необходимые условия для духовно-нравственного развития. 

Общим объектом духовной безопасности выступают духовно-

нравственные отношения: представления, идеи, чувства, оценки, 

установки и другие взаимодействия между людьми, возникающие у 

них в процессе восприятия мира в целом. Когда человек осознает, что 

его эмоции, действия, чувства неприкосновенны, что он может сво-
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бодно выражать себя в любой форме, тогда мы говорим о духовной 

безопасности. 

Предметом же, ограничивающим сферу духовной безопасности, 

ее социологического осмысления, эмпирического анализа, выступает 

духовно-нравственная жизнь личности, общества и власти, представ-

ляющая собой их реально функционирующее практическое сознание, 

рассматриваемое в связи с деятельностью по производству, распро-

странению и потреблению духовно-нравственных ценностей. Итогом 

этой многообразной деятельности являются духовно-нравственный 

облик личности, определенные состояния массового и специализиро-

ванного сознания, представляющего собой основные блоки системы 

духовно-нравственной безопасности [2, с. 68]. При этом под духовно-

нравственным обликом личности понимаются характеризующие ее 

установки, определяющие мотивацию жизнедеятельности, а также ба-

зовые духовно-нравственные качества человека, заложенные в тради-

ции национальной культуры. 

В социологическом контексте духовную безопасность необходи-

мо рассматривать через антиномию духовности современного обще-

ства, которая состоит из высокой духовности и антидуховности чело-

века, как социокультурного существа. Эти антиномии духовности вы-

ражают единство и целостность двух противоречивых явлений и 

находят в том или ином уровне социокультурного развития и состоя-

ния общества. В самом общем плане можно выделить четыре таких 

антиномии: 

1. Духовность, по сути, не принадлежит обществу, но только она 

обеспечивает его воспроизводство, сохранность и развитие; 

2. Духовность как объединяет, так и разделяет людей, общества и 

цивилизации; 

3. Духовность охраняет, оберегает одни системы ценностей и 

разрушает другие; 

4. Духовность выступает и как фактор развития и фактор стагна-

ции общества. 

Духовность - это универсальное явление, которое характеризует-

ся следующими чертами: сохранение человеческого рода; трансляция 

и воспроизводство значимых духовных ценностей; является основой 

созидательного начала всех творческих, инновационных и креатив-

ных проектов.   

Неоднозначность понимания духовности и проблемы духовного 

состояния современной России (в научном и практическом отноше-

нии) привела к обострению противоречий в различных сферах обще-
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ственной жизни. На уровне видимости они наглядно проявляются в 

следующих моментах: 

 В субъективности и тенденциозности осмысления обществен-

ным сознанием историко-культурного прошлого. Это находит выра-

жение в негативных или позитивных оценках и предвзятости сужде-

ний об одних и те же фактах, событиях, людях и т.д. 

 В активизации национально-патриотических движений как в 

центре, так и в субъектах Федерации; 

 В резком противопоставлении целевых ориентиров будущего 

развития России, которые базируются на разных ценностных идеоло-

гемах.  

Духовность – это значимая основа любого общества. Она непо-

средственно определена состоянием и условиями его устойчивой жиз-

недеятельности, которые обеспечивают сохранение и защиту нрав-

ственного и социокультурного потенциала того или иного народа, 

опирающегося на свои традиционные устои и идеалы. Девальвация 

традиционных духовных основ способствует усилению напряженности 

на разных уровнях социокультурных отношений в социуме, что явля-

ется основным фактором, способствующим возникновению и разви-

тию деструктивных начал во всех сферах общественной жизни. Исчез-

новение с исторической сцены той или иной цивилизации, как прави-

ло, начинается  с разрушения ее духовности, с внедрения в сознание 

народа чуждых идей, ценностей и неприемлемых способов их дости-

жения. Поэтому обеспечение духовной безопасности является приори-

тетной задачей, так как она выражает моральный дух нации, ее спо-

собность отвечать на исторические вызовы определенного времени. 

В самом общем понимании феномен духовности включает в себя 

более десяти различных параметров измерения (религиозно-

мистический, философский, творческий, биогенетический, морально-

нравственный, идеологический, этно-национальный, информацион-

ный, языковой и т.д.). Термин «духовность» достаточно широко ис-

пользуется в научной литературе и повседневной жизни. Так, напри-

мер, в русскоязычной поисковой системе Yandex свыше 6 млн. ссылок 

на «духовность», а в Google – примерно 184 млн. То есть о ней гово-

рят, спорят, думают, ею интересуются, но четкого представления о ду-

ховности как о феномене в общественном сознании не сложилось. Это 

было отмечено Фондом Общественного Мнения: духовность относит-

ся к терминам, «которые, с одной стороны, довольно часто употребля-

ются (он знаком 91% россиян), а с другой – характеризуется сематиче-

ской неоднозначностью, не имеют внятного определения» [3].  
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По данным материалов социальных исследований (контент-

систему сайтов, определяемых по тегу «духовность» «духовное раз-

витие»), в России наблюдается парадоксальная ситуация, где термин 

«духовное развитие» в подавляющем большинстве (64,7%) использу-

ется в контексте религиозных учений и практик, не являющихся тра-

диционными религиями России. Поэтому при всей его потребляемо-

сти (распространенности) он является одним из самых сложных в 

плане его толкования и определения. На наш взгляд, понятие «духов-

ность» в содержательном отношении имеет разную субъективную 

предметность: религиозную и светскую, которая имеет соответствен-

но разноплановую исследовательскую направленность и рефлексию 

(теологическую и научную). В религиозном - обозначает особую 

связь человека (его души) с Духом Божьим. Поэтому она связана с 

проблемой «присутствия Бога» в человеке, т.е. свойством души быть 

подобием божьим. Институт церкви и религиозные (духовные) прак-

тики в этом контексте выступают основными субъектами формирова-

ния направленности и контроля духовной жизни человека (общества). 

Соответственно, бездуховность – это покинутость человека Богом, 

т.е. разрыв взаимодействия диалога между душой и духом. 

Иначе говоря, духовность – это определенная вера, которая свя-

зана с определенной формулой постижения мира, когда материя обре-

тает духовность или когда духовное становится материальным. Но не 

всякая вера есть проявление духовности, как не каждое безверие есть 

бездуховность. Атеизм – это не безверие, а утраты веры в самого се-

бя. Отсюда духовность – это пребывание в душе человека того или 

иного духа, а потому она может быть доброй или злой, истинной или 

ложной, красивой или безобразной, созидательной или разрушитель-

ной. Человеку трудно узнать, каким духом он ведом, отсюда возни-

кают противоречия между культовыми, оккультными и религиозными 

практиками.  

Как правило, религиозность большинства россиян отражает не 

столько состояние веры, сколько содержание современного мировоз-

зренческого духовного знания, допускающего существование сверхъ-

естественных сил и существ, идеального уровня Вселенной. Сохраня-

ется и психологическая потребность  в религии как дополнительной 

защите.  

В социологическом контексте можно выделить три основных 

направления осмысления духовности: системное, институционное, 

социокультурное. 
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1. Духовность – это важнейший элемент системы, который инте-

грирует систему общества в одно целое и сохраняет ее целостное со-

стояние, отличая ее тем самым от других целостных систем. Здесь 

главным субъектом духовности выступает государство, его отноше-

ния с церковью, культурная политика и идеология духовного едине-

ния (или идея); 

2. Институциональный – характеризует тот или иной уровень со-

стояния (низший, средний, высокий) духовной среды (то есть, что она 

воспроизводит) и особенности функционирования культурных инсти-

тутов и субъектов духовности в контексте сохранения и направленно-

сти развития духовности.  

3. В социокультурном отношении духовность раскрывается как 

через коммуникативные связи, взаимодействия, взаимоотношения 

(личностные, межличностные), групповые (на макро- и микроуровне), 

которые ориентированы на воспроизводство общего блага и отлича-

ются стремлением жить для других, так и через основные (мировоз-

зрение, ментальность, менталитет, культура, творчество, креатив-

ность, нравственная ценность, идеал) и вспомогательные понятия – 

идеология, убеждение, патриотизм. Мировоззрение способствует 

формированию не только целостного концептуального (системы зна-

ний) миропонимания человека, благодаря чему он оценивает себя и 

окружающий мир, но и способствует выработке определенной жиз-

ненной позиции, которая реализуется в его практической деятельно-

сти, обогащая и развивая его как личность. От степени устойчивости 

мировоззрения человека (т.е. единства и непротиворечивости его воз-

зрений) зависит его убежденность – осознанная потребность действо-

вать в соответствии со своими ценностными ориентациями. В услови-

ях системного (духовного) кризиса мировоззрение становится крайне 

неустойчивым, что выступает предпосылкой для изменения картины 

мира и жизненной позиции.  

Важно отметить, что социологический анализ общества через 

призму духовности позволяет выявить не только различные комплек-

сы социокультурных взаимосвязей и дает возможность воссоздать це-

лостную картину общественного развития, но и помогает объяснить 

многие противоречивые процессы в современной социальной и куль-

турной жизни России. Так, например, согласно опросу в Интернете 

(2010 г.), на вопрос: «Чем определяется духовность в России?» были 

получены следующие результаты: больше половины – 58% обозначи-

ли прежде всего отношение людей к друг другу; 8%  –  количество 

образованных людей и 4% – количество воцерквленных граждан и 
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религиозных сооружений (храмов, церквей), остальные 30% вобрали 

в себя различного рода ответы. А по данным опросов 2015 г., духов-

ность имеет три формы – религиозная, атеистическая, научная, кото-

рые определяются уровнем материального достатка [4].  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы. 

Во-первых, в литературе (научной, популярной и др.) существует 

неоднозначное понимание духовности и духовной безопасности. 

Во-вторых, их социологическая рефлексия выявила взаимосвя-

занность этих категорий, которые обозначают особые духовно-

нравственные отношения, ориентированные на интеграцию людей в 

одну социальную общность (гражданскую, национальную и т.д.) вне 

зависимости от этнической принадлежности, религиозных взглядов и 

светских предпочтений. 

В-третьих, духовность и духовная безопасность как основопола-

гающие ценности всегда занимали значимое место в формировании и 

укреплении российской цивилизации и государственности.  

В-четвертых, современная Россия представляет собой особый па-

радокс с высоким уровнем национальных притязаний и отсутствием 

гражданского единения в обществе, что связано с противопоставле-

нием различных духовных ценностей. 

В-пятых, реалии современного времени выдвигают на первый 

план не только обобщенные культурные ценности, но и духовную 

безопасность и сохранение индивидов, групп, общностей, обществ 

вне зависимости от их политических, экономических и национальных 

различий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспектив-

ные направления развития гуманитарного пространства, а также спе-

цифика информационной природы журналистики. Отмечается, что се-

годня журналистика выступает самым массовым социальным инсти-

тутом, оказывающим исключительное влияние на жизнь множества 

людей и на формирование гуманитарного пространства в целом. Ав-

тор обосновывает  серьезность ответственности, которая лежит на 

представителях журналистской профессии по сохранению моральных 

и культурных ценностей, мира и стабильности в современном обще-

стве.  

Ключевые слова: средства массовой информации, информацион-

ное общество, массовая культура, журналистская деятельность. 

 

Рассматривая журналистику как инструмент мощного воздей-

ствия на современного человека с помощью текстов, как социальный 

институт, влияющий на настроения в обществе, отметим, что журна-

листика является устойчивой, исторически сложившейся формой ор-

ганизации коллективной деятельности, которая регулируется тради-

циями, правилами и нормами, фокусирующаяся на информационном 

удовлетворении фундаментальных общественных потребностей. Се-

годня журналистика выступает самым массовым социальным инсти-

тутом, оказывающим исключительное влияние на жизнь множества 

людей. Журналистика оказывает помощь в решении целого ряда зна-

чимых вопросов, встающих перед обществом. Этим во многом опре-

деляется весьма значимое место, отведенное журналистике в реалиях 

современного информационного мира.  

Влияние прессы в социальной сфере отражено на процессах со-

циализации отдельных людей, сообществ и целых поколений. Это 

влияние накладывает свой отпечаток на усвоение социального и куль-

турного опыта предков и на включениях в контексты общественных 

отношений. Человек через общение, которое есть содержание массо-
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вой коммуникации, воспринимает чужой опыт. Таким образом, прес-

са, играющая многогранную роль в обществе, дает возможность чле-

нам этого общества осознать свой статус и функции, согласовывая все 

элементы социальной системы и их взаимодействие. Информацион-

ная природа журналистики, в этой связи, имеет первостепенное зна-

чение, поскольку в других социальных системах категория информа-

ции не имеет такой значимости.  

Анализируя проблемы интерпретации текстов в журналистике, 

особо следует подчеркнуть значение социокультурных оснований 

журналистской деятельности в условиях доминирования массовой 

культуры. Массовая культура является культурой быта, информации и 

развлечений, которая получила преобладание в современном мире. 

Массовая культура сегодня прочно ставит свой гриф на изобразитель-

ном искусстве, массовой литературе, кино, спорте, на музыке, не ис-

ключая поп-музыку, на средствах массовой информации, не делая ис-

ключения ни для телевидения, ни для радио и т.д. Журналистика, бла-

годаря массовой культуре, получила такие ответвления, как реклама, 

массовые коммуникации. 

Воспринимается признак массовости как что-то некачественное, 

глупое, подобное очередной рекламе моющего средства. Несмотря на 

активные попытки оглупить мир, все же большая часть общества по-

нимает, что в массовой культуре нет никакой пользы, но все же идет 

на очередную «комедию без смысла». Массовая культура это лишь 

следствие причины, которая скрыта в том, что средства массовой ин-

формации для поддержания своего существования избрали путь под-

держания массовой культуры, что они и делают с большим удоволь-

ствием. На вызовы современности каждый отвечает своим способом. 

Психологи давно подметили, что человек иногда стремиться отвлечь-

ся от серьезных проблем, коих неисчислимое множество ставит перед 

ним современное общество, старается забыть их. Поэтому люди про-

буют разгрузить свой мозг и эмоции самым простым и легкодоступ-

ным способом, принятия очередной порции массовой культуры. На 

этой человеческой слабости средства массовой информации, пресле-

дуя свои цели, и играют. Выгода обоюдная: журналистам не прихо-

дится глубоко вдаваться в подробности, не нужно никакой аналитики, 

становятся никому неинтересны собственные многозначительные 

мысли. Подобным расслабляющим способом отвлекают СМИ от про-

блем действительно важных. Напрашивается вывод о том, что массо-

вая культура призвана удовлетворить человеческие запросы, занима-

ющие на шкале ценностей не самые высокие места, и культ потребле-
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ния основан на этих же запросах. Этот культ просвечивает во всех 

средствах массовой информации. Этот культ просвечивает во всех 

средствах массовой информации.  

Взять хотя бы рекламу, которой полны все виды СМИ: газеты, ра-

дио и телевидение, интернет. Сейчас продается все, а информация – в 

первую очередь. Ускорение как-то своеобразно сказывается на всем, 

даже на отношении людей к информации – быстро получить, легко 

переварить и пойти по своим делам дальше. Качество журналистской 

работы по большому счету ухудшилось: может быть купленной любая 

новость, готовятся материалы быстро, нет личного мнения и аналити-

ки. Условия общества, какие бы они ни были, всегда диктуют свои 

правила, и сегодня, чтобы какому-либо СМИ быть на плаву, нужно 

оставаться в «тренде», а трендовые потребности современного обще-

ства чаще всего оставляют желать лучшего. Хотя, в идеале понима-

ния, культура – это символ красоты, чистоты, возвышенности, мону-

ментальности, это то, что заставляет нас остановиться, задуматься, 

стать чище, добрее, лучше.  

Интерес к проблемам цивилизации и культуры усилился в конце 

XX века. На исходе XX века наше человечество вошло в новую ста-

дию развития, названную эпохой информационного общества, наде-

ленного своими противоречиями, достижениями и конфликтами. 

Японским исследователем Й. Масудой, в 40-х годах прошлого века 

была предложена идея информационного общества [1]. Так человече-

ство стало участником еще одной революции - информационной, 

сформировавшей информационное общество и информационную 

культуру, спустя малые десятилетия. 

Информационное общество в решающей степени, обусловливает 

качество и количество употребляемой и накопляемой информации, ее 

доступность и свобода обуславливает уровень этого общества. Чело-

веческая цивилизация, вкусившая все прелести постиндустриального 

состояния, этот термин приняла легко. Информационное общество 

производит и потребляет знания и интеллект, что сказывается в уве-

личении доли умственного труда, в отличии от индустриального об-

щества, где все направлено на потребление и производство товаров. 

Сегодня движущая сила развития общества действует в производстве 

не материального, а информационного продукта. 

Как высказывался Ф. Фукуяма в своих трудах, информационное 

общество – есть общество, которое базируется на доверии [2]. Инсти-

туты общества новой формации для более эффективного взаимодей-

ствия должны во многом опираться на устои культуры, сформировав-
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шиеся раньше, способные обеспечить их функционирование и даль-

ше. Информационная культура сравнивается с областью информаци-

онной деятельности людей в обществе, или с реализацией всей сово-

купности информационных процессов, которая используется челове-

ком. Культура – это выражение в типах и формах организации дея-

тельности и жизни людей, а также в создаваемых ими духовных и ма-

териальных ценностях, исторически определенного уровня развития 

человека и общества. 

Следует говорить о том, что в информационном обществе одной 

из самых основных является проблема морали. Через Интернет, СМИ, 

телевидение распространяется массы информации далеко не безобид-

ной, а весьма опасной, разрушающей и мораль, и прежде всего чело-

веческую психику. Проблемы влияния на мораль информационного 

общества достаточно сложны и неоднозначны. Особой актуально-

стью, в этой связи, наполняется вопрос о том, как воздействуют 

направленные потоки информации на мораль, которая выступает ве-

дущей опорой личности и культуры. Прежде всего, интерес к данной 

теме определен проблемой влияния на мораль СМИ, включающих 

сеть Интернета, сопровождаемые современными информационными 

технологиями. Взаимодействуя с информационной средой всевозмож-

ного порядка изменяются мировоззренческие и морально-

нравственные представления, при этом пробуждая как идеи иммора-

лизма и аморализма, так и противоположные им – высокие нрав-

ственные идеалы.  

В очень эффективное оружие превращается информация, уни-

чтожающее не просто людей, а сам механизм согласования общества 

и индивида, главным образом в социокультурном и моральном плане. 

Формирует новейшую систему аргументов деятельности через ис-

пользование той или иной информации, выступая базой для становле-

ния новых социальных групп в обществе. Значительным образом воз-

вышается образовательный уровень деятелей информационно-

технологической области над уровнем образования, типичным для 

большего количества граждан, которые суммарно представляют рабо-

чую силу. Чем сильнее индивид вовлекается в поток информации, тем 

скорее он попадает в зависимость, если не приобрел определенные 

защитные механизмы, способные уберечь его от воздействия инфор-

мации и манипулятивного воздействия информационных технологий 

– такова закономерность информационного общества.  

Неограниченно и опасно вероятное воздействие направленных 

информационных технологий, информационных потоков на мораль 

общества и человека, на конкретные исторические категории ценно-
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стей и нравственность в целом. Информационный поток, который об-

рушился на современного человека с развитием информационных 

технологий, только отчасти выглядит или бывает хаотическим. К со-

жалению, в основном, это – информационные потоки, которые 

направляемы с определенной целью и сфокусированы на конечный 

результат. Информационная революция открыла широкие возможно-

сти и огромные расстояния для того чтобы влиять на сознание масс. И 

процессами глобализации это воздействие только усиливается. Необ-

ходимо производить оценку всевозможных информационных потоков, 

фокусируясь на воздействии их на мораль отдельного человека и об-

щества в целом. Этот шаг является необходимым действием, посколь-

ку установки морали всегда были базовыми ценностями культуры.  

Рассматривая информационную природу журналистики и про-

блемы становления и развития гуманитарного пространства, отметим, 

что неотъемлемым качеством журналиста являются: умение увидеть, 

оценить и применить субъективные и объективные предпосылки для 

творческого развития. Но тут решающими оказываются субъективные 

предпосылки, поскольку и в редакции, и в целом регионе как раз лич-

ность творческая, занимающая активную жизненную позицию, имеет 

возможность реального влияния на обстоятельства, приспосабливая к 

нуждам социального прогресса эти же обстоятельства. Для настояще-

го мастера мало примитивно приспосабливаться к ним, или информи-

ровать о них. Следует считать первым шагом к мастерству, к творче-

ству журналиста способность нахождения социально значимой ин-

формации. Благодаря тому, что средства массовой информации рас-

пространяют факты миллионными тиражами, любой факт может зву-

чать социальным, то есть общественно значимым мотивом под пером 

профессионального журналиста. Подмена моральных установок или 

же их разрушение весьма опасны как для жизнедеятельности лично-

сти, так и в целом для жизнеспособности культуры и общества. Сле-

довательно, на всех средствах массовой информации, на всех предста-

вителях журналистской профессии лежит огромная ответственность 

по сохранению моральных и культурных ценностей, мира и стабиль-

ности.  
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циальные риски гражданского эскапизма как «бегства» молодежи от 
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 Становление гражданской идентичности молодежи представля-

ет собой одно из условий социальных инноваций, становления граж-

данского общества и обеспечения безопасности межэтнических, меж-

конфессиональных отношений в современной России. Так, стратеги-

ческим приоритетом государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации является создание условий для формирования неза-

висимо мыслящей, ответственной, неравнодушной, патриотично 

настроенной личности, демонстрирующей высокую культуру межна-

ционального общения, уважение к культурным различиям, постоянно 

совершенствующейся, принимающей самостоятельные решения, вос-

приимчивой к новым созидательным идеям и демонстрирующей ак-

тивную позицию по развитию гражданского общества [1]. 

 На наш взгляд, первый шаг реализации данной стратегии – это 

нивелирование практик гражданского эскапизма, приобретающих ха-

рактер негативных трендов в молодежной среде. Так, согласно дан-

ным социологических исследований, проводимых ФОМ («Опрос мо-

лодежи: досуговые и интернет-практики. Как молодежь проводит 

свободное время?», ноябрь 2016 г. [2]; «Политические взгляды и про-

тестный потенциал молодежи», октябрь 2016 г. [3]) и ВЦИОМ («Вы-

боры-2016: что? где? когда?», июнь 2016 г. [4]) для современной рос-

сийской молодежи характерны: недостаточный уровень информиро-

ванности о событиях в политической сфере жизни общества, не про-

явленный интерес к развитию гражданского общества, довольно низ-

кий протестный потенциал, слабая вовлеченность в политические ак-

ции, в деятельность общественных организаций, инициативных 

групп.  
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Основные подходы к исследованию  

эскапизма в молодежной среде  

 

Автор Концепт 

Изучаемые  

практики  

молодежного  

эскапизма 

Риски 

Мужичкова 
Ю.Е., Афана-
сьева Н.С. 

эскапизм 
он-лайн 

зависимость 

замена реальных целей 
и задач жизнедеятель-
ности на мнимые, вос-
приятие реального ми-
ра как агрессивной 
среды, социопатия, от-
каз от возможностей 
саморазвития 

Н.В. Нятина эскапизм 

маргинальные, ра-
дикальные практи-
ки; антисоциальное 
и девиантное пове-
дение; практики 
участия молодежи в 
акциях протеста, в 
неформальных объ-
единениях полити-
ческой направлен-
ности; практики 
уклонения от уча-
стия в обществен-
но-политической 
жизни 

депривационный эф-
фект, социальная изо-
лированность молоде-
жи, отчуждение, враж-
дебность, неуправляе-
мое самоопределение, 
нарушение преем-
ственности опыта, де-
градация личностного 
развития, потеря по-
нимания с Другими 

Е.А. Оклад-
никова 

социальный  
эскапизм 

ролевые игры 

уклонение от социаль-
ной ответственности, 
инфантилизм, отчуж-
дение 

И.А. Федо-
ров, М.М. 
Поздняков 

перфекционный 
эскапизм 

гедонистические 
практики («моло-
дежный драйв»), 
молодежный аб-
сентеизм 

ценностные разрывы 
поколений, отчужде-
ние, девиантное пове-
дение 

Р.А. Захаркин эскапизм 
молодежный  
абсентеизм 

угроза политической 
стабильности и буду-
щему демократии, 
ущемление потребно-
стей молодежи 
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Для описания данных трендов отечественные исследователи пре-

имущественно используют предельно широкое понятие «эскапизм», 

либо сводят понятие «гражданский эскапизм» к политическому аб-

сентеизму.  

 Если в целом проблема молодежного эскапизма как ухода в па-

раллельную, виртуальную, иллюзорную, субъективно желаемую, со-

вершенную реальность достаточно широко представлена в отече-

ственной науке (см. таблицу), то понятие «гражданский эскапизм» не 

получило на сегодняшний день концептуального оформления. 

На наш взгляд, гражданский эскапизм необходимо рассматривать 

как специфичный вид эскапизма в молодежной среде, не сводимый к 

электоральной пассивности или к отказу молодежи от участия в дея-

тельности партий и общественных организаций. Гражданский эска-

пизм выражается не только в действии или бездействии в политиче-

ском пространстве, но имеет многомерные антропологические осно-

вания.  

Можно определить гражданский эскапизм как отказ личности от 

обретения гражданской идентичности в условиях социальной атоми-

зации, становления общества потребления, нарастающей неопреде-

ленности будущего и кризиса социальных институтов, традиционно 

поддерживающих идентичность граждан.  

Так, З. Бауман характеризует исследуемый нами вид эскапизма 

как «уход гражданина с агоры», который имеет как субъективные, так 

и объективные причины. С одной стороны, наблюдается снижение 

интереса людей к совместной деятельности. Современного человека 

не интересует отдаленная перспектива, он не видит связи между соб-

ственными действиями (или бездействием) и будущим общества, что 

вызывают своеобразный «поведенческий паралич». С другой сторо-

ны, нарастает неспособность государства решать социальные пробле-

мы, сдерживать социальную дезорганизацию, обеспечивать безопас-

ность общественных отношений через установление норм, гарантий, 

которые могли бы ослабить чувство ненадежности и ощущение не-

определенности, подрывающие уверенность человека в себе как не-

обходимое условие участия в общественной жизни [5, с.31–32].  

Антропологическими основаниями гражданского эскапизма яв-

ляются: 

1. На когнитивном уровне – неопределенная картина будущего, 

замыкание представлений личности о социальной реальности грани-

цами приватной жизни, противопоставление личного и общественно-

го, восприятие системы коллективных действий как параллельной для 

индивидуальной жизни реальности; 
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2. На эмоциональном уровне – ощущение бессилия и разочарова-

ние в эффективности совместных действий, утрата человеком чувства 

укорененности в социальном мире, нацеленность на установление 

фрагментарных социальных связей, равнодушие к тому, что происхо-

дит за пределами индивидуальной жизни; 

3. На ценностном уровне – абсолютизация свободы индивиду-

ального выбора, отказ от долгосрочных обязательств, восприятие от-

ветственности как бремени, формирование потребительских смысло-

жизненных ориентаций – замена идеи общего блага на принцип удо-

вольствия; 

4. На деятельностном уровне – социальная апатия, конформизм и 

покорное согласие, защита узко-прагматических интересов, «ведение 

приятной жизни» (З. Бауман), но не производство общественных связей.  

Практики гражданского эскапизма являются рискогенными и 

угрожают, во-первых,  «расчеловечиванием» человека, и, во-вторых, 

ростом социальной напряженности и дезорганизацией общества. 

Антропологические риски заключаются в том, что «вакуум» граж-

данской идентичности превращает молодежь из инициаторов обще-

ственных изменений, инноваторов, от которых зависит будущее обще-

ства, в «разобщенных массовых отшельников» (У. Бек). Гражданский 

эскапизм ведет к деперсонализации, замене подлинного личностного 

существования квазиреальностью комфорта и индифферентности. Уход 

молодежи из публичного пространства в приватную жизнь отражает от-

чуждение человека от самого себя как существа самосозидающего и 

проектирующего, преобразующего социальную реальность. 

Социальные риски связаны с тем, распространение практик 

гражданского эскапизма в молодежной среде препятствует солидари-

зации и согласованию общественных интересов, существенно затруд-

няет развитие политического диалога и институтов конфликторазре-

шения, усиливает «хронический раскол» (А. Ахиезер) российского 

общества. Гражданский эскапизм конфликтогенен: недооценка моло-

дежью потенциала политических акций, отказ от манифестации соб-

ственных интересов в публичном пространстве приводит к заглубле-

нию конфликтов на микроуровень, или – к уходу от конфликтов, но 

не к разрешению социальных противоречий. Из субъекта гражданско-

го общества молодежь превращается в отчужденную от власти груп-

пу. Кроме того, агрессия как реакция на собственное бессилие и не-

определенность будущего требует своего выражения и порождает та-

кие конфликты в молодежной среде, в основе которых лежат радика-

лизация ценностей, поиск образ врага и противопоставление «своего» 

и «чужого». 
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Перспектива минимизации указанных рисков, на наш взгляд, за-

ключается в развитии такой системы гражданского образования, воз-

можности которой направлены на актуализацию и поддержание кон-

структивных молодежных практик обретения идентичности – альтер-

нативы гражданскому эскапизму.  

Антропологическая альтернатива предполагает обретение моло-

дежью гражданской идентичности на основе: 

- понимания социальной реальности как области приложения 

собственных усилий, видения многомерности социальной реальности, 

развития критичного, гибкого мышления;  

- сопричастности к проблемам общества; 

- доверия, принятия социальных различий, признания ценности 

инаковости;   

- преодоления инертности, свободной и продуктивной реализа-

ции своих возможностей; 

- инициирования конструктивных социальных изменений; 

- ориентации на диалог.  

Подобное понимание конструктивных практик обретения моло-

дежью идентичности базируется на представлении о том, что граж-

данская идентичность – это не формальное обязательство и не дан-

ность, но автопроект личности, свободный, ответственный и продук-

тивный выбор себя. Логика проектирования может выступать основой 

разработки педагогико-антропологических аспектов гражданского 

образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается патриотичность как фак-

тор, обеспечивающий духовную безопасность личности и общества, 

впервые делается попытка раскрыть структуру понятия «патриотич-

ность», изучить уровень, критерии патриотичности, а также составить 

типологию личностей  на основе их патриотического сознания и пат-

риотического поведения.   
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Общеизвестно, что современный мир характеризуется резким 

обострением противоречий во всех сферах своего бытия. Военным 

пожарищем охвачен мусульманский Восток, своим ядерным оружием 

бряцают отдельные  государства, бесновато ведут себя «ястребы» ве-

дущих западных держав и т.д. В непростых условиях ныне находится 

и Российская Федерация: на Ближнем Востоке она вовлечена в сирий-

ский конфликт, в Средней Азии прилагает усилия для разрешения яв-

ных или латентных конфликтных ситуаций, на Западе пытается уре-

гулировать спровоцированный провокаторами конфликт на Украине 

и помочь многострадальному населению Донбасса и Луганска. К ска-

занному следует добавить, что агрессивные силы Запада и их спод-

ручники вне и внутри России  ведут себя  предельно цинично, пыта-

ясь обложить ее со всех сторон и задушить  экономическими санкци-

ями,  всевозможными блокадами, запугать военными блоками, подо-

рвать политическими кризисами. Создается впечатление, будто вся 

современная сатанистская рать ополчилась против нашей страны. По 

существу, нашей великой и древней цивилизации брошен беспреце-

дентный вызов, для реализации  которого задействованы колоссаль-

ные ресурсы, в том числе и усилия  религиозно-политического экс-

тремизма и терроризма, представляющий собой  ударную силу про-
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тивника по развалу России. Очевидным является тот факт, что ныне 

нашей стране фактически в одиночку приходится противостоять пре-

дельно агрессивным недоброжелателям  не только на западном фрон-

те, но и на фронте восточном.  

Основная причина мобилизации нашими недругами своего агрес-

сивного потенциала против России кроется в том, что она, несмотря 

на  известные трудности,  в последние годы стала страной более бла-

гополучной и продвинутой  во многих сферах  жизни, фактически в 

одиночку выступила против гегемонии ведущих держав, а главное – 

презрев и уничтожив вассальную зависимость от Запада, сохранила 

свою былую честь и  достоинство. Поэтому известными недругами 

предпринимаются беспрецедентные усилия для подавления своего 

сильного геополитического конкурента. В этом контексте они пыта-

ются сдержать развитие социально-экономической сферы, стимули-

ровать процессы дезинтеграции российского социума, раскачать по-

литическую ситуацию, в том числе и через межэтнические и межкон-

фессиональные конфликты. Но главный удар противник пытается 

нанести по духовной сфере нашего общества, которую ни  на каком 

этапе его жизни ему  так и не удалось разрушить. И ныне нам необхо-

димо укрепить наш духовный бастион и сделать его неприступным 

для современных геополитических соперников. Иначе, как говорил 

Лихачев, «мы не выживем физически, если погибнем духовно». Дан-

ное обстоятельство  в значительной степени актуализирует  проблему 

обеспечения духовной безопасности современного российского соци-

ума.  

Целью статьи является рассмотрение проблемы  духовной без-

опасности российского социума в условиях усиления геополитиче-

ского воздействия на РФ, а также рассмотрение патриотизма как фак-

тора, обеспечивающего защиту духовной сферы общества и личности. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

– рассмотреть основные различия понятий «патриотизм» и «пат-

риотичность»; 

–    раскрыть структуру понятия «патриотичность»;  

–    составить типологию  патриотичности людей; 

–  исследовать факторы, влияющие на повышение эффективности 

патриотического воспитания в контексте обеспечения духовной без-

опасности. 

По мнению многих исследователей, духовная безопасность – это 

система условий, обеспечивающая сохранение жизненно  важных па-

раметров (культурного, этического, интеллектуального характера) в 
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пределах исторически устоявшейся нормы [1,14]. Среди этих жизнен-

но важных параметров ключевое место занимает патриотизм как осо-

бое духовно-нравственное образование. Поэтому не случайно в по-

следнее время в нашем обществе все больше внимания уделяется во-

просам повышения культуры патриотичности, стимулированию про-

цесса патриотического воспитания наших граждан и особенно моло-

дежи, которой и предстоит в первую очередь встать на защиту духов-

ной сферы многонационального российского народа.  

Общеизвестно, что патриотизм во все времена выступал наиболее 

действенным фактором развития духовной жизни общества, эффек-

тивным средством, обеспечивающим духовную безопасность обще-

ства. Следует сказать, что в истории России у всех народов, ее насе-

ляющих, на всех этапах их жизни проблеме формирования патрио-

тизма всегда уделялось самое пристальное внимание. В центре вни-

мания эта проблема была, как известно, и у  народов России. Святыми 

для россиян были такие понятия, как доблесть, верность долгу, клят-

ве, присяге, обостренное чувство Родины, Отечества. Защищая род-

ную землю, любимую Отчизну, честь свою, честь своих близких, 

граждан страны, родной Отчизны лучшие сыны России шли на вер-

ную смерть. 

Советская эпоха, несмотря на огромное количество недостатков и 

господства низкого уровня жизни, в значительной мере формировала 

патриотизм своих  граждан, укрепляя тем самым духовную безопас-

ность многонационального социума. Советской идеологии удалось 

сконструировать образ идеального общества, которое в недалеком 

будущем должно утвердиться на земле наших предков, и патриотиче-

ское воспитание было нацелено на уважение, развитие и   защиту 

Отечества, где вскоре воцарится «светлое будущее всего человече-

ства». Советская пропаганда возвышала патриотизм простого челове-

ка, возносила этого человека в ранг хозяина страны, своей земли, 

масштабного созидателя, строителя нового, светлого, справедливого, 

гуманного общества.  Мировоззрение такого человека было оптими-

стическим, масштабным, установки были не узкоэгоистическими, а 

общенациональными, общегосударственными, патриотическими, ин-

тернациональными. Именно эти качества патриотизма  советских лю-

дей позволили им в значительной мере успешно противостоять мно-

гим трагическим событиям, обеспечить духовную безопасность об-

щества и личности.  

Поскольку патриотизм  занимает важнейшее место в иерархии 

духовной жизни людей, и важным фактором обеспечения духовной 
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безопасности возникает проблема его формирования, и развития у 

наших граждан и в первую очередь у современной молодежи. «Мы 

должны строить своё будущее, – пишет Президент РФ В.В. Путин, – 

на прочном фундаменте. И такой фундамент  – это патриотизм. Мы, 

как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 

моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно 

не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 

и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 

на территории России»  [2]. 

На актуальность проблемы патриотизма указывает и Министр 

образования и науки РФ  О.Ю. Васильева: «Я считаю, что мы допу-

стили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевы-

вали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. 

Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим 

трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны 

должен вызывать отклик» [3]. 

 Когда мы говорим о патриотической сфере духовной жизни 

личности и общества, то следует выделять два понятия – «патрио-

тизм» и «патриотичность».  На первый взгляд кажется, что между 

этими двумя понятиями нет различий, хотя они и существуют, как, 

например, они существуют между такими понятиями: «грамота» и 

«грамотность», «компетенция» и «компетентность», «религия» и «ре-

лигиозность» и т.д. Патриотизм – это, по общему мнению исследова-

телей, общественный и нравственный принцип, характеризующий от-

ношение людей к своей стране, которое проявляется в определенном 

образе действий и сложном комплексе общественных чувств, обычно 

называемом любовью к родине.  Патриотизм – это форма обществен-

ного сознания, особый тип социальных связей  и институтов в рамках 

определенного социума, которая непосредственно отвлекается от 

конкретных личностей. Патриотичность – это объективная персони-

фицированная характеристика личности. В категории  «патриотич-

ность» фиксируется воздействие патриотизма как социокультурного 

феномена на сознание и поведение отдельных личностей, социальных 

и демографических групп, общностей и т.д. В одних случаях можно 

говорить о патриотичности как реальном бытии патриотизма, в дру-

гих случаях патриотичность рассматривается как некое свойство лич-

ности, которое выражает ее патриотическую направленность как  

определенное качество  личности или группы,  проявляющееся  в ин-

дивидуальном и групповом сознании и поведении. 
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 Понятие «патриотичность» в отличие от понятия «патриотизм» 

может быть соотнесено с непосредственным объектом социологиче-

ского исследования (личность, социально-демографическая группа и 

т.д.), что позволяет научную фиксацию существующих признаков 

патриотизма изучаемой совокупности.  

 Патриотичность представляет собой сложный комплекс, струк-

турными сегментами которого выступают патриотическое сознание, 

патриотическое поведение,  патриотические отношения и патриоти-

ческие организации.    

1. Патриотическое сознание – это совокупность взглядов, пред-

ставлений, оценок, в которой отражается общее понимание сущности 

патриотизма, знание прошлого и настоящего своей страны, ее народа, 

их значения и роли в длительном историческом процессе, чувства 

любви к земле предков  и т.д. В патриотическом сознании можно вы-

делить рациональные (патриотические взгляды), эмоциональные 

(патриотические чувства) и волевые (патриотическая воля) элементы. 

2. Патриотическое поведение – это патриотически мотивирован-

ные действия, направленные на реализацию патриотических целей,  

задач и установок, это совокупность поступков, имеющих патриоти-

ческое назначение.  

3. Патриотические отношения – это вид отношений в духовной 

сфере, складывающиеся в соответствии с патриотическим сознанием 

и реализующиеся посредством патриотической деятельности. Субъ-

ектами патриотических отношений могут быть отдельные личности, 

социальные группы, институты, организации. 

4. Патриотические организации – это определенные социальные 

общности, осуществляющие общественную функцию по формирова-

нию и развитию патриотического сознания, патриотического поведе-

ния и патриотических  отношений, чувства любви к отечеству и го-

товности его защищать. 

 Исследование проблемы патриотичности  предполагает уста-

новления критериев патриотичности, показателей, фиксирующих  па-

триотичность конкретных личностей, позволяющих отделить патрио-

тов от космополитов (непатриотов), а также устанавливать степень 

или уровень их патриотичности.  

Для теории и практики патриотического воспитания важным яв-

ляется установление реальной картины проявления патриотизма в со-

знании и поведении личности, определить состояние патриотичности 

в различных социальных общностях. В этой связи необходимы серь-

езные научно-исследовательские усилия по изучению конкретного 
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содержания патриотического сознания, патриотического поведения, 

патриотических отношений и деятельности  патриотических органи-

заций. 

Для повышения эффективности патриотического воспитания 

важным является выделение типов людей в зависимости от проявле-

ния патриотизма в их сознании и поведении. Данная типология долж-

на базироваться на основе единства патриотического сознания и пат-

риотического поведения. Из данного единства можно выделить сле-

дующие признаки, на основе которых строится типология патриотич-

ности людей: 1) степень патриотической убежденности; 2) активность 

в распространении своих патриотических взглядов; 3) отношения, 

складывающиеся между людьми на почве патриотизма. На основе 

этих признаков следует построить типологическую схему патриотич-

ности людей, которую условно можно представить в следующем ви-

де: 1) убежденные патриоты; 2) традиционные  патриоты; 3) колеб-

лющиеся патриоты; 4) индифферентные патриоты. Бесспорно, каж-

дый из этих типов патриотичности  имеет свое содержание и нужда-

ется в его раскрытии, что будет выполнено в последующих наших 

публикациях.  

В контексте темы данной работы следует сказать, что важным 

фактором повышения уровня духовной безопасности выступает раз-

витие системы патриотического воспитания нового поколения. Уси-

лия по патриотическому воспитанию молодежи, созданию у нее основ 

патриотической культуры  необходимо начинать с развития патрио-

тического сознания и мировоззрения, что делает необходимым в 

первую очередь формирование основ  национального самосознания 

юношей и девушек. Прежде чем полюбить свою Отчизну и вызвать у 

себя готовность ее защищать, молодое поколение должно иметь пол-

ную информацию о земле предков, о ее славной истории, замечатель-

ных людях, природно-климатических особенностях, об огромных бо-

гатствах в недрах земли и т.д. Как показывают социологические ис-

следования, юноши и девушки имеют весьма скудные знания и све-

дения и о своей малой Родине, и о России в целом, хотя славным 

нашим прошлым и героическим настоящим мы по праву можем все-

гда гордится. 

Патриотическое становление молодежи протекает на протяжении 

всей ее жизни под влиянием объективно сложившихся общесоциаль-

ных условий материальной и духовной жизни. Сама объективно 

функционирующая социальная жизнь, в которой рождается и живет 

человек, требует от него наличия важнейшего качества патриотизма. 
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Это качество во все времена  активно формировала у нас социокуль-

турная действительность, и в наше время этот фактор необходимо 

усилить. 

Как уже было отмечено, успех патриотического становления но-

вого поколения главным образом зависит от научно обоснованной и 

умело организованной системы патриотического воспитания. Более 

эффективно патриотическое становление юношей и девушек протека-

ет в патриотично насыщенной микросоциальной среде, главными 

элементами которой является семья, дошкольные, школьные и сту-

денческие коллективы, референтные группы, трудовые коллективы, 

религиозные и общественные организации. 

Патриотическое становление человека начинается в семье, под 

непосредственным идейно-культурным воздействием близких: мате-

ри, отца, бабушки, дедушки и т.д. Именно в семье закладываются ос-

новы чувства любви, почитания, уважение к семейному очагу, земле 

предков, родной природе, национальной культуре, традициям, обыча-

ям, верованиям. Это великое чувство Родины вселяется в душу ребен-

ка посредством родного языка. Адресованные детям первые слова 

близких людей, их стихи и песни, мифы, сказки и т.д. должны подни-

мать тему любви и почитания родной земли, отчего края. Патриотизм 

молодежи в семье следует формировать на ярких примерах патриоти-

ческого образа жизни близких, родственников, друзей и т.д.  

Патриотическое воспитание детей  будет успешно протекать при 

наличии патриотизма у самих членов семьи и других близких род-

ственников. Все это сообщество кровных родственников должно быть 

пропитано подлинным патриотическим чувством и передавать его 

новому поколению.  

 Действенную помощь семье в патриотическом воспитании мо-

лодежи могут оказывать родственные группы, например, у чеченцев – 

это фамильные и тайповые структуры, а также их авторитетные пред-

ставители.  Патриотический эффект будет значительно выше, если 

говорить молодым сородичам о патриотизме данной родственной 

группы, о патриотических действиях и поступках, совершенных в 

обозримом прошлом близкими и далекими предками.  

 Общеизвестно, что значительное патриотическое воздействие 

на молодых людей оказывает референтная группа, т.е.  складываю-

щийся на основе дружеских или родственных отношений коллектив 

сверстников, друзей, приятелей, товарищей  и т.д. Конечно, в под-

ростковом и юношеском возрасте ослабляется влияние семьи и соот-

ветственно усиливается воздействие общества сверстников. Это об-
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стоятельство делает необходимым активность семьи в привлечении 

общества сверстников в процесс формирования и закрепления патри-

отических представлений, ценностных ориентаций и других духов-

ных качеств подрастающего поколения.
 
Значительную помощь семье 

в патриотическом воспитании молодежи могут оказать религиозные 

организации, в частности, в Чеченской Республике – это мюридские 

общины. Их патриотически-воспитательные функции, к сожалению, 

до сих пор не получили должного освещения в научной литературе, 

что значительно снижает возможности использования этого огромно-

го идейно-воспитательного потенциала в формировании патриотиче-

ски зрелой личности молодого человека. А между тем недавняя агрес-

сия чуждой чеченцам культуры, которая несла смертельную угрозу их 

духовной безопасности, во многом была отбита благодаря патриотиз-

му мюридских общин, их преданности национальным обычаям и тра-

дициям, верности традиционному исламу.  

 Эффективным средством патриотического влияния на моло-

дежь в чеченской семье может выступать мюридская проповедь, ко-

торая обычно проводится не только в мечетях, но и в домах верую-

щих.  Необходимо в эти проповеди включать сюжеты о патриотиче-

ской жизни и конкретных действиях верующих, мюридов как в про-

шлом, так и в настоящем. Проповеди желательно насыщать патрио-

тическими мотивами особенно на мавлюдах (религиозный обряд), ко-

торые проводятся  в связи с разными семейными событиями. На них в 

присутствии детей и молодежи следует зрелищно, эмоционально 

насыщенно, предельно емко и содержательно рассказывать о патрио-

тической жизни и деятельности пророков, святых, шейхов-устазов.  

Итак, проблема обеспечения духовной безопасности личности и 

общества в современных сложных геополитических условиях все бо-

лее актуализируется, что делает необходимым не только сохранение, 

но и усиление жизненно  важных параметров культурного, этическо-

го, интеллектуального характера. Среди этих жизненно важных пара-

метров ключевое место занимает патриотизм, как особое духовно-

нравственное образование, поэтому проблеме формирования и разви-

тия патриотичности следует уделять первостепенное внимание. 
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Аннотация: Крупнейшим событием Кавказской войны Х1Х в. 

явилось антиколониальное восстание в Чечне под руководством Бей-
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шению светского и религиозного факторов в этом восстании. 
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Крупнейшим событием Кавказской войны Х1Х в. явилось анти-

колониальное восстание в Чечне под руководством Бей-Булата Тай-

миева в 1825-1826 гг. Каково же было соотношение светского и рели-

гиозного факторов в этом восстании? С начала 20-х годов Х1Х в. на 

роль военно-политического лидера Чечни выдвигается Бей-Булат 

Таймиев. В 1821 г. он поднимает восстание в Чечне. Однако это анти-

колониальное выступление чеченцев массовым не стало и быстро бы-

ло подавлено российскими войсками. Стало очевидным, что нужна 

идеология, которая мобилизовала бы и объединила бы массы. В то-

гдашних северокавказских условиях такой силой могла стать только 

исламская религия. И тогда Бей-Булат призвал на помощь мусульман-

ское духовенство. 

С весны 1824 г. по всей Чечне духовенство развернуло масштаб-

ную идеологическую (проповедническую) деятельность, призывая 

народ к борьбе за веру и свободу. Было объявлено, что борьбу эту 

возглавит новоявленный имам. В качестве такового первоначально 

был представлен юродивый Авко из Герменчука, но он оказался не-

способным выполнить возложенные на него функции:  он не обладал 

организаторскими способностями и совершенно не разбирался в бо-

гословии. Тогда, 29 мая  1825 года, было созвано собрание представи-

телей всех чеченских обществ (Совет страны).  Оно явилось важным 
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событием в жизни чеченского народа. Оно приняло целый ряд реше-

ний организационного характера. Были избраны имам (Магома 

Майртупский – в качестве духовного главы), военный руководитель 

(Бей-Булат Таймиев) и десятские (тургаки или туркхи – главы селе-

ний).   Представители чеченских обществ и муллы дали клятву подго-

товить население к борьбе с российской властью и "выдвинуть его" 

под знамя Бей-Булата "по первому зову" [1, с. 79-80]. 

Таким образом, 29 мая 1825 г. в Чечне фактически была провоз-

глашена государственность во главе с дуумвиратом – светским и ду-

ховным лицами. Н.И. Покровский назвал решения этого собрания 

«первой попыткой установить свою (т.е. чеченскую. – Авт.) админи-

страцию"[11, c.143]. При естественном, "нормальном" развитии че-

ченского общества, возможно, потребовался бы еще не один десяток 

лет для "созревания»" чеченского государства. Но процесс этот ока-

зался ускоренным внешним фактором – российским вторжением, 

угрозой полной потери независимости.  Именно эта внешняя угроза 

способствовала консолидации чеченского общества.  

Целый ряд авторов Х1Х и ХХ вв. полагали, что весной 1825 г. в 

Чечне были провозглашены "джихад" и "газават", "религиозная вой-

на" и началось восстание, явившееся первым проявлением мюридист-

ского движения на Кавказе [5, c.143].  Эти утверждения представля-

ются нам спорными. Более того, по нашему мнению, события в Чечне 

в 1825-1826 гг., провозглашенное здесь государство представляются 

нам явлением несколько иного порядка, чем имамат Шамиля, госу-

дарства Абд-аль-Кадыра Алжирского или суданских махдистов.  

Организованное освободительное движение в Чечне началось 

еще в 1822 г., т.е. за год до начала проповеднической деятельности 

Магомеда Ярагского и роль религиозного момента здесь была незна-

чительна. Однако Бей-Булат убедился, что без идеологической базы 

мобилизовать широкие массы на освободительную борьбу не удается. 

И тогда он "приглашает" в Чечню дагестанского муллу Магому [1, 

c.47]. 

Особо следует отметить тонкое замечание Волконского о том, 

что  "орудием для достижения своих…замыслов"  Бей-Булат  "избрал 

не одного муллу Магомета Майртупского, но, при помощи его, и его 

духовенство большой Чечни, посредством которого безошибочно 

рассчитал повлиять на массу"[1, c. 49]. 

Отношение Бей-Булата к духовенству было неоднозначным. Че-

ловек светских взглядов, выходец из Большой Чечни, где население в 

своем большинстве было "равнодушно к религии" [1, c.39], он вы-
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нужденно (после поражения восстания 1822 г.) вступил в союз с ду-

ховенством и вовсе не хотел делить с его представителями власть и 

влияние на массы. Беда Таймиева была в том, что он, со своими  

взглядами и планами создания  светского государства чеченцев, не-

сколько опережал свое время:  массы в тот период были готовы и 

способны пойти лишь за человеком, выступающим от имени бога и 

под религиозными лозунгами. 

Вступив, в силу обстоятельств, в союз с духовенством, Б. Тайми-

ев стремился играть в нем ведущую роль. Генерал А. Вельяминов  

"приписывал ему все дело": и организацию восстания 1825 г. и руко-

водство им [9, c. 569]. Н.А. Волконский подчеркивал, что мулла Ма-

гома Майртупский в своих проповедях перед чеченцами руковод-

ствовался не учением Магомеда Ярагского, а указаниями Бей-Булата 

и основное внимание уделял не нравственным, морально-этическим 

поучениям, а призывам  "правоверных к войне за независимость" [1, 

c.50].  Магомеду Ярагскому и его последователям понадобится почти 

6 лет подготовительной работы, чтобы провозгласить эту цель. Тай-

миев и Магома провозгласили ее практически сразу.  

Видимо, было далеко не случайным, что 29 мая 1825 г. на всена-

родном собрании чеченцев в Майртупе первым выступил Бей-Булат с 

изложением основных моментов идеологической базы готовящегося 

чеченского восстания. Для Бей-Булата  религиозные идеи нужны бы-

ли только для одного – объединения чеченцев и ингушей в борьбе за 

независимость. На собрании 29 мая Бей-Булат объявил и главную 

цель будущего восстания: освобождение всей чеченской территории 

от российских войск вплоть до реки Терека [2, c.  525]. Этот лозунг 

станет главным в движении Таймиева;  именно он объединит вокруг 

него значительные силы.  Религия при этом станет лишь средством 

достижения цели. Греков в двух своих донесениях  А. Вельяминову (в 

январе 1825 г.) и Лисаневичу (командующий войсками на Кавказской 

линии с марта 1825 г.) отмечал, что Бей-Булат и его сподвижники 

"прибегли еще к религии", как к  "средству…для возмущения народа" 

[1, c. 53, 71].  Г.Н. Казбек подчеркивал, что религиозное учение в 

Чечне  "нашло себе приверженцев не потому, что оно было сильно 

богословскими истинами и возвышенными отвлеченными догматами, 

потому только, что проповедывало свободу и независимость чеченцев 

от посторонней власти, иначе говоря, оно проповедывало те идеи, ко-

торые составляют всю доступную и излюбленную часть демократиче-

ских принципов чеченского народа"[4, c. 20-21].  В движении горцев 

под руководством Шамиля, алжирцев под руководством Абд-аль-
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Кадыра и махдистов Судана духовенство и религия внешне были на 

первом месте. В восстании в Чечне в 1825-1826 гг. на первом месте – 

светское руководство, "земные", светские цели.  П.И. Ковалевский 

отмечал, что в 1825 г. Чечня  "восстала в защиту… своей свободы и 

вольности" [5, c. 157]. Греков в очередном донесении Лисаневичу до-

кладывал: "Многие сами говорят, что пророк мошенник, руководи-

мый Бей-Булатом, но всеоющим сремлением и желанием вольности, 

хотя мнимой, увлекаются…" [1, c. 91].  

В июне 1825 г. комендант Грозной писал  А.П. Ермолову, что че-

ченцами движет "желание, чтобы сей мошенник (т.е. имам. – Авт.) 

избавил их от русских" [10, c. 18]. В этом свете несколько спорными 

видятся утверждения  С.А. Экштута ("чеченцы с воодушевлением 

стали сплачиваться во имя новой религии") и В.П. Мирко ("под влия-

нием мусульманского воинствующего учения секты мюридов в 1824 

г. вспыхнуло восстание в Чечне. Это было одно из первых вооружен-

ных выступлений на Кавказе под флагом мюридизма") [15, c. 112; 7, 

c.  100]. На этой же позиции стоял и  А.Л. Нарочницкий,  который от-

мечал, что в середине 20-х годов Х1Х в., "став во главе вооруженных 

выступлений, воинствующие проповедники ислама пытались подчи-

нить народ своей власти, объединив его под знаменем религиозной 

идеологии мюридизма, которая уже в то время начинала распростра-

няться на востоке Чечни и в сопредельных районах Дагестана… В 

1824 г. в Восточной Чечне поднял восстание уздень Бейбулат Тайма-

зов" [3, c. 37]. (В 1824 г. в Чечне не было никаких восстаний против 

царизма. Непонятно, почему ряд авторов приводят эту дату).  Газават 

и тем более джихад в чеченском восстании середины 20-х годов Х1Х 

в. объявлены не были. Бей-Булат понимал, что имам, призвавший 

народ к газавату, приобретает исключительное влияние и авторитет в 

массах и может претендовать на ведущую роль в чеченском обществе. 

Этого допустить он не мог, точнее, не хотел.  

В событиях 1825-1826 гг. в Чечне Бей-Булат показал себя очень 

тонким политиком:  используя религиозные лозунги и идеи в целях 

мобилизации масс на борьбу за независимость, он все время стремит-

ся держать духовенство на втором плане, на вторых ролях, сохранить 

за собой и своими светскими соратниками всю полноту военно-

политического руководства. Составители  "УРВК" подчеркивали, что 

в Чечне  "не было ни красноречивых проповедников, ни ученых мулл, 

ни даже солидной пропаганды, способной переродить человека под 

влиянием мистического тариката; здесь самая религия являлась толь-

ко оружием в руках предприимчивых и ловких людей…" [14, c.315]. 
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Заслуживает внимания и точка зрения Н.И. Покровского на роль ре-

лигиозного фактора в восстании Бей-Булата Таймиева:«…Влияние 

идей мюридизма на чеченское восстание 1825 г. не было решающим, 

оно не было способно пока придать восстанию достаточно ярко вы-

раженную религиозную окраску, - подчеркивал он. – Правда, офици-

альная переписка говорит как будто бы о довольно крупной роли ре-

лигиозного момента в подготовке восстания. Так, генерал Греков пи-

шет: «Разбойники, употребив все обманы для народа уверениями в 

помощи дворов турецкого и персидского в продолжение прошедших 

лет, и видя, что им уже не верят, вздумали прибегнуть к религии». 

Это заявление основывается на таких фактах, как провозглашение 

имама, объявление священной войны и т.п. Поэтому и необходимо 

признать, что магометанство и газават играют некоторую  роль в 

идеологии восставших, но того религиозного оформления, которым 

отличаются позднейшие движения, здесь нет совершенно. 

…Мусульманство, шариат, чистота веры – все это было оболочкой, 

под которой скрывалось «стремление и желание вольности», вольно-

сти от колониальной эксплуатации и вольности от местных феода-

лов». 

Даже само провозглашение Магомы Майртупского имамом было 

обставлено так, что тот своим положением был полностью зависим от 

Бей-Булата.  24 мая 1825 г. при большом стечении народа Магома 

объявил себя имамом. В.А. Потто пишет, что "неожиданный пассаж 

этот привел всех в недоумение".  Положение спас Бей-Булат, поддер-

жав имама силой своего авторитета:  он поклялся на Коране, что на 

имама Магому действительно снизошла  "божья благодать" и он по-

слан Аллахом для спасения верующих от росийских завоевателей [12, 

c. 131].  Только после этого народ поверил в имама. С целью укрепить 

в массах веру в имама Магому Майртупского, на всечеченское собра-

ние 29 мая 1825 г. были приглашены богословы из Дагестана,  "и сре-

ди них, по оказанному им почету, особенное внимание обращали на 

себя мулла Кодухский и Гаджи Казикумухский".  Волконский  "с 

полной уверенностью"  считал, что под именем последнего на собра-

нии присутствовал Магомед Ярагский. Не подтверждая документаль-

но, Волконский аргументирует свое утверждение тем, что Магомед 

Ярагский отсутствует в Дагестане в конце мая 1825 г. и главное,  

"речь, которую он произнес 29 мая, совершенно тождественна со все-

ми его проповедями в Дагестане" [1, c. 75-76].  Дальше Волконский 

пишет, что Магомед Ярагский  "принял видное и решающее участие" 

в  "восстании чеченцев"  в 1825 г.[1,  c. 30].   Выступления дагестан-
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ских богословов 29 мая были направлены на то, чтобы убедить всече-

ченское собрание в том, что  "мулла Маюртупский действительно 

пророк и бог избрал его для освобождения народа от русских" [1, c. 

78]. Народное собрание признало и утвердило Магому Майртупского 

имамом Чечни. Новоявленный имам, поддержанный остальным че-

ченским духовенством, потребовал объявить газават. "Слово  "га-

зават", призыв к войне, сорвалось в собрании" [5, c. 157]. Однако это-

му воспротивился Бей-Булат, заявив, что далеко не все чеченские 

старшины и делегаты собрания  "одинаково к тому подготовлены" [1, 

c. 78]. Под давлением Таймиева собрание  "единодушно и вполне 

единогласно"  приняло решение поднять в Чечне всеобщее восстание 

[1, c. 78]. 

Таким образом, освободительное восстание в Чечне в 1825-1826 

гг. имело ряд особенностей по сравнению с другими аналогичными 

движениями в странах Востока в Х1Х в.  Имам в Чечне в 1825 г. был 

избран не собранием духовных лиц, а на всенародном собрании. Ре-

шение о всеобщем антиколониальном восстании принимается не од-

ним человеком, и даже не группой лиц, а народным собранием. Оно 

же утверждает военно-политического руководителя восстания, назна-

чает администрацию населенных пунктов, объявляет рекрутский 

набор в повстанческую армию и, в целом, закладывает основы чечен-

ской государственности. В отличие от имамата Шамиля, государства  

Абд-аль-Кадыра Алжирского, первая чеченская государственность не 

носит теократического характера, она является светской. Духовенство 

в этой военно-политической системе играет подчиненную роль.  Н.И. 

Покровский писал по этому поводу:  "…Магома был провозглашен 

вождем священной войны, имамом. Но фактически во главе восстания 

стоял Бей-Булат.  Этот факт говорит о сравнительной слабости мюри-

дистских, да и вообще магометанских идей в Чечне.  На первом плане 

в движении – не мулла, как это всегда бывало позднее, а светский 

вождь"[11, c. 143].  
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Аннотация. В статье рассматриваются идеи отечественных фи-

лософов К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова о смысле исторического 

развития государств, роли межкультурного диалога и уважения ду-

ховных ценностей народов как залога процветания страны.  
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В истории отечественной философской и общественно-

политической мысли есть различные варианты решения вопроса о пу-

тях развития государства, роли духовной культуры в этом процессе. 

Один из них предлагает известный философ В. Розанов. В работах 
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«Заметки об истории», «Эстетическое понимание истории» и ряде 

других он размышляет о проблеме смысла истории, перспективах 

развития российской государственности, проблемах формирования 

национальной политики. Нередко свои рассуждения он строит на ос-

нове анализа идей К. Н. Леонтьева, мыслителя, которого очень ува-

жал и ценил за то, что он «преодолел впервые понятие прогресса, ко-

торым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до 

сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории» [1, с. 44]. 

Многие политические, этнографические, социально-экономические 

взгляды философа оказались востребованными не только на рубеже 

XIX-XX веков, но и в современном мире.  

Как известно, К. Н. Леонтьев в развитии всякого народа выделял 

три периода: «первичной простоты», «цветущей сложности» и «вто-

ричного упростительного смешения» [2, с. 144-308]. По его мнению, 

европейская культура XVIII-XIX веков с торжеством идей свободы и 

равенства вступила в фазу «вторичного упростительного смешения», 

так как равенство (политическое, социальное, культурное и т.д.) при-

водит к уравниванию и отказу от многообразия. 

Анализируя эту идею К. Н. Леонтьева в своей работе «Эстетиче-

ское понимание истории» В. В. Розанов, что пишет развитию евро-

пейской культуры до XVIII века было свойственно «установление 

внешнего разнообразия», что приводило к возрастанию «внутреннего 

духовного творчества европейских народов» [1, с. 78]. Философы 

считают, что усложнение общественно-политической жизни сопро-

вождается и усложнением форм культуры, а потому всегда проявляет 

себя расцветом наук и искусств, поэзии и философии, «где всякая 

идея, каждое произведение запечатлены глубоко индивидуальностью 

творца своего. Все лично, своеобразно, напряжено от полноты сил – в 

быте, в манере повседневной жизни, как и в гениальном замысле» [1, 

с. 82-83] (курсив – В. В. Розанов). 

Однако демократические преобразования и либеральные револю-

ции XVIII-XIX веков привели к тому, что Европа ни культурно в ду-

ховном отношении, ни политически ничего принципиально нового не 

произвела. В.В. Розанов указывает, что К. Н. Леонтьев справедливо 

сравнивает этот процесс «с медленным высыханием, какое мы наблю-

даем во всяком дереве, принесшем свой плод» [1, с. 78]. 

В. В. Розанов обращает внимание на идею К. Н. Леонтьева о роли 

«сложности» в развитии не только самостоятельности государств на 

международной арене, но и их внутренней стабильности и единства: 

«У народов эта сложность, при возрастании, выражается в форми-
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ровании сословий, как горизонтального расчленения нации, в обособ-

лении провинций, как их вертикальном расчленении, при сдержива-

ющем единстве национально-исторического сознания» [1, с. 82] 

(курсив – В. В. Розанов, полужирный шрифт – Т. С. Городилова).  

По мнению К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова, чтобы избежать 

«этнографической катастрофы» для России необходимо сохранить 

культурное своеобразие народов, входящих в ее состав. Это позволит 

обеспечить расцвет страны и превратить ее в ведущую державу мира, 

оказывающую духовное влияние на все страны и народы. Этот при-

зыв о сохранении национальной идентичности философы обращают 

ко всем народам, поскольку считают, что мировая культура – это со-

вокупность самобытных обществ, залог ее расцвета – в многообразии. 

Сохранение культурного многообразия – это одна из важнейших за-

дач внутренней политики полиэтничных и поликонфессиональных 

стран. 

Применительно к России В. В. Розанов анализирует два варианта 

решения так называемого «национального вопроса». Первый путь он 

называет политикой «универсального национального синтеза», кото-

рый сформировался еще в Киевской и Московской Руси. Тогда, по его 

мнению, присоединение новых территорий не сопровождалось «за-

метным национальным обострением» [3, с. 11], а шло по типу асси-

миляции. Второй путь – «политика национального обезличения, де-

национализации племен» [3, с. 10]. Им воспользовался Петербург, ко-

торый не имел в себе ассимилирующих и сливающих сил, а потому 

мог только покорить. В. Розанов пишет: «…он совершает глоток; но 

проглоченное становится в его желудке “долотом”, от коего “болит 

нутро” России» [3, с. 12]. Именно эта «боль от непереваренных кус-

ков» и становится причиной появления так называемых «окраинных 

вопросов». 

Этот путь был назван в Российской империи «обрусительной по-

литикой», которая стремилась «снять лицо индивидуальности» [3, 

с. 12] с народов, включенных в ее состав. В. В. Розанов подчеркивает, 

что если обрусение предполагает обезличение, наступление на нравы, 

язык или веру, то это неизбежно ведет к конфронтации между наро-

дами, населяющими страну. В качестве примеров он приводит ситуа-

цию с Украиной, Польшей, Финляндией, которые стали теми самыми 

«непереваренными кусками» в желудке Российской империи. Не про-

сто складываются взаимоотношения с этими государствами и у со-

временной России, что заставляет рассматривать идеи В. Розанова не 

как отвлеченные суждения, но вполне точный прогноз и предупре-
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ждение о необходимости изменения взглядов на цели и ценности в 

национальной политике государства. Поэтому, чтобы избежать кон-

фликтов внутри поликультурного государства и сохранить его един-

ство, необходимо, по мнению В. В. Розанова, разделять существова-

ние политическое и существование нравственное, «которое, разветв-

ляясь, имеет вид быта, характера, языка, веры» [3, с. 14], то есть всего 

того, что сегодня называется культурной идентичностью.  

В результате, В. В. Розанов приходит к выводу, что именно выра-

ботка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: 

«вечно только это одно – прояснение лица своего собирательным че-

ловечеством, что выражается в формировании народов, государств, 

наконец, целых культурных миров» [1, с 61]. 

Философ доказывает, что цели политической унификации подав-

ляют культурную самобытность народов России. Это неизбежно ве-

дет к недовольству и попыткам отстоять «свое обличье», в том числе 

силовыми, военными методами.  В результате страна получает «… 

политически “воскрешающих[ся] Лазарей” … Латыши, финны, поля-

ки, армяне, русины, чехи, раньше греки, сербы и болгары – все встали 

или сейчас стоят на пороге какого-то бытия ли, небытия ли …; но они 

мучительно не хотят обратно идти в гроб и требуют себе места среди 

живых…» [3, с. 14]. Поэтому и не следует удивляться тому факту, что 

наступив на «нравственное существование» народов, в ответ Россия 

получает «политику».  

Чтобы избежать этого, по мнению В. Розанова, необходимо пом-

нить, что Россия – это не просто государство, а «мир стран и народов, 

языков, религий» [3, с. 17]. Следовательно, среди задач своей внут-

ренней политики она должна поставить задачу охраны культурной 

идентичности народов, входящих в ее состав. Это сможет привести 

страну к тому состоянию, которое К. Н. Леонтьев назвал «высшим 

напряжением жизни», с присущим ему разнообразием и самобытно-

стью «элементов живущего». 

Кроме того, чтобы обеспечить духовную безопасность России, 

К. Н. Леонтьев считал необходимым «подморозить» либерально-

буржуазные преобразования, ограничить власть капиталистического 

класса, увеличить социальную дифференциацию общества по сослов-

ному признаку. Очевидно, что реализовать на практике все эти идеи 

невозможно в силу их внутренней противоречивости. Еще 

Н. А. Бердяев справедливо заметил, что не нужно каждое слово 

К. Н. Леонтьева понимать слишком просто и буквально, поскольку 

это был «трагический человек», раздвоенный «до предельных край-

ностей». 
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Однако его рассуждения об этапах развития народов и государств 

оказались востребованы именно сейчас, когда процесс унификации, 

начатый в XIX веке, привел к глобализации, стиранию не только гос-

ударственных, но и культурных границ. В настоящее время упоение 

идеями глобального мира уже прошло. Оказалось, что в чрезвычайно 

консервативных суждениях К. Н. Леонтьева есть здравое зерно, и 

прав В. В. Розанов, написавший: «Слияние в абсолютном идеале, рав-

но для всех понятном, – это было бы уничтожение различий и движе-

ния, т.е. самой жизни в том смысле, в каком одном она дана нам 

здесь, на земле» [1, с. 57]. 

В 1910 г в одной из своих статей протоирей И. Фудель писал о 

значении творчества К. Леонтьева для отечественной культуры: «… 

Удивительно, как точно оправдываются все предвидения 

К. Леонтьева относительно России … Торжество «хама» во всех об-

ластях жизни такое полное, стремление к демократизации у всех та-

кое бессознательно-бешеное, а самое «уравнение» и «всеобщее сме-

шение» идет гигантскими шагами…» [4, с. 250]. Прошло чуть больше 

столетия, но слова эти сохранили актуальное звучание не только для 

России, но могут использоваться и как описание всей европейской 

цивилизации. 

Говоря о перспективах развития индустриального общества, 

К. Н. Леонтьев опасается, что «пышный шар земной» может превра-

титься «в одну скучную и шумную мастерскую». В ней не будет ме-

ста художникам, поскольку их воодушевляет борьба, стихия, разно-

образие, а не уравнительный прогресс, который «так мало вдохнови-

телен». Только фабриканты, механики и рабочие будут в индустри-

альную эпоху «как сыр в масле кататься» [5, с. 401].  

Для развития гуманитарной теории важны предсказания 

К. Н. Леонтьева о становлении «среднего европейца» как типичного 

«человека массы». Современный массовый человек мог бы охаракте-

ризоваться философом как результат и «орудие смешения», а массо-

вая культура – это «исполинская толчея, всех и все толкущая в одной 

ступе псевдогуманной пошлости и прозы; все это сложный алгебраи-

ческий прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменате-

лю» [5, с. 164]. 

Слова В. В. Розанова о том, что европейские государства демон-

стрируют признаки вторичного упрощения, также можно соотнести с 

характеристиками современного мира: многие страны имеют схожие 

конституции; они все одинаково воюют и управляются, люди стали 

подобны друг другу, для всех классов населения одинаковое обуче-
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ние, «равно безличное и бесцветное» [1, с. 85], «слабое, дурное, даже 

преступное вызывает снисхождение, жалость, почти любовь и заботу 

о себе» [1, с. 86]. Все это симптомы приближающейся гибели, о кото-

рой одним из первых, по мнению В. В. Розанова, догадался 

К. Н. Леонтьев: «все разрушительное движение последнего века име-

ет своею конечною, не сознаваемою целью превратить человечество 

в аморфную, безвидную массу…» [1, с 88] (курсив – В. В. Розанов). 

К. Н. Леонтьев пишет о том, что Италия, Германия, Франция де-

монстрируют обезличение, утрату особенностей в быте, в характерах, 

в поэзии и умственных созерцаниях. В. В. Розанов соглашается с этой 

мыслью и усиливает ее: «Они полны саморазрушения, и пламеннее 

всего хотели бы коснуться гноящимися руками – своей высшей уже 

достигнутой красоты: своей науки, своих искусств и поэзии, своих 

государственных организмов…»  [1, с. 90]. Поэтому Россия не должна 

подражать этим уравнительным процессам, если не хочет пойти по 

пути этих стран. 

Однако в том, какое направление развития необходимо выбрать, 

В. В. Розанов высказывает несогласие со взглядами К. Н. Леонтьева, 

отмечая их односторонность, мимо которой нельзя пройти. Речь идет 

о концепции византизма, согласно которой Россия является наслед-

ницей Византии, поэтому и путь спасения для нее один – в возвраще-

нии и сохранении своих «византийских начал». В. В. Розанов задается 

вопросом: не обман ли это – видеть в глубоко оригинальных и само-

бытных чертах только результат заимствования. По его мнению, К. Н. 

Леонтьев «слишком много вносит в … будущее из второй фазы наше-

го исторического развития, почти думая, как и все славянофилы, что 

мы лишь воскресим ее снова, опять переживем, что было уже пережи-

то» [1, с. 104]. Логичнее будет идти самостоятельным путем, не под-

ражая ни Византии, ни Европе, но сохранив «разнообразие положе-

ний, обособленность территорий и, прежде всего, богатство личного 

развития – вот простые и ясные признаки, по которым мы можем су-

дить о большем или меньшем обилии жизни в целом, будет ли то 

народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец, все челове-

чество» [1, с. 58]. 

Уважение духовных ценностей, уникальности народов, входящих 

в состав государства, обеспечит, по мнению В. Розанова, «крепость 

России на века», так как культурное обезличенье ведет к ненависти и 

обрекает на провал любой политический замысел. Однако он понима-

ет, что его мысли могут вызвать немало вопросов и даже протест: в 

условиях всеобщего увлечения западными тенденциями и веяниями, в 



138 

стремлении стать «европейским государством» нередко забываются 

исконные, патриархальные ценности. Поэтому признает, что излагает 

не столько программу, сколько – «почти мечту», но если она реализу-

ется, то больше не будет «человека, ни с чем более не связанного, ни к 

чему не прикрепленного, ни для кого не нужного и всему чужого» 

[1, с 94]. Напротив, граждане государства, вне зависимости от своей 

этнической, религиозной принадлежности, смогут ощутить «единство 

национально-исторического сознания». Все это позволяет говорить о 

том, что идеи и К. Н. Леонтьева, и особенно В. В. Розанова, несмотря 

на их некоторую противоречивость, созвучны тем задачам, которые 

ставятся и планируются к реализации в современной России. 
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Аннотация: в данной статье автор обращается к вопросу транс-

формации гуманитарного пространства как актуальной проблеме 

профессионально-педагогического образования. Исследуется фено-

мен гуманитарного пространства, выдвигается гипотеза о важности 

обеспечения его трансформации как творческой эволюции в педобра-

зовании акмеологическим комплексом (средствами акмеологических 

дисциплин и акмеологическими технологиями) с целью раскрытия 

творческих потенциалов будущих специалистов образования и в го-

товности их к самостоятельной деятельности и творчеству, и с опорой 

на взаимосвязь традиций и инноваций. Инновации – творческие 

трансформации традиций.        

Ключевые слова: гуманитарное пространство, педагогическое 

образование, профессионализм педагога, акмесинергетический под-

ход, культурологический подход, традиции, духовно-нравственное 

воспитание, инновации, акмеология, акмеологические технологии, го-

товность к творчеству, духовный продукт 

 

В разное время к анализу феномена гуманитарного пространства 

с изучением его сущностных характеристик и специфических особен-

ностей, с выделением предпосылок и условий, с определением меха-

низмов (средств, методов, форм науки, культуры, искусства, образо-

вания) его возможной трансформации (изменения, преобразования) в 

условиях нарастающей сложности мира и многообразия социальных 

практик с целью воздействия на человеческую личность, её одухотво-

рения и преображения, развития, подготовки к диалогу с обществом с 

установлением разнообразных взаимоотношений и связей с окружа-

ющими людьми, освоения ею опыта творчества обращались отече-

ственные философы, культурологи, писатели и публицисты, учёные, 

психологи и педагоги.  

К примеру, философ В.С. Соловьёв источниками трансформации 

гуманитарного пространства определяет красоту и культуру, что, по 

мнению мыслителя, поможет человечеству в его  борьбе за высшие 
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идеалы личности и общества, поспособствует каждому человеку в его 

духовном росте и становлении [1]. Один из лучших представителей 

Серебряного века Н.А. Бердяев настаивает на творческом преображе-

нии мира и всех структур (научных, религиозных, культурно – про-

светительских, образовательных и пр.), ответственных за продвиже-

ние человека к духовности и нравственности, определяя свободу 

единственным источником творчества и условием трансформации 

гуманитарного пространства вне зависимости от исторической эпохи 

[2; 3]. Мыслитель – энциклопедист А.Ф. Лосев выдвигал целокуп-

ность философии, науки, религии, искусства и нравственности, зна-

чение которой особо подчёркивал, основанием трансформаций духа и 

общества, следовательно, и гуманитарного пространства [4]. Философ 

и публицист В.В. Розанов ключевую роль в трансформации гумани-

тарного пространства отводит эстетике, а философ и литератор Л.И. 

Шестов в раскрытии проблем внутреннего мира человека и с призы-

вом к людям видеть красоту окружающего мира подчёркивал значи-

мость этики [5; 6; 7].    

Философ и учёный П.А. Флоренский благодатной единящей си-

лой бытия и гуманитарного пространства выделяет любовь к Отече-

ству, семье, культуре и  к традициям в их многообразии, которые вос-

принимает человек на протяжении всей жизни [8]. Философ, теоретик 

и историк культуры И.А. Ильин, историк и писатель Л.Н. Гумилёв, 

теоретик европейской культуры и искусства М. М. Бахтин, психолог и 

теоретик искусства Г.Г. Шпет видели традиции силой, способной за-

креплять правила жизни народа и взаимоотношения этносов, вывести 

человечество из постигшего его духовного кризиса с приведением к 

духовному и социальному возрождению. М.М. Бахтин особо указыва-

ет, что жизнеспособность традиции – критерий и показатель её даль-

нейшего развития последующими поколениями в изменяющихся 

условиях жизни [9; 10; 11; 12]. Писатели и мыслители Д.С. Мереж-

ковский, М.М. Пришвин, И.С. Шмелёв видели в традициях истоки 

творчества, настаивая на их возвращении в жизнь российского обще-

ства, что положительно скажется на результатах трансформации гу-

манитарного пространства [13; 14; 15]. По мнению выдающегося фи-

лолога и культуролога Д.С. Лихачёва традиции как источник транс-

формации гуманитарного пространства позволяют по-новому взгля-

нуть на проблемы патриотизма, чести, преданности и верности [16]. 

Так выдающийся учёный XX века Б.В. Раушенбах трансформа-

цию гуманитарного пространства связывает с образованием, с рас-

крытием личностных потенциалов человека и возвращением каждого 
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к духовности [17]. Отметим, что данная позиция нам близка, посколь-

ку от образования зависит путь становления культурной целостной 

личности.  

Обращение к результатам исследований психологов (В.Я. Ля-

удис, А.А. Бодалёв, В.П. Зинченко, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матю-

шин, Н.Ф. Вишнякова и др.) позволяет нам определить зависимость 

трансформации гуманитарного пространства и изменений в личности 

с определением её места в творческом процессе с выработкой меха-

низмов творческой самореализации [18]. В работах выдающихся оте-

чественных педагогов – исследователей Б.Т. Лихачёва, И.Ф. Свадков-

ского, В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, Е.В. Бондарев-

ской, Н.Е. Щурковой и др. трансформация гуманитарного простран-

ства затрагивает механизмы и систему духовно-нравственного воспи-

тания – важной составляющей социализации детей и взрослых; 

трансформация как деятельность, результат которой – в новых, ори-

гинальных продуктах, которые имеют значение для общества (В.И. 

Андреев, Ю.Л. Кулюткин, Ю.Л. Козырева, В.А. Сластёнин) [19; 20; 

21; 22].  

Таким образом, проблема трансформации гуманитарного про-

странства – одна из интереснейших проблем философской вселенной, 

социально-гуманитарной сферы человечества и образования. 

Актуализация вузовским профессиональным сообществом вопро-

са трансформации гуманитарного пространства как творческой эволю-

ции в педагогическом образовании, специфической особенностью ко-

торого является глубокая человековедческая подготовка, и рассмотре-

ние данного вопроса с акмеологических позиций видится нам оправ-

данным в силу следующих причин: Россия испытывает острую по-

требность в педагогах – профессионалах, в руках которых – будущее 

детей и будущее страны. Профессионализм педагога проявляется в 

умении созидать духовный продукт в личности ребёнка. Это непростая 

педагогическая задача, от разрешения которой зависит судьба ученика, 

воспитанника. Вот почему пространство университета (педвуза) долж-

но обеспечивать продвижение будущих специалистов образования к 

новым достижениям в профессии, в развитии и в общении, цель кото-

рого мы видим в закреплении студентов в их качественном росте в са-

мосозидании, самосовершенствовании и самообразовании, а предлага-

емый нами путь – на каждом этапе обучения в вузе построение марш-

рутов высоких достижений у студентов в их человековедческой и 

культурологической готовности к самостоятельной работе и профес-

сиональному творчеству. С нашей точки зрения, синтез акмесинерге-

тического и культурологического подходов к формированию предпо-
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сылок профессионализма педкадров обеспечивает выделение системо-

образующих связей и отношений в развивающейся личности. Характер 

деятельности по формированию предпосылок профессионализма бу-

дущих работников образования – созидательный с опорой на фунда-

ментальные законы – на единство интеграции и дифференциации, на 

связь традиций и инноваций, где инновации – это творческие транс-

формации традиций [23; 24; 25; 26; 27; 28; 29].    

 С целью повышения качества педагогического образования и рас-

крытия личностных потенциалов студентов – будущих педагогов пре-

подаватели педвузов обращаются к теоретическим и практическим ос-

новам интегрированных наук в проектировании учебных курсов 

(учебных дисциплин), в разработке программ к УК (УД), в планирова-

нии лекционных, семинарских, лабораторно-практических и факульта-

тивных занятий. Так, преподаватели нашего вуза принимают самое ак-

тивное участие в разработке форм, методов и средств – акмеологиче-

ского инструментария по приведению будущих педагогов к высоким 

профессиональным результатам, а также к высоким результатам в 

творчестве с определением акмеологического вектора трансформации 

гуманитарного пространства. Закономерен вопрос: почему сегодня ву-

зовским профессиональным сообшеством выбирается акмеологическое 

направление в подготовке инновационно-ориентированных педкадров? 

Аргументируем наш ответ на поставленный вопрос. 

В XXI веке акмеология («акме» происходит от греческого «вер-

шина», «совершенство», «высшая степень чего – либо»; «акме» как 

многомерность практических, познавательных, культурных и проч. 

измерений акмеологического развития человека в определённый пе-

риод взросления и взрослости; «акме» - параметр высших достижений 

человеческой личности) представляет собой синтез человекознания 

(появление акмеологии – результат взаимодействия антропологиче-

ских наук – педагогики, психологии, психофизиологии, социологии), 

что нацеливает на комплексное изучение человека (в педобразовании 

– бакалавра, магистранта, аспиранта) с раскрытием уникальных его 

возможностей, которые помогают человеку сосуществовать в обще-

стве и с обществом, способствуют его личностному развитию, реали-

зации в профессии, самодвижению в созидании и творчестве. Так, по 

мнению Б. Г. Ананьева, акмеология как особая область гуманитарных 

наук предлагает целостный подход к изучению человека как индиви-

да и личности, субъекта деятельности и индивидуальности. В про-

странстве педвуза, на наш взгляд, данный подход к изучению челове-

ка в самых разнообразных ситуациях может быть обеспечен сред-

ствами акмеологических дисциплин и интегрированными технологи-
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ями, они используются в междисциплинарных науках, к ним относят-

ся акмеологические технологии (О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Н.Ф. 

Вишнякова, А.П. Ситников, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, Л.С. 

Подымова, В.А. Сластёнин, В.Н. Тарасова и др.) [30; 31; 32; 33; 34]. 

Проиллюстрируем данный тезис примерами. 

Будущие педагогические работники на завершающем этапе обу-

чения в нашем вузе выбирают акмеологические курсы «Педагогиче-

ская акмеология» и «Моделирование авторской системы деятельности 

(АСД)». Цель очевидна: освоение акмеологической теории и ком-

плексных акмеологических технологий. Кроме того, на начальном и 

основном этапах обучения в университете студенты выбирают курс 

«Коррекционная акмеология» с целью освоения методами работы по 

устранению собственных личностных и учебных проблем, учебных и 

иных трудностей и неудач у будущих учеников, с целью освоения ме-

тодами работы с родителями воспитанников и с проблемными семья-

ми. Также на завершающем этапе обучения студенты проявляют инте-

рес к курсу «Креативная акмеология». Данный курс нацелен на рас-

крытие творческих потенциалов и возможностей будущих педагогов, 

что поможет им в решении даже самых сложных профессиональных 

задач, в созидании духовных продуктов в самостоятельной деятельно-

сти. Предлагаемые студентам формы практической работы в освоении 

акмеологических курсов разнообразны: разработка программы лич-

ностного и профессионального роста, подготовка и проведение акмео-

логического консилиума, игромоделирование с имитацией реальной 

ситуации с выбором в принятии решения, участие в организационно-

деятельностных и деловых играх, разработка творческого проекта с 

представлением на обсуждении в группе результатов его реализации, 

разработка и проведение занятий (с самостоятельным определением 

темы, целей и задач) в активных формах сотрудничества. Отметим вы-

сокую активность наших студентов на практических занятиях, заинте-

ресованность в результатах освоения комплексными акмеологически-

ми технологиями как в результате творческой деятельности.  

Итак, поскольку внимание будущих педагогов фокусируется на 

комплексных акмеологических технологиях, где каждая определяется 

нами как минипедагогическая система методической направленности,  

и их классификации по проявлению сущностных сил (акмеологиче-

ские технологии самоактуализации, самоорганизации, творческой са-

мореализации), то возникает потребность в определении их специфи-

ческих особенностей. Выделим наиболее существенные, которые 

имеют отношение к рассматриваемому нами вопросу: именно они от-

ражают сущность акмеологии как науки; в условиях трансформации 
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гуманитарного пространства интегрируют другие технологии с ак-

центом на раскрытие самобытности, уникальности и возможностей 

будущих педагогов с оптимизацией их профессиональной подготовки 

акмеологическими тренингами активизации (мобилизации) личност-

ных потенциалов, рефлексивными технологиями, технологиями ак-

меологического взаимодействия, НОТ, самообразования, игровыми 

акметехнологиями и технологиями конструирования, решения про-

фессиональных задач, прогнозирования, моделирования, проектиро-

вания; выступают фактором гуманизации образования; способны 

обеспечить взаимосвязь среды с региональными потребностями обра-

зовательно-воспитательного процесса [34; 25; 36]. 

Таким образом, наш вывод по проблеме заключается в следую-

щем: в настоящий момент трансформация гуманитарного простран-

ства (в частности, в педагогическом образовании) может быть обес-

печена комплексом акмеологических механизмов (средствами акмео-

логических дисциплин в сочетании с педагогическими и психологи-

ческими дисциплинами, и комплексными акмеологическими техноло-

гиями), что поспособствует формированию предпосылок профессио-

нализма будущих педагогов в научно-образовательном пространстве 

вуза, развитию мастерства  и творчества по мере профессионального 

становления, воспитанию культурной цельной личности. 
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов масштаб-

ного социологического исследования, проведенного в арабских стра-

нах. Цель работы - выявление того, как современная арабская моло-

дежь относится к религиозному фундаментализму, и почему молодые 

люди продолжают пополнять ряды террористов.  
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Некоммерческая организация Tabah Foundation, хорошо извест-

ная во всем мире, является одной из крупнейших в мире ОАЭ. Имен-

но эта НКО провела масштабное и значимое социологическое иссле-

дование под названием «Muslim Millennial Attitudes on Religion & 

Religious Leadership», т.е. «Отношение молодых мусульман (милле-

ниалов) к религии и религиозному лидерству».  

Социологи опросила без малого 5500 респондентов, исповедующих 

ислам и проживающих в восьми арабских странах – Бахрейн, Египет, 

Палестина Объединенные арабские эмираты, Кувейт, Саудовская Ара-

вия, Иордания и Марокко. В каждом из государств выборка составляла 

от 523 до 880 человек, таким образом, статистическая погрешность ис-

следования колебалась от 3,4% до 4,4%. Опросы проводились не только 

в крупных городах, но и в сельской местности [1, p. 29].  

Демографическая структура исследования во всех странах была 

примерно одинаковой – среди респондентов было около 55% мужчин 

и 45% женщин. Все они были в возрасте от 15 до 34 лет, т.е. подходи-

ли под уже сложившиеся в социологии и других науках понятие 

«миллениалы» - люди, выросшие уже в новом тысячелетии.  

Результаты соцопроса прежде были опубликованы только на 

арабском и английском языках. В этой статье они впервые представ-

лены на русском языке.  

Исследование было посвящено таким важным вопросам, как ис-

ламская идентичность, роль правительства и религии в жизни моло-
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дежи, религиозный экстремизм и др. Очевидно, что именно послед-

ний аспект наиболее интерес и важен для нас.  

Российская Федерация одной из первых столкнулась с угрозой 

религиозного фундаментализма. Полностью решить эту проблему, к 

сожалению, не удалось. Военная операция России в Сирии, которая 

длится уже более года, де-факто означает, что наша страна объявила 

войну т.н. «Исламскому государству». Лидеры этой террористической 

группировки регулярно угрожают россиянам новыми терактами и 

нападениями. За последний год уже произошло несколько небольших 

террористических актов на юге России. А главной трагедией прошло-

го года стал теракт на самолете, летевшем из Египта в Россию, из-за 

чего погибло 224 человека, а ответственность за эти события на себя 

взял именно ИГИЛ [2].  

Социологи интересовались, прежде всего, тем, «в какой степени 

вы считаете, что группировки наподобие ИГИЛ или Аль-Каиды яв-

ляются извращением учения ислама?» Ответы, что стало большой 

неожиданностью, довольно сильно отличались в зависимости от 

страны. Причем даже в соседних странах отношения молодежи в этим 

движением может иметь немалые различия.  

Оказалось, что ситуация в соседних странах может сильно отли-

чаться. Например, в Марокко и ОАЭ более 93% и 93% соответственно 

опрошенных отметили, что идеология радикалов полностью извра-

щают ислам и не отражают его суть. С другой стороны, в Саудовской 

Аравии с подобным мнением согласны чуть более половины – 57%. 

Это, в свою очередь, является еще одним доказательством в пользу 

мнения многих специалистов о том, что именно в Саудовской Аравии 

фундаменталисты чувствуют себя увереннее всех. В то же время 

меньше всего респондентов, солидарных с критическим мнением об 

«игиловцах», в Кувейте – всего 45% [1, p. 25].  

Существенная часть населения в большинстве изучаемых стран 

заявила, что радикалы преимущественно не правы, но «иногда они 

поднимают и обсуждают вопросы, по которым они согласны с ними». 

В том же Кувейте таких набралось аж 39%, а в Саудовской Аравии – 

без малого треть респондентов. Людей, которые хотя бы изредка со-

глашаются с позициями и взглядами фундаменталистов, меньше всего 

также в Марокко, ОАЭ, а также в Египте и Иордании.  

Довольно опасными представляются и другие цифры. В списке 

предлагаемых социологами вариантов ответа был и такой – «они пре-

имущественно правы, но я не согласен с некоторыми их словами и 

действиями». Сразу в трех странах такой вариант выбрали 10 и более 

процентов населения (Бахрейн, Иордания и Палестина). В Кувейте 
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таких набралось 8%. Меньше всего – вновь в Марокко. Здесь показа-

тель составил менее одного процента.  

Наконец, наиболее ценный с точки зрения выявления глубины 

распространения и популярности радикальных идей был четвертый 

вариант ответа, в котором говорилось, что они вовсе не являются из-

вращением исламского учения и соответствуют ему.  

Больше всего людей с такой позицией набралось в Палестине 

(сразу 15%), Иордании (13%) и Саудовской Аравии (10%). В других 

странах этот показатель колеблется от менее одного до 7 процентов.  

Эти цифры вызывают тревогу. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство населения не согласны с идеологией запрещенной в 

России группировки ИГИЛ, тем не менее даже несколько процентов 

населения, поддерживающих их, уже являются миной замедленного 

действия для государства  и региона в целом. Эти несколько процен-

тов означают сотни тысяч человек, потенциально готовых поддержать 

террористов и стать их частью.  

Исходя из этого, крайне важно понимать факторы, объясняющие 

почему молодые люди уходят в ряды экстремистов. В рамках рас-

сматриваемого нами исследования ученые интересовались и этим 

жизненно важным вопросом. Они просили молодежь назвать две ос-

новные причины, по которым их ровесники присоединяются к ради-

кальным течениям.  

Главной причиной респонденты в ОАЭ (69%), Марокко (50%), 

Иордании (37%), Саудовской Аравии (36%) и Бахрейне (34%) назвали 

коррупцию и репрессии власти. Этот же вариант был на втором месте 

в Египте (38%). 

Три дополнительные причины, которые «миллениалы» назвали 

основными, - это “убежденность в том, что эти группы представляют 

правду”, “низкий уровень образования” и распространение радикаль-

ных учений.  

Причем первый из этих трех вариантов выбрали примерно треть 

опрошенных во всех странах. А плохое образование - это самый по-

пулярный ответ в Кувейте (33%), и его также назвали примерно 30% 

респондентов в большинстве обследованных стран [1, p.26].  

Идея о том, что люди присоединяются к экстремистским группи-

ровкам в поисках приключений и из личного авантюризма, на сего-

дняшний день является наименее упоминаемой причиной, хотя в не-

которых странах ее называют до четверти респондентов.  

Все эти сведения позволяют нам сделать несколько важных вы-

водов. Террористическая угроза по-прежнему серьезна и актуальна, 

так как фундаменталистам удалось сформировать лояльность пусть и 
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не у большинства, но, тем не менее, у немалой части населения в 

арабском мире и за его пределами.  

Во-вторых, власть и общество должны в полной мере осознать, 

что коррупция вредит не только экономике страны, но и может иметь 

взрывоопасный характер, заставляя молодежь искать «справедли-

вость» неконвенциональными методами.  

Разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными, вседозво-

ленность чиновников – вот причины, из-за которых многие юноши и 

девушки отправляются в Сирию, Ирак или, как принято говорить в 

России, «в леса».  

В этой связи будет полезным напомнить об итогах крупного со-

циологического исследования, проведенного Институтом социологии 

РАН и посвященного движущим силам радикализма на Северном 

Кавказе. «98% опрошенных заявили, что социальное расслоение, 

огромная разница между богатыми и бедными, нищета являются 

главными причинами терроризма и экстремизма. Еще 96% и 93% 

назвали, соответственно, безработицу и неравенство перед законом» - 

отметил руководитель исследования, профессор и доктор социологи-

ческих наук Валерий Маркин [3].  

Вот почему борьба с коррупцией, повышение уровня доходов 

населения, преодоление разрыва в уровне доходов, повышение уров-

ня образования и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения – важнейшие направления, успехи в которых позволят зна-

чительно снизить террористическую угрозу и повысить безопасность 

в России и в мире.  

Несмотря на некоторый прогресс в этих сферах, ни в коем случае 

нельзя почивать на лаврах, полагая, что проблема полностью решена. 

Нужно бороться за умы всех и каждого, объясняя и доводя до каждо-

го, что исламский фундаментализм не имеет ничего общего с тради-

ционным исламом.  
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Аннотация: цель настоящей статьи – рассмотреть принцип «по-

нимания» в рефлексии лингвистики. Устанавливается целесообраз-

ность дискурсивного подхода в изучении принципа «понимания» тек-

ста, а также специфика понимания в рамках различных дискурсов. 

Ключевые слова: понимание, дискурс, лингвистика, непонима-

ние, текст, языковая личность. 

 

1. Когда я говорю, а меня понимают, то я не переклады-

ваю целиком мысли из своей головы в другую, - подобно тому, как 

пламя свечи не дробится, когда я от него зажигаю другую свечу, ибо в 

каждой свече воспламеняются свои газы (А.А. Потебня) 

2. Проблема понимания занимаемая одно из ключевых мест в фи-

лософской, психологической и лингвистической мысли, долгое время 

рассматривалась в рамках экзегетики (от греч. exegesis – толкование) 

и связывалась с толкованием древних текстов, преимущественно ре-

лигиозных. В прошлом веке, благодаря научным изысканиям прежде 

всего В. Шлейермахера и В. Дильтея, начала складываться более об-

щая теория истолкования и понимания – герменевтика (от греч. 

hermeneutike (techne) – истолковательное (искусство)). Перечислим 

лишь некоторые имена ученых, посвятивших свою научную деятель-

ность проблематике понимания. В рамках философии понимание рас-

сматривали Н.С. Автономов, Р. Барт, М.М. Бахтин, П. Бергер,  Э. Бет-

ти, Г. Гадамер, П.П. Гайденко, Э. Гуссерль, В. Дильтей, М.К. Мамар-

дашвили, М. Полани, П. Рикер, Г. Риккерт, В.Г. Федотов, Ю. Ха-

бермас, Г.И. Цинцадзе. Ф. Шлейермахер  и др. С позиции социологии, 

понимание изучалось М. Вебером, Э. Кассирером, Ф. Ницше, Г. Рик-

кертом, М. Шрейдером, З. Фрейдом. Учитывая позицию М. Хайдегге-

ра, который акцентирует внимание на лингвистическую природу бы-

тия, становится очевидно, что «Бытие есть язык». Соответственно, мы 

существуем внутри языка, а вещи не существуют до того, как они по-

лучили названия. Таким образом, реальность находится внутри языка 

mailto:dmoa@mail.ru
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[1, с. 114]. Данная позиция разделяется современными философами, 

обращающими внимание на текстуализацию познания, то есть на по-

нимании мира как текста. В рамках лингвистики проблемой понима-

ния занимались с позиции  коммуникативного аспекта В.У. Бабуш-

кин, М.М. Бахтин, B.C. Горский, А.А. Потебня, В.М. Соковнин. 

Априори, в основе понимания лежит язык, поскольку овеществляет 

мысль, позволяет транслировать ее в процессе коммуникации. Ове-

ществление происходит посредством семиотической системы, в кото-

рой язык представляется как тип знаковой системы. Таким образом, 

язык представляется как объект познания. Соответственно, текст - как 

«факт объективации сознания, намерение быть посланным и суще-

ствует только в восприятии принявшего, прочитавшего, понявшего 

его» [2]. В.Г. Афанасьев, В. Дильтей, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубин-

штейн анализировали понимание с точки зрения  индивидуально-

психологического аспекта. Понимание относится к психическим фе-

номенам, является не просто методом социального и гуманитарного 

познания, а представляется неотъемлемым компонентом социальной 

жизни, практическим умением, связанным с социальной жизнью. В 

процессе социализации происходит построение фундаментальной си-

стемы значений, в рамках которой понимаются все явления социаль-

ной жизни - ситуации и обстоятельства, действия других людей и их 

мотивы [3]. Согласно В.З Демьянкову, «Понимание (understanding, 

comprehension; Verstehen, Verständigung; compréhension, entendement) 

– когнитивная деятельность (разновидность речевой деятельности), 

результатом которой является установление смысла некоторого объ-

екта (обычно текста или дискурса)». Ученый выделяет следующие 

модули понимания: 1. Использование языкового знания. 2. Построе-

ние и верификация гипотетических интерпретаций. 3. "Освоение" 

сказанного. 4. Реконструкция намерений автора. 5. Установление сте-

пени расхождения между внутренним и модельным мирами. 6. Уста-

новление связей внутри модельного и внутреннего миров: конструи-

руется поле напряжения в рамках модельного и внутреннего миров 

(на результат решения этой задачи опирается третий модуль). 7. Со-

отнесение модельного мира с непосредственным восприятием дей-

ствительности. 8. Соотнесение с линией поведения. 9. Выбор "то-

нальности", или "ключа" [4, с. 125]. Перечисленные модули позволя-

ют выйти из узкого подхода толкования понимания, поскольку поми-

мо традиционного взгляда на понимание – как раскрытие смысла тек-

ста, представляется возможным рассмотреть и  экстралингвистиче-

ские параметры, иными словами перейти от текста к дискурсу. 
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3. Дискурс, будучи текстом, погруженным в жизнь, может быть 

изучен посредством двух подходов:  объектного и субъектного. И в 

этом мы разделяем позицию В.И. Карасика, согласно мнению которо-

го, сущность объектного подхода заключатся в тематическом ранжи-

ровании дискурсов, при котором выделяются политический, гастро-

номический, медицинский, религиозный. Субъектный подход заклю-

чается в анализе коммуникативной ситуации и ее составляющих 

(участники, хронотоп, цель, жанры, стратегии и тактики, дискурсив-

ные формулы). Достоинством данного подхода является интеграция 

достижений таких гуманитарных наук, как социология, психология, 

история, культурология, этнография и филология [5, с. 259-261], что 

является на наш взгляд чрезвычайно актуально для изучения понима-

ния. Таким образом, изучение текста как структурного элемента дис-

курса представляется деятельностно-коммуникативным подходом, 

когда социальная коммуникация является источником ситуаций ин-

терпретации и понимания языковых действий и дискурсов вообще; 

тогда понимание оказывается не состоянием сознания, и не средством 

преобразования одного его состояния в другое, а средством решения 

проблемы непонимания. При этом на первый план выходит проблема 

определения деятельных оснований перехода от непонимания к по-

ниманию [6]. Как отметил О.Б. Соловьев, понимание противопостав-

лено непониманию, характеризующемуся такими свойствами, как 

степень и типы непонимания, а также природа непонимания [7]. Су-

ществует различные типологии понимания, например по полноте по-

нимания выделяется поверхностное, неполное, ошибочное понима-

ние, недоразумение и т.д. В свою очередь, понимание представляет 

собой освоение знания, и с учетом выделенных четырех типов знания 

рассматриваются следующие типы понимания: поверхностному зна-

нию соответствует узнавание, глубокому знанию – уразумение и по-

стижение  [8]. Есть мнение, согласно которому, понимание суть  нор-

ма, а на непонимание – нарушение нормы, однако, такая позиция 

представляется упрощенной, поскольку отрефлексированное в языке 

выражение «говорить на разных языках» указывает не на выбранный 

язык как таковой, а на несоответствие  жизненных взглядов коммуни-

кантов, которые не пришли к соглашению в процессе общения – «не 

поняли друг друга». 

4. В лингвистике также предлагается таксономия понимания на 
основе когнитивного признака, так, Г.И. Богин выделяет: семантизи-

рующее понимание, т.е. "декодирование" единиц текста, выступаю-

щих в знаковой функции, встречающееся при нарушениях смыслово-
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го восприятия текста в условиях освоения языка, например, в ситуа-

ции, когда среди "знакомых слов" встретилось "незнакомое слово", 

подлежащее семантизации; когнитивное понимание, возникающее 

при преодолении трудностей в освоении содержательности познава-

тельной информации, данной в форме тех же самых единиц текста, с 

которыми сталкивается семантизирующее понимание; распредмечи-

вающее понимание, построенное на распредмечивании идеальных ре-

альностей, презентируемых имплицитно, но опредмеченных все же 

именно в средствах текста [9].  Неполное понимание встречается в тех 

случаях, когда коммуниканты нацелены на максимальное понимание, 

что во многом обусловливается типом коммуникации, например, в 

медицинском дискурсе. Цель медицинского дискурса – определить 

заболевание и вылечить пациента. Соответственно, в процессе ком-

муникации между врачом и пациентом происходит обмен информа-

ции максимально эксплицированной, в случае непонимание задаются 

дополнительные вопросы, однако коммуникация в медицинском дис-

курсе поверхностна. Ошибки могут встречаться, но они легко вычис-

ляются и корректируются, при этом используются такие тактики, как 

переспрос, повторный вопрос, использование синонимов для облег-

чения понимания. В рамках данного институционального дискурса не 

происходит раскрытие личности, коммуниканты выполняют социаль-

ные роли, предписанные медицинским дискурсом: врач – пациент. В 

данном случае возможно семантизирующее понимание, поскольку на 

фоне привычного текста возможно вкрапления медицинский терми-

нов, декодирование которых затруднительно: стеноз, гастероскопия, 

атеросклеротическое поражение. 

5. Полное понимание возможно только в условиях глубинной 
коммуникации, эмпатии, когда участник коммуникации должен войти 

в состоянии собеседника. В данных условиях личность раскрывается 

и непонимание сопровождается негативными эмоциями: переживани-

ем, разочарованием, унынием. Непонимание в данном типе общения 

носит личностный характер и в определенной степени зависит от 

настроя коммуникантов, например, в одном случае оба коммуниканта 

могут раскрываться, в другом, только один. 

6. Непонимание может вариативно встраиваться в коммуника-
цию, и наблюдаться на начальном или серединном этапах, тогда оно 

выступит средством достижения понимания, или на конечном этапе 

коммуникации, и тогда это – непродуктивное образование и пред-

ставляет собой результат коммуникации [10, с. 36].   

7. Немаловажно учитывать социальную значимость понимания 
текста/дискурса. Так, говоря о духовной безопасности представляется 
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актуальным отметить важность понимания религиозных текстов, по-

скольку априори они относятся к системе норм социального взаимо-

действия членов социума, регламентирую ценностные установки и 

поведение. Неверное понимание религиозных текстов приводит к 

разобщенности, расколам и экстремизму. 

8. В целом, мы видим, что говоря о понимании в рамках дискур-
са, целесообразно выделить два системообразующих взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных принципа: текст и языковую личность. 

Первый принцип основан на понимании текста, соответственно, вы-

деляются такие параметры, как: завершенность, связность, стилевое 

единство, цельность текста. Второй блок связан с языковой лично-

стью и включает в себя ценностный (мировоззренческий) компонент, 

культурологический компонент и личностный компонент (индивиду-

альное, глубинное). Таким образом, степень понимания текста скла-

дывается из множества параметров, при этом, в ряде случаев понима-

ние текста, со структурными нарушениями может произойти вслед-

ствии компетентности языковой личности. Иными словами, одной из 

особенностей понимания является его деятельностный характер, то 

есть необходимо наличие волевого усилия языковой личности (адре-

сата коммуникации), поскольку именно адресат осуществляет выбор 

из множества доступных ему вариантов. 

Понимание связано с интерпретацией контекста и социально де-

терминированными знаниями интерпретатора. Взгляд на понимание 

как на процесс интерпретирования выражает то представление, что в 

ходе понимания нужно не просто понять языковые единицы, а вы-

явить, что за ними скрывается [11, с. 25]. Именно данная позиция 

оправдывает на наш взгляд дискурсивный подход к изучению текста. 

9. Резюмирую. Понимание в рамках дискурса варьируется от 
полного, до непонимания. Непонимание в зависимости от этапа об-

щения представляется непродуктивным результатом или же сред-

ством достижения понимания. Понимание в бытовом дискурсе мар-

кировано эмоциональной составляющей. Понимание в институцио-

нальных дискурсах не носит личностного характера, однако связано с 

поведенческими регулятивами. Понимание дискурса базируется на 

две составляющие: свойства текста и языковую личность. 
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Аннотация: В статье приводятся основополагающие принципы 

формирования и сохранения духовной безопасности общества с опо-

рой на сакральные тексты. Цель исследования - продемонстрировать 

деструктивные процессы, происходящие в современном социуме в 

связи с отступлением человека от веры и установлений Творца. 

Ключевые слова: завет, вера, духовная безопасность, общество. 

 

Духовность, как потребность души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных интеллектуальных интересов над матери-

альными [1] и религиозность неразрывно связаны между собой. Ос-

нова духовности общества всегда и во все времена в различных куль-

турах лежала в плоскости взаимоотношений человека с Творцом. Об-

ращаясь с человеком Творец испытывая любовь к своему творению и 

видя греховную склонность человеческой природы, желая помочь че-

ловеку восстановить целостность души, тела и духа даровал основные 

критерии безопасности образа жизни посредством Заветов. В иудей-

ской культуре, как и в христианской культуре Заветами называются 

Божьи установления, выраженные в десяти правилах, следуя которым 

с помощью самого Творца, используя свою волю и разум человек мо-

жет восстановить полноту своего общения с Творцом. И именно эти 

Заветы являются критериями безопасности человека и общества в це-

лом. 

В исламской культуре мы видим прекрасно выраженную мудрым 

пророком Мухаммедом систему духовных ценностей, представлен-

ную в Священной книге Коран, дающую человеку идеалы для сохра-

нение семейных ценностей, уважения и любви к родителям, род-

ственным связям, к окружающим людям различного вероисповеда-

ния. Подобный взгляд позволяет рассматривать семью как ячейку 

государства, крепкого, патриотичного, дающего надежду к жизни для 

молодого поколения. В качестве иллюстрации приведем фрагменты 

сакральных текстов Священного Писания Библии и Корана. 
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Итак, в книге Исход содержатся следующие Заветы, данные Мо-

исею Господом для исполнения всеми народами:   

1. "Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред 

лицем Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 

небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Гос-

подь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 

напрасно. 

4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седь-

мой – суббота Господу Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, 

что у ближнего твоего" [2]. 

В Священном Коране есть аяты, которые, согласно мнению Ма-

лика абу Хатима,   некоторыми учеными названы как «Десять запове-

дей», так как они охватывают десять великих заповедей Всевышнего 

Аллаха человечеству. Эти аяты находятся в двух местах Корана: 

Первое место – это аяты в суре «Скот» в словах Аллаха: 

َ  لُْ  َْ ْ لولَ  َُ َُ ت ْت تَ ْ َُمْر بتل َْ َُ لَ  َْ لَامر بتكت  ُُ ت َُهَبُ وَِْ  َ َْ ْْ َ وْ اْبهََبُ  َْ ل  ْْ تْ ُ َُْ   َْْلَْمُر وْ َُ   َلالَْابُ  َُ  ََْمَر وْ

َ  لََُْْمَر رَلامَُ  َْ   ْْْ ل بْ ْْ َْ ل  ْْ لُا تْ   ْ ْْ َْ ل  ْْ لْ  تَ َُمْمْر َ  لُْْ بمَر ر َْ ْتَلََ بُ  َْ َ  وُْ لَاْهََبُ  ُُ نلا وْ ُْ َ وْ ْت َْ ْ  رََْت  

) ُْ َُلتَمَ للَابُ بتكت َََْْهََبُ  ْ َُ َْ تَهَبُ  كِت عْ ُْ َُ ََُْْت  (151رَ َ ْتَِ بتل لبْ ر ْْ َ  لُْْ بمَر  َْ ْمَ  َْ   َ ْ َُ ْ  وْ َبت ْتَِ بتلََْت   ت

 ُْ َُْبَُ ُْل ْتعرْ َْ َْ ل  ْْ لَُْ ََ ََ وْمَُ ل ْتَِ  َُلتُ ست َ وهََِْت ُْ بتل ر ُْ َ تَ َُ ر َْ   َُْ َُهْ ُمَر ر َُ وْ َْ  َ َ ََ ُْ عرْ َُْ بمْ َْعََُْ  وْ َْمُ لْال َْ َمَر   ت

للَابُ بتكت ََََْْ  َُ َْ هَبُ  تَ ُمَر عْ َُ ُْ ت رَ ت وْ ْ بتَ َْ ) ُْ مَر  (152هَبُ  َّْلَْاَ َ َ  ْْعَتَ َْ مَ َ  ل ُْل عَتَ ََ َ ُ ْلْت َْ ْ روت   تُ َُ ْ َّرْ  وْ َْ
) ُْ للَابُ بتكت َََْْهََبُ  ْْلَمَ َُ َْ تَهَبُ  تَكت عْ ُْْ  لْعتَ  ورعُوبر ةاَس (153رََ عَْ  ُْْمَْْ لْ بتهَبُ 

«151. Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш 

Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте доб-

ро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 

обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к 

мерзким поступкам – ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте 

душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на 

это права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумеете. 

152. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо 

ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы 
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по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможно-

стей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если 

это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это 

заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание. 

153. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте 

другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал 

вам это, – быть может, вы устрашитесь» [3].   

Второе место – это аяты в суре «Перенос ночью», которые явля-

ются некоторым толкованием первых аятов. Всевышний Аллах гово-

рит: 

ل َْعَََُْ َْ ْ لولَ ْت َُ َُ ت ْت تَ ْ َُمْر بتل َْ ِ ْتَلَ َ  َُعَ ََر ْتَ ِْ وَِْ  ْ ْْم اْبَ ْْ َْ ل ُْن  َْ نَ  َُ لات ل وْ َْ  ََ َْ عْْ  وْ َُهت لُا هْْ ر تْ   َ

ل ( ََ َ ل ْْمََُ لْا ت َْ َْ َْ  َُْ َْ ل  َْ  َ ُ ْْ َ  لُْا َْ ل وَِ ا  َْ َْ َُْ  اْخِت  (23 لَُْ  َْ َْ تَ  َْ َُ ْ  رََ  تْ لاْلاْ رََّبَِت  ْْ ل  َْ َْ َْ ُْ ربُمت َْ
ََ ر ( تَ ُْ ل اْبََْلوت   َْ ل لْا َْ َْ َُ َْ ُْ  (24راُ ْ  اْبهََبُ وْ ربتَ ََ تَ ْ  ُْ َْ  ُْْتوكََ لْال تُ تَ ل ُْ ُُ  هَْمومَر  هَبُ ْت ل ُت  ومَمَلت َْ َبَْ بت

ََ ر ( (25ْ)ممَاَر ( اُ  عَُّْت َ  عََِّْت َْ ربُْ  رََ عتَ ت  َْ   َْ ُ هت تَ َُ ر َْ لكََ  َْ َُلَُ بْم  اْريت عرْ ر َْ َْ  لْالومَر  (26 ات عَِّْت ََ َُ َُ ر ْت

 ُْ لْال َْ َ ت  ََُْلوت ُْ رَ تَْ بِتكت لْاممَاَر ( ْتبُمْر  َُ ل ْْ َُ َُ ِْ  (27رَ ُ  اْبِت تْ اَ  َْ َُ ْلاْ اْ بَ ربُْتَ َْ لُا ْْ   َ ٍْ َُ ت ل  َ َْ ْت َْ
ََُ ماَر ( ْْ بُ ْْمَُ  َْ مْ ل ُْلَُ  َْ َْ َُعُْ ست ُْْلََُْ ْ  (28 ُْ  ل لَاَ  ر ْْ ُْ َ  عَُْ  َْ  ِْ َْلالَت ََُمََََْ ْتَْم  ْْ َ  قَُُْْ  َْ هْْ  َْ
 َ ُُ ْْ ل  َْ َمَ ْْ ََ ر ( (29ماَر ( عْللات ت بْعتََ ر بْبت تَ ُْ بت اَ ْتوكََ لْال َْلُ ت َْ ُْلاَ  َْ  ُ َْ تَ لُالْ  ِْ َْعَُ سَ رَِ ت َُ اْبَ َ  (30ْت َْ
َ ر ( ُْ لَ لْاعتَ ُْ بت بُ لْال َْ َُْْْْ َُ ْتَلَلَابُ ْت َْ بُ  َْ َ  وُْ لَاَْ ُُ نلا وْ ُْ ََْْ ْت ُُ َلالَْابُ بْ َُ َ  لُْْ بَ  (31 لََُْْمَر وْ َْ وْل ْتوكََ  ُِت مر رَ

لْلاْ لْعتَنَ( َْ  ََُْ تَ ُْ ُْل َُلالْ  (32لْال َْ ْْ ل ُْلُْ   َْ لَُمَ ْْ تْْ   َْ  ُ ْْ َْ كِت  ُْ َُ َ وْ رَ َ ْتَِ بتل َْ َ  لََُْْمَر رَلامَُْ  رََْت   َْ
لُابَماَر ( ْْ  ُْ َُلُْْ ت ْتوكََ لْال تُ  ر   ُ ْْلولَ ُنْ ََُ  ت َُ َِتكت لَ تَ مْ تَ َ  لُْ  (33 َْ   َ ْ َُ ْ  وْ َْْتَبت ْتَِ بتلََْت   ت َُ لبْ ر ْْ ْ بمَر 

ُ  مَََ ( ْْ  ُْ ُْ ْ لْال ََُْ َُ ر ُْ ت ْت ََُْ ُمَر بتل َُ وْ َْ  َ َ ََ ْمَ َْعََُْ  وْ َْ ْْلست  (34 َُلتُ  ومَر بتل لات َْ َُْبَُ  َُْ  ْتعرْ لات َُهْ ُمَر ر َُ وْ َْ
َنَ( تَ

ُ ْ َ   تْ َُ وْ َْ َُ خ  ِْ بْ تَ ُ ْلْتَبت عْ ََ َُ َُمَْ رلاْ لَاَ   (35ر ر َْ َُعْبْْ   ر َْ عْ  َُ َُ رََ  َُبخ ْت تْ ِْ بتكت  َْ  َُْ ل َْ ْْ  ََ َ  لُْ َْ
ُ  مَََ ( ْْ لُاكَ  ْْ  ُْ ِْ لْال عْلبْ  (36وَََْ ت َُقت َُْ   عََُْْ  ر َْ لْ رناُْاْ  ُْ ت ْ   َُْ ِْ ل ْتوَ ََ  ْ ْْ لت ُت  رناُْات  َُ ْ  َ َْ
ُْ لَِْت كََ  (37وَمََ ( ِْ لْال تَ هَُ ََ ل  لَاَ  عْ ْْ  ِْ لُا ْ اْبِت تْ  (38)  َ َْ تَ  َْ هُ تُ َُ ْ  ر تْ  ِْ ِْ اْبَ َُ م ْتَْ َْ َُ ل وْ ََ تْ  ِْ تَ عْ

ماَر ََ  ُ ْْ ل  َْ َمَ ْْ لابَْ  ْْ ْْ َُلْم ُت   ل اْربْْ  َُْْ َْ عْ رَ ت ْتَْ ْْ   قَُُْْ  

29. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь 

скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то 

сядешь порицаемым и опечаленным. 

30. Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел 

тому, кому пожелает. Он видит и знает Cвоих рабов. 

31. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспе-

чиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – 

тяжкий грех. 

32. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мер-

зостью и скверным путем. 

33. Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 

только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, 

то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть, но 

пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему 

будет оказана помощь. 
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34. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо 

ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим 

обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. 

35. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и 

взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исхо-

ду (или по вознаграждению). 

36. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и 

сердце – все они будут призваны к ответу. 

37. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и 

не достигнешь гор высотой! 

38. Все это зло ненавистно твоему Господу. 

39. Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении 

от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому друго-

му богу, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отвержен-

ным» [4].  

Мы исходим из того, что вера Творцу является основополагаю-

щим столпом безопасности общества. Вера Творцу определяет смысл, 

цель и оправдание жизни человека и общества в целом. Мы обязаны 

участвовать в формировании национальной идеи общества и государ-

ства, т.к. народ, обладающий крепкой здоровой национальной идеей 

способен духовно обезопасить себя и свою культуру. Участвовать в 

создании национальной идеи возможно только в том случае, когда ум 

и воля человека обращена во всей своей полноте к исполнению Заве-

тов своего Творца, воплощая их в жизнь личностно, делая добро, 

каждый из нас будет участвовать в создании духовной безопасности 

наших детей, нашего будущего, сильного государства, совершенству-

ясь начиная с себя и с проецированием на общество в целом. Важно 

осознать, что духовная безопасность заключается в глубинном изме-

нении личности в синергии с Творцом. 

Феномен «духовная безопасность» является неотъемлемой ча-

стью национальной и конституционной безопасности. Так, религиоз-

ные ценности, в частности, нередко выступают в качестве источников 

права и стратегических политических целей, а религиозные установки 

населения явно или скрытно влияют на политические процессы, куль-

туру, правосознание, правопослушность, правопорядок, семейный 

уклад и статус человека [5].   

В истории мы видим неоднократные ошибки человечества, 

нарушения, отклонение от установлений Творца, желающего челове-

ку блага.  
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За уклонением от веры следовало и вообще ослабление нрав-

ственности в народе, водворялось господство неправды, необузданно-

го произвола, неповиновение властям, за которыми, в свою очередь, 

следовало полное расстройство государственного и общественного 

управления и полное ослабление политического могущества народа. 

Таким состоянием, конечно, пользовались другие народы, нападали и 

безнаказанно грабили и убивали, заставляли их платить себе дань, так 

что тот период, который должен был служить осуществлением Бого-

правления, вследствие непостоянства и неверности народа сделался 

для него временем страшных испытаний, новою школой религиозно-

нравственного воспитания. В наказание за богоотступничество и без-

законие Бог отдавал их в руки врагов. 

В современном обществе отмечается тенденция к подменам цен-

ностных приоритетов, когда на первом месте выступают грубо-

чувствительные, материализированные блага, а духовные нивелиру-

ются. Подобный тип общества является "обществом потребителей", 

для которого характерно, как отметил А.Б. Жбанков,   духовное раз-

ложения, преобладание в поведении эгоистических мотивов и чувств 

самосохранения, отчуждение в межчеловеческом общении, само-

устранение широких социальных слоев населения от участия в реше-

нии важных для государства и общества вопросов. Комплекс взаимо-

связанных между собой негативных аспектов в духовной сфере фор-

мирует угрозу национальной безопасности современной России [6].  

Духовная безопасность является важнейшей составной ча-

стью  безопасности современного российского общества вообще. Она 

представляет собой такое состояние социокультурной среды, при ко-

тором объединяются общественное сознание, духовные ценности, 

культура и обеспечиваются условия для духовного совершенствова-

ния и прогресса личности, общества и государства на основе нацио-

нальной самобытности и сохранения духовной общности народа [7].  

Таким образом, обесценивание традиционных духовных основ 

способствует зарождению и развитию деструктивных начал во всех 

остальных сферах общественной жизни.  Именно взаимоотношение 

человека с Творцом позволяют нам быть причастными к формирова-

нию и сохранению духовной безопасности общества. 
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сти реципиента. Описывается механизм воздействия суггестивного 

текста на реципиента. Предлагается рассматривать фольклорные тек-

сты, являющиеся носителями традиционных кодов духовности наро-

да, как средство защиты духовной безопасности (контрсуггестии).  
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ка» определяет понятие духовного, как «бесплотный, нетелесный, из 

одного духа и души состоящий» и иллюстрирует это понятие приме-

ром «духовное родство пуще плотского» [1, с.503]. Таким образом, 

мы видим, что в середине 19 века, понятие духовного трактовали 

чрезвычайно широко, исходя из понимание того, что человеческое 

существо состоит из триады духовного, душевного и физического, к 

области духовного причисляли все относимое к области души и духа 

как в самом человеке, так и во всех проявлениях его существования и 

деятельности. Неразрывную взаимосвязь духовного и материального 

начала в человеке отрефлексировала русская народная пословица «в 

здоровом теле - здоровый дух». А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский 

указывают, что «с категорией духовности соотносится потребность 

познания – мира, себя, смысла, и назначения своей жизни. Человек 

духовен в той мере, в какой он задумывается над этими вопросами и 

стремится получить на них ответ. Объективная полезность духовной 

деятельности …сочетается с ее субъективным бескорыстием, где 

наградой служат удовольствие, доставляемое процессом познания 

окружающего мира…Эта относительная независимость познаватель-

ной деятельности от прагматических целей, а альтруистических дея-

ний от немедленного социального одобрения делает духовность важ-

нейшим фактором развития цивилизации, открытия новых норм об-

щественной жизни…» [2, с.112 ]. Профессор А.Н. Иезуитов считает, 

что «Духовная безопасность имеет огромное и поистине непредсказу-

емое практическое значение, универсально-безграничное и всеобъем-

лющее… духовное начало присуще всей природе, всему созданному и 

создаваемому человеком и, естественно, самому человеку… Духовная 

безопасность – это важнейшая составляющая безопасности вообще, в 

значительной мере определяющая материальную (физическую) без-

опасность. Одновременно духовная безопасность – это безопасность 

самого духовного начала, основы духовной безопасности»[3]. Там же 

автор указывает на «исключительную духовную опасность насилия, 

которое духовно разрушает и насильника, и жертву, неизбежно по-

рождая вновь насилие.  

Основными угрозами духовной безопасности на современном 

этапе являются давление зарубежных информационных структур на 

духовную, экономическую и политическую сферы общественной 

жизни; кризис межпоколенческих отношений; социокультурное, ре-

лигиозное, межэтническое разделение; распространение образцов 

массовой культуры, культивирующие низменные проявления в чело-

веке; создание условий для снижение духовного, нравственного и 

творческого потенциала человека, снижение уровня образованности; 
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рост социального неравенства; демографический кризис и негативные 

явления в сфере семейно-брачных отношений; несформированность 

единой идеологии, распространение нетрадиционных религиозных 

организаций; кризис социальных институтов.  
Основными приемами вторжения в духовную сферу индивида и 

общества является размывание мировоззренческих понятий, транс-
формация системы ценностей через насаждение новых понятий. Схе-
ма насаждения новых понятий - введение новых понятий, привыкание 
к новым понятиям, приватизация индивидом и обществом новых по-
нятий. Осуществляется это влияние через привитие понятия толе-
рантности, по сути попустительства (непротиводействия) внедрению 
разрушительных тенденций в духовную жизнь общества. Например, 
понятие «однополой семьи», вначале вызывавшее шок, постепенно 
утратило свою остроту и новизну, и у молодого поколения не вызыва-
ет столь сильного неприятия и отторжения, как у более старших по-
колений, воспитанных на традиционных ценностях. К факторам ду-
ховной опасности необходимо отнести попытки меньшинства управ-
лять большинством и навязывать большинству свои модели поведе-
ния и нормы взаимоотношений в обществе (феминисты). 

Мощнейшим средством влияния на отдельного реципиента и на 
массовое сознание в целом является текст. В зависимости от постав-
ленных автором задач, текст может быть как носителем духовных 
ценностей, так и фактором их размывания, искажения, подмены и 
разрушения. Все тексты, призванные формировать массовое и инди-
видуальное сознание, суггестивны. С точки зрения лингвистики суг-
гестия – это особая форма речевого воздействия, осуществляемая на 
базе определенных типов текста и реализующая попытку продуцента 
(суггестора) корректировать установку реципиента (суггеренда) пу-
тем подачи информации таким образом, чтобы ее восприятие осу-
ществлялось без критической оценки, бессознательно [4, с. 65]. 

Природа суггестии до сих пор не изучена в полной мере. Ученые, 
исследуя вербальные основания суггестии, объясняют ее действие 
тем, что имея материальные корни, слово может производить и мате-
риальные изменения в психофизиологическом состоянии человека. 
По силе суггестивного воздействия слово может быть сравнимо с фи-
зиологическими факторами. Установлено, что нет тех функций в ор-
ганизме, которые нельзя было бы изменить прямым или косвенным 
внушением [5].  

Исследованию суггестии с позиций лингвистики посвятили свои 
труды В.В. Жура, Н.В. Гончаренко, А.К. Киклевич, Э. Кречмер, Л.Н. 
Мурзин, А.А. Романов, К. И. Платонов, Е.А. Потехина, И.Ю. Черепано-
ва.  
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Для осуществления суггестивного воздействия на потребителя 

текста, в структуру текста закладываются суггестивные компоненты 

лингвистического и экстралингвистического характера, которые ми-

нуя сознание, воздействуют на сферу бессознательного человека.  

Суггестивное воздействие на реципиента осуществляется в не-

сколько этапов: 1. Аттракция (представляет собой феномен привлече-

ния внимания реципиента). Функция аттракции заключается в том, 

чтобы в век информационной избыточности привлечь внимание ре-

ципиентов именно к данному сообщению и выделить его из потока 

менее аттрактивных сообщений. 2. Преодоление барьера неприятия, 

как чужеродного или недостоверного (осуществляется путем отсылки 

ко мнению облеченного доверием или просто известного человека, 

либо к прочим авторитетам «наши предки говорили…», «врачи сове-

туют…», «пациент, справившийся с болезнью рассказывает о своих 

методах…», «миллионы людей уже купили эту книгу» и др). 3. Соб-

ственно суггестивное воздействие. Осуществляется с помощью ряда 

приемов: воздействие на сферу эмоций, обращение к значимым цен-

ностям, броские цвето - графические оформления, форма риториче-

ского вопроса, недосказанность (дает возможность привлечь значи-

мые для конкретного реципиента смыслы, либо вовлечь реципиента в 

совместное конструирование продолжения высказывания), абсурд-

ность. На уровне ритмического оформления используется чередова-

ние ударных и безударных слогов, рифмы, позволяющие подключить 

мнематические ресурсы запоминания. На лексическом уровне сугге-

стивностью обладают значимые для слушателя концепты «семья», 

«дети», «род», «народ», благополучие», «жизнь», здоровье», «без-

опасность», «любовь», так и концепты, обозначающие явную, либо 

мнимую угрозу явлениям, обозначенным суггестивными концептами 

– «враг», «война», «смерть», «болезнь», «нищета», «ранение», «убий-

ство», «бойня», «агрессия» и другие подобные концепты. СМИ не-

обоснованно часто используют данную категорию концептов для 

привлечения внимания к себе и своей работе. Вследствие того, что 

эти концепты воздействуют на сферу бессознательного реципиента, 

оказывая суггестивное воздействие, данный прием привлечения вни-

мания «действует безотказно». Преследуя такую частную цель такими 

мощными воздействующими средствами, СМИ наносят ущерб психи-

ке многомиллионной аудитории, провоцируя массовые негативные 

состояния и, как их следствие, события, механизм которых еще недо-

статочно изучен, однако он эффективно разрушает духовное благопо-

лучие миллионов реципиентов. Расположение объекта, к которому 
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должно быть сформировано отношение реципиента, рядом с аттрак-

тивными или дисаттрактивными образами, либо концептами позволя-

ет сформировать требуемое отношение реципиента к объекту внуше-

ния (изображение лица в традиционном костюме, притягательном для 

большинства реципиентов, на фоне национального символа или в 

культовом месте будет служить мощным фактором формирования по-

зитивного отношения реципиентов.). Фактором суггестивного воздей-

ствия на реципиентов является использование суггестивных страте-

гии, например стратегии свой-чужой (он родом из нашего района).  

Нам представляется, что культура является источником духовной 

защиты и безопасности для человека. Профессор А.Н. Иезуитов опре-

деляет культуру как «целенаправленную духовную деятельность че-

ловека, которая имеет материальное выражение. Культура – такое 

взаимодействие материального и духовного начал, в котором опреде-

ляющая роль принадлежит духовному началу»[3]. 

Одним из проявлений культурной жизни этноса являются фольк-

лорные тексты, существующие как носители этнических и нацио-

нальных, духовных и нравственных кодов. Фольклорные тексты - 

экологическая зона языка, оздоровительный источник языка. Создан-

ные в глубине веков, переходя от поколения к поколению, фольклор-

ные тексты поддерживают уклад народной жизни, в значительной ме-

ре определяют облик народа. 

Начало научного изучения народов Северного Кавказа было по-

ложено первыми кавказскими экспедициями Российской Академии 

наук в конце XVIII – начале XIX в. Произведения устного народного 

творчества публиковались в таких дореволюционных изданиях, как 

«Сборник сведении о кавказских горцах», «Сборник материалов для 

описания местностей и племен Кавказа», «Сборник сведений о Тер-

ской области», журнал «Этнографическое обозрение», газеты «Кав-

каз», «Терские ведомости» и др. Из-за отсутствия у вайнахов пись-

менности публикация текстов на языке оригинала была практически 

невозможна – они печатались лишь в русском переводе. Системати-

зированная запись и изучение чеченских фольклорных текстов ведет-

ся с 20-х годов ХХ века собирателями и исследователями С.-Б. Арса-

новым, Ч. Э. Ахриевым, С. Бадуевым, У. Лаудаевым, А. Нажаевым, 

X. Ошаевым, Сальмурзаевым, П. Усларом, И. Цискаровым, Т. Эль-

дархановым и другими. 

После создания письменности в 1922 году были изданы несколь-

ко сборников фольклора, в том числе «Чеченские песни, сказания и 

пословицы» (1927), «Чечено-ингушский фольклор» (1940).  
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На сегодняшний день научному исследованию подвергнут значи-

тельный пласт чечено-ингушских фольклорных текстов трудами 

Я.З. Ахмадова, Я.С. Вагапова, В.Ю. Гиреева, И.Б. Мунаева, Х.В. Тур-

каева, М.И. Халидова, С.-М.А. Хасиева, Л.X. Цечоевой, Д.Ю. Чахкие-

ва, М.Д. Чентиевой, Р.К. Ужаховой и других.  

В чеченской фольклорной традиции сложилась широкая система 

жанров – мифология, героический эпос, предания, легенды, сказания, 

остатки земледельческой и скотоводческой культовой обрядности, 

хадисы, назмы, сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки, скоро-

говорки, считалки, космогонические сюжеты. Жанрово-видовой со-

став чеченского фольклора сходен с таковым любого народа Европы. 

Через фольклорный текст ребенок получает первое приобщение к ду-

ховной культуре народа и прививку от духовного растления. Свод 

морально-этических норм, шаблонов традиционного поведения в об-

ществе, всю сумму накопленных народом знаний, реципиент получа-

ет из фольклорной культуры. Так, исследователь чеченского нацио-

нального фольклора Джамбеков О. А., изучая героико исторические 

песни илли отмечает, что «Народ, создавая их, выражал в них свои 

стремления и надежды, в героях концентрировались лучшие качества. 

Человека, который полностью соответствовал нравственно-

эстетическим представлениям о геройстве, называли «къонах-кiант» 

(молодец). Это считалось наивысшей наградой, которую завоёвывали 

честью и смелостью, тогда о таком герое слагали илли. Саадулла Ба-

такаев, один из наибов имама Шамиля, свидетельствовал: «Труднее 

всего быть «къонахом», ещё труднее оставаться «къонахом» всю 

жизнь»[7, с. 1]. 

В целом, фольклорная культура характеризуется стабильностью и 

традиционностью. Это делает фольклорные тексты ценным ресурсом 

духовной защиты индивида и общества. 

Фольклорные тексты суггестивны и причина этого коренится в 

том, что сознание современного человека мифологично по своей сути, 

как и сотни лет назад. Под «тонким слоем» прагматизма современно-

го индивида кроется «толща» мифологического сознания, вкупе эти 

два «слоя» представляют собой картину мира индивида. Качество, 

попирающее мифологическое сознание - это цинизм, приводящий к 

изменению картины мира сначала отдельных индивидов, далее соци-

окультурных групп, далее- целого этноса или народа. Картина мира, 

приватизировав привнесенные изменения, закрепит их. Раскрытию 

суггестивной природы фольклорного текста способствует разноуров-

невая система – система образности, ритмическая система языка 
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(например, «илли имеют определённый стихотворный размер - двух-

стопный или четырёхстопный дактиль, реже – трёхстопный...Рифма в 

чеченском стихе отсутствует, ритм строго соблюдается путем добав-

ления на месте недостающей гласной частичек-слов «тов», «ва», «и»» 

[7, с. 1]. Все фольклорные тексты имеют особое рифмо-ритмическое 

оформление. Это связано с дописьменным появлением фольклора, ко-

гда искусство запоминания огромных объемов устных текстов было 

крайне важным, а мнемотические рифмо-ритмические техники обес-

печивали устойчивое запоминание больших объемов текстового ма-

териала. Рифмо-ритмическая организация текста облегчает не только 

его запоминание, но и восприятие и является суггестивным приемом, 

ускоряющим время обработки материала, направляя его сразу в под-

сознание. 

К лингвистическим средствам суггестии также можно отнести 

выбор лексических единиц, синтаксическое оформление, выбор ак-

сиологических концептов. 

Резюме: Фактором обеспечения духовной безопасности отдель-

ного реципиента и общества в целом, является фольклорный текст, 

как носитель традиционных кодов духовности народа. Фольклорный 

текст можно рассматривать как средство контрсуггестии, он противо-

стоит суггестивно-манипулятивным текстам, разрушающим духов-

ную безопасность. Фольклорный текст закрепляет в массовом созна-

нии традиционные ориентиры воспитывает любовь и уважение к себе, 

своим ближним, своему роду и народу, к другим народам, к ценности 

самой жизни, несет шкалу ценностей, зафиксированных в общем поле 

культуры, нравственности, религии, языка. Фольклорный текст явля-

ется важным фактором в формировании национального языка, нацио-

нальной картины мира, национальной ментальности. Для защиты ду-

ховной безопасности общества необходимо использовать научно-

практический потенциал этнолингвистики, диалектологии и фолькло-

ристики в формирование государственной политики в области языка, 

духовного и нравственного воспитания населения.  
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Один из самых ярких русских философов начала ХХ века Нико-

лай Александрович Бердяев называл переломные исторические эпохи 

интересными и значительными. Он называл их эпохами несчастными 

и страдальческими для отдельных людей, для целых поколений. Бо-

лее того, философ считал, что история не щадит человеческой лично-

сти и даже не замечает ее.[1, с.4] Историческая эпоха, которую сего-

дня переживает человечество, есть эпоха переломная, значительная и 
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вместе с тем интересная, «несчастная и страдальческая». В современ-

ном мире, в котором  человеческое страдание обрело почти буднич-

ный характер, активно назрела проблема человека, его будущего, пер-

спектив его духовного просветления. 

Форматом одной статьи не сказать обо всех волнующих челове-

чество проблемах, не разобраться в том, как они ставятся и решаются 

в широкой системе современного гуманитарного знания. Однако по-

рассуждать о том, что она (система гуманитарного знания) может 

влиять на решение многих общечеловеческих проблем, представляет-

ся возможным. Способность гуманитарного знания влиять на ход ис-

тории, на решение многих жизненно важных для человечества вопро-

сов общеизвестна. Однако сегодня эта истина ставится под сомнение, 

поскольку гуманитарное знание находится в глубоком кризисе. Речь 

фактически идет о его «выживаемости»  в условиях тотальной дегу-

манизации человеческого общества.   

Объектом нашего внимания избрана литература, являющаяся ча-

стью гуманитарного знания. Сохранение  «человеческого» «в челове-

ке» всегда являлось приоритетным для  литературы, и ее способность 

транслировать в социальную практику определенную систему ценно-

стей также общеизвестна. В совокупности эти приоритеты дают ху-

дожественной литературе возможность обрести особый статус в тра-

гические периоды истории человечества.  

Художественная литература под влиянием социальных, обще-

ственно – исторических обстоятельств последние два десятка лет об-

ретала качественно новый статус в системе гуманитарного знания. 

Здесь происходило ее сближение со многими гуманитарными наука-

ми, прежде всего с философией. И это не случайно, поскольку и ху-

дожественная литература, и философия изучают внутренние духов-

ные «конструкции» человека, благодаря которым он – человек, уста-

навливает свои связи с окружающим миром, демонстрируя свой уни-

кальный взгляд на него. Будучи явлением социальным и многоплано-

вым, художественная литература располагает разносторонними спе-

циальными и  методологическими возможностями, образовывающи-

мися на базе широкого художественного познания. Она во все време-

на активно присутствовала и питала духовную сферу человеческого 

общества, во всяком случае, последние четыре столетия. 

Считается, что одним из специфических условий духовного раз-

вития второй половины ХХ – начала XXI века выступает сформиро-

вавшаяся тенденция депрофессионализации в духовном производстве. 

Художественное творчество подменяется литературным «конвеером», 
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нацеленным исключительно на удовлетворение простейших челове-

ческих потребностей, проявляющихся на уровне инстинктов. Битва 

идей перестала быть уделом идеологов-профессионалов. Она вышла 

за пределы профессиональной политики и философии и вошла в ши-

рокую сферу «производителей» духовного мира личности. Не осозна-

вая ответственности, «новые творцы» духовной культуры стали гене-

рировать и распространять деструктивные идеи. В числе носителей 

этих идей выступила в наше время и художественная литература 

(особенно та ее составляющая, которую принято называть «массовой 

литературой»). [5, с.197] 

Представляется опасным и такое явление в современной духов-

ной сфере общества, как «новое прочтение» сюжетов мировой лите-

ратуры. В качестве примера можно привести постановку «Евгения 

Онегина» А. Пушкина  одним из немецких театров. Несколько лет 

назад театр без стеснения привез спектакль в Россию и демонстриро-

вал его на одной из столичных сцен. Более того, спектакль прошел с 

триумфом, судя по сюжету в центральных новостях. В чем заключа-

лось «новое прочтение» знаменитого романа в стихах одного из клас-

сиков русской литературы ХIХ века? Дело в том, что немецкий ре-

жиссер увидел в дуэли между Ленским и Онегиным не банальную для 

времен классика историю, когда влюбленный юноша приглашает на 

дуэль своего предполагаемого соперника. Здесь обыгрывается  не 

спор из – за женщины, а наоборот: режиссер предположил «психофи-

зиологический» интерес одного мужчины к другому. Таким образом, 

один из ключевых эпизодов всемирно известного произведения был 

обыгран на современный лад, в духе веяний времени.  

В этой ситуации огорчает не столько иноземный режиссер (хотя 

и это тоже печально), сколько российский зритель, снисходительно 

внимавший происходящему на сцене, вместо того, чтобы подвергнуть 

беспощадной обструкции новоявленное «чтиво» произведения вели-

кого русского поэта.   Такого рода толкование литературного сюжета 

вызывает отторжение и абсолютное неприятие. Более того, если гово-

рить о влиянии на умы и сознание людей, то в данном случае речь 

идет (нет сомнений)  о процессе деструктивного характера. 

Как известно, художественная литература есть важное социаль-

ное явление, активно воздействующее на сознание людей, являющих-

ся субъектами социальной практики. И надо полагать, что художе-

ственная литература не только отражает в своем содержании процес-

сы общественной практики, но и достаточно серьезно влияет на них. 

Это влияние противоречиво как по направлениям, так и по интенсив-
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ности своего воздействия, так как противоречивы и сами процессы 

общественной практики, вызванные к жизни новыми условиями бы-

тия.  

Постмодернизм, утвердившийся в современной русской литера-

туре, по сути, представляет собой отказ от человека как высшей суб-

станции жизни. И это предрасполагает литературу к линии деструк-

тивного развития. С другой стороны, в современном мире отметилась 

тенденция глобализации социальных процессов, отразившаяся в со-

держании всех составляющих социального бытия. В этом контексте 

нельзя не сказать и о достижениях в области компьютерных техноло-

гий, создающие реальную угрозу традиционным ценностям человече-

ского общества. В отсутствии рационального противодействия дан-

ные феномены формируют в обществе антигуманные тенденции, ко-

торые находят отражение в литературных произведениях, сообщаю-

щих им черты привлекательности и опосредованно передающих их в 

сферу социальной практики.  

Являясь «самым благородным во всей разумной природе явлени-

ем», человеческая личность есть категория ключевая в системе со-

временного гуманитарного знания.[7, с.92] Философию проблема 

личности интересует в широком историко-теоретическом плане. Она 

намечает подходы к решению существующих «вечных» вопросов. 

Философия занимается исследованием смысла жизни, сущности че-

ловека, а также общих закономерностей его развития как биологиче-

ского, так и социального существа (цели, идеалы, пути их достиже-

ния). Таким образом, философию интересует личность с точки зрения 

ее положения в мире как субъекта деятельности, познания и творче-

ства. 

Понятие «личность» выражает ещё и  социальную сущность че-

ловека. Личность – это, прежде всего, субъект деятельности, имею-

щий определенное сознание, самосознание, мировоззрение, испыты-

вающий на себе влияние общественных отношений и одновременно 

осмысливающий свои социальные функции, свое место в мире как 

субъекта исторического процесса. 

Как известно, личность человека является предметом особого 

притяжения и для писателя. Их сближение - отталкивание всегда со-

здавали в литературе основной ценностно - смысловой спектр. Нельзя 

не сказать и о том, что в этот спектр «включается» другая – немало-

важная проблема для литературы – проблема формирования нацио-

нальной идеи. Есть убеждение, что каждый писатель разрабатывает ее 

с точки зрения своего художнического мировоззрения.  Решение про-
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блемы национальной идеи для писателя всегда есть сложная задача, и 

потому суть его усилий  должна заключаться в прояснении связей по-

стоянно пересекающихся в художественной литературе понятий и ка-

тегорий: «национальная идея», «личность», «народ – нация». 

Литература всегда тревожила современников  напоминанием о 

том, как глубоко пали человеческие нравы, нивелировали человече-

ские ценности. Примером может служить творчество В. Астафьева, В. 

Распутина, Ч. Айтматова, А. Вампилова и многих других русских и 

национальных авторов, бивших в колокол еще в 1970-80-е годы, 

предрекая, предвещая  недобрые времена, которые мы сейчас пере-

живаем. Безусловно, история литературы есть история кристаллиза-

ции национальной идеи. Степень и интенсивность ее отражения, пе-

реживания, осмысления невозможно выявить в сопоставлении худо-

жественных миров писателей разных творческих уровней  и мировоз-

зрения. Суть вопроса в том, что литература не воспроизводит и не 

транслирует национальную идею, а каждый раз как бы заново порож-

дает ее, как акт открытия и прозрения. Она не может привноситься в 

произведение в готовом виде, как обязательный тезис и монопольная 

установка. 

Один из известных философов ХХ века Э. Левинас, отмечая осо-

бую гуманистическую ценность литературы, говорил, что она, лите-

ратура – есть величайшая верность бытию, и она имеет смысл там, где 

заканчивается наука.[4,с.185-204] Следуя этой принципиальной мыс-

ли Левинаса, необходимо подчеркнуть факт соединения в современ-

ном гуманитарном знании философии как науки с художественными 

формами слова. Цель этого синтеза - глубже и разносторонне осмыс-

лить и выразить суть существования  человека в общественно – соци-

альном, историческом  контексте. С другой стороны, это не мешает и 

философии, и литературе как отдельным и уникальным явлениям гу-

манитарного познания  по-своему отражать и осваивать мир. 

Естественно, разговор о пересекающихся линиях личности и ху-

дожественной литературы, философии не может быть исчерпан фор-

матом одной статьи или одного научного сообщения. Здесь много пе-

рипетий, причинно – следственных связей, изучение которых выводят 

исследователя на новые рубежи гуманитарного познания. Однако со-

вершенно очевидно следующее: ключевым предметом этого разгово-

ра должна стать человеческая личность – духовно ярко окрашенная, с 

выстраданной мировоззренческой позицией.  

В этой связи снова обращает на себя внимание философия Н.А. 

Бердяева, в которой кроются мысли о сути пребывания человека в ис-
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тории, и они до сих пор сохраняют свою актуальность. Философия 

истории, историческое познание для русского мыслителя есть один из 

путей к познанию духовной действительности, и это есть наука о ду-

хе, приобщающая нас к тайнам духовной жизни. Философия истории 

берет человека в совокупности действия всех мировых сил, то есть в 

величайшей полноте и величайшей конкретности... и эта совокуп-

ность мировых сил порождает действительность высшего порядка, 

именуемая исторической действительностью. [2, с. 13-14] 

Ключевая позиция в учении Н.А. Бердяева принадлежит, как из-

вестно, философской антропологии - учении о свободе человека и его 

духовности, о судьбе человека и смысле истории. Осмысление духов-

ного опыта человечества для него есть способ преодоления кризиса 

путем «просветления» объективированного, «падшего» мира. [3, с.35] 

Есть основания предполагать, что активное обращение к духов-

ному наследию страны и в том числе к литературному, могло бы ра-

дикально изменить положение духовной сферы российского обще-

ства, повернуть его развитие в позитивном ключе. 
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Первым исследователем понятия «гражданское общество» был 

Платон, размышлявший об организации и устройстве идеального гос-

ударства. Он считал, что таким государством могло быть продолже-

ние идеального космоса и высшее назначение каждого человека – 

служить государству. Значительно расширил тему о государственном 

устройстве, о справедливости, об идеальном праве другой философ – 

Аристотель, который ввел термин «гражданское общество», понимая 

под ним «политическое» общество, т.е. государство. Интересным 

следует признать мнение Т. Гоббса, поддержавшего взгляды Аристо-

теля и утверждавшего, что, государство необходимо людям для того, 

чтобы обеспечить безопасность каждого гражданина. 

Английский философ Дж. Локк видел основную цель граждан-

ского общества в организации и развитии общежития людей на осно-

ве принципа справедливости и учета взаимных интересов. По его 

мнению, оптимальным является «состояние равенства, при котором 

вся власть и юрисдикция являются взаимными – ни кто не имеет 

больше другого» [2, с. 359].  

По мнению римлян, «человеческое общество - это установление 

богов, поэтому посягательство на него противно богам», 

а организация  разумных общественных отношений невозможна не 

только без правовых норм, но и без нравственной сферы, являвшейся 

имманентной стороной римского права. И.Кант под гражданским об-

ществом понимал власть, разрешающую проблемы людей. Он пола-

гал, что только в таком обществе, «возможно наибольшее развитие 

природных задатков» [3, с. 465]. 
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В римском обществе многие правовые институты имели своей 

основой нравственность и многие нравственные нормы в римском 

обществе были юридически обязательны, что создавало в целом все-

объемлющую систему нормативного контроля, обеспечивающую раз-

витие общества на основе системы римских ценностей. Оценивая 

данный факт, А.Ф. Кони писал: «в сущности, источник у них общий, 

и действительная их разность должна состоять главным образом в 

принудительной обязательности права в сравнении со свободною 

осуществимостью нравственности...» [5, с.350]. 

Г. Гегель, в отличие от указанных авторов не идеализировал 

гражданское общество, под которым понимал то общество, в котором 

каждый «индивид» для себя является целью, а «остальные» для него, 

как бы не существуют. Этих «остальных» автор призывал использо-

вать как средство для достижения своих целей. При этом, по его мне-

нию «остальные» должны защищать «интересы индивида и его само-

го»., а «индивид» обязан соблюдать права гражданского общества, 

работать на него и все свои действия соизмерять с его интересами. Г. 

Гегель утверждал: если гражданское общество защищает интересы 

всех членов общества, то оно представляет своего рода всеобщую се-

мью. Государство же, в отличие от упомянутого общества, по его 

мнению, должно базироваться на нравственных ценностях и способно 

создать общественное единство.   

Направляя идеалистические размышления Г. Гегеля о граждан-

ском обществе в русло материализма, К. Маркс неоднократно обра-

щался к совершенствованию понятия «гражданское общество» и 

сформулировал его следующим образом: «Форма общения, на всех 

существовавших до сих пор исторических ступенях обуславливаемая 

производственными силами и в свою очередь их обуславливающая, 

есть гражданское общество…» [7,с.35.].  Автор убедительно доказал, 

что государство и общество не одно и то же, что понятие общество – 

более широкое и охватывает все многообразие отношений и связей, 

складывающихся между людьми в процессе их совместной деятель-

ности.  Устанавливая параллель с приведенной формулировкой поня-

тия гражданского общества, К. Маркс подверг само гражданское об-

щество резкой критике за то, что его проявления основываются на 

«господстве эгоизма и практической потребности». 

Помимо упомянутых авторов проблемами негосударственных 

отношений занимались такие мыслители как Цицерон, Гораций, Ж.-

Ж. Руссо и др. При этом, один из них, Н.Макиавелли утверждал, что 

«в жизнь общества, в такие его сферы, как труд, семья, удовлетворе-

ние личных потребностей Государь не должен вмешиваться». 
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Как видим, понятие «гражданское общество» столь же древнее, 

как и политическая наука; историки и археологи свидетельствуют о 

падении античных государств оставивших нам систему ценностей, 

составлявших основу морали античного гражданина и близких нам. 

 Составными частями  этой системы были: 

автономия - жизнь по собственным законам, проявлявшаяся не 

только в стремлении полисов к независимости, но и в стремлении от-

дельных граждан жить своим умом; 

автаркия - самообеспеченность, выражавшаяся в стремлении 

каждой гражданской общины иметь полный комплекс жизнеобеспе-

чивающих профессий и стимулировавшая отдельного гражданина к 

ориентации на натуральное производство для собственного потребле-

ния в своем хозяйстве;  

патриотизм - любовь к своему отечеству, в роли которого высту-

пали не Греция или Италия, а родная гражданская община, поскольку 

именно она была гарантом благополучия граждан; 

 свобода - выражавшаяся в независимости гражданина в его 

частной жизни и раскованности в суждениях гражданина по поводу 

общественного блага, поскольку оно было производным от усилий 

каждого. Это давало ощущение ценности своей личности; 

 равенство - ориентация на умеренность в быту, формировавшая 

привычку соотносить свои интересы с чужими, а чужие со своими, 

считаться с мнением и интересами коллектива;  

 коллективизм - ощущение слитности с коллективом своих со-

граждан, своего рода братства, поскольку участие в общественной 

жизни считалось обязательным; 

 традиционализм - почитание традиций и их хранителей - пред-

ков и богов, что было условием устойчивости гражданской общины; 

 уважение к личности – выражавшееся в ощущении тыла или 

уверенности в себе и в своих силах, которую давало античному граж-

данину гарантированное гражданской общиной существование на 

уровне прожиточного минимума; 

 трудолюбие - ориентация на общественно полезный труд, в ка-

честве которого выступала любая деятельность, прямо или косвенно 

(через личное благо) приносившая пользу коллективу. 

Таким образом, система ценностей в античном гражданском об-

ществе, устанавливала определенные рамки творческой энер-

гии античных людей. Греки и римляне достигли больших успехов 

в области  гуманитарного знания и искусств, обслуживав-

ших духовные и общественные потребности (архитектура, живопись, 
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скульптура, спорт, философия, филология, поэзия и т. п.). Ориентация 

их культуры на человека и общество в качестве высших ценностей 

подчиняла ее творцов и их произведения цели создания условий для 

комфортного бытия.  

Современней исследователь Дж. Кин считает, что гражданское 

общество – «это идеально-типическая категория, одновременно опи-

сывающая и предвосхищающая сложный и динамичный ансамбль не-

правительственных институтов, которым присуща тенденция к не 

насильственности, самоорганизации и рефлексии и которые находят-

ся в постоянных трениях друг с другом и институтами государствен-

ной власти»…» [4, с. 18]. 

В советской научной литературе термин «гражданское общество» 

появился в 60-х гг. ХХ в., однако специальный анализ этого понятия 

не проводился. И только в 80-х гг. ХХ в., эта категория, с учётом вы-

водов зарубежных исследователей, была введена отечественный 

научный оборот. 

Основной идеей гражданского общества практически у всех учё-

ных является проблема человека. При этом отмечается, что граждан-

ское общество во многих отношениях есть самая загадочная катего-

рия теории политики. Возникая спонтанно, составляющие граждан-

ское общество, общественные организации и объединения существу-

ют, практически, не имея единого организационного центра. В то же 

время без какого-либо участия государства гражданское общество 

превращается в мощную самоорганизующуюся и саморегулирующу-

юся сферу общественной жизни, в которой человек законным путём 

удовлетворяет свои потребности, развивает свою индивидуальность.  

В начале 60-х годов в социальной «мысли» ХХ столетия появил-

ся термин «девиация» означавший отклонение от общепринятых норм 

поведения. Этим понятием объяснялась сущность  не конвенциально-

го поведения и социальных проблем, выходящих за рамки системы 

криминального права. Обозначая деяние как преступление, девиация 

в тоже время  применяется для обозначения наказуемых нарушений 

социальных правил, норм и установок. Социологи различают созида-

тельное и разрушительное девиантное поведение, формулируют его 

как одно из сложнейших явлений современного российского обще-

ства. Разрушительный (агрессивный) вид нацелен на преодоление 

фрустрации путем сложившейся ситуации перераспределения соци-

альных благ, достижения цели без учета интересов окружающих лю-

дей, несправедливое решение проблемы в пользу одной из взаимо-

действующих сторон за счет улучшения условий другой. Агрессив-
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ный характер поведения обусловливается не только воспитанием, но 

и характером поведения взаимодействующей стороны [11, с.382-386]. 

Многие авторы связывают причину девиантного поведения рож-

дением большого количества детей с отклонением психики, с пьян-

ством и наркоманией, коммерционализацией центров досуга, отсут-

ствием должного внимания к детям и т.д.  

Но разве только в этом причина сложившегося в нашем государ-

стве и обществе положения?  На наш взгляд, исчезла  та составляю-

щая любого гражданского общества, которую признано называть ду-

ховной. В обществе среди молодежи наблюдается утрата нравствен-

ных ориентиров, размывание традиционных норм и ценностей; по-

степенно нивелируются ценности труда, демократии, межнациональ-

ной терпимости. 

Отмечая общий ежегодный рост правонарушений в России, ста-

тистика выделяет увеличивающееся количество преступлений среди 

несовершеннолетних. Причем как взрослая преступность, так и пре-

ступность «молодежная» отличаются ничем не оправдываемой же-

стокостью, тягою к криминальным структурам и сфере экстремизма. 

Чем это можно объяснить? Не объясним и тот факт, что отдельные 

лица, занимающие руководящие посты и имеющие ежегодный мил-

лионный достаток (а то и более чем миллионный), обкрадывают тех, о 

чьем достатке они должны заботиться. Вызывает тревогу положение 

дел в экономике; растет уровень безработицы  и число людей, жела-

ющих поживиться за счет других; на этом фоне неурядицы в семьях, 

что не может не сказаться на детях; растут безнадзорность и беспри-

зорность. 

Сказанное подтверждает отсутствие надлежащей не только госу-

дарственной  молодежной, но и кадровой политики, политики в обла-

сти формирования общественных институтов гражданского общества.  

Следует согласиться с В.А.Луковым в том, что «вопрос связи госу-

дарственной молодежной политики и национальной безопасности по-

ставлен самой жизнью. Ставка на молодежь – давний инструмент 

поддержания, как национального духа, так и внешней экспансии, как 

диалога культур, так и подрыва ценностных систем. И в современной 

России этот вопрос звучит, что называется во весь голос» [6, с. 222–

223]. 

Очевидным является то, что гражданское общество должно 

включать  всю совокупность экономических, социальных, духовных, 

нравственных, национальных, религиозных и  других подобных  от-
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ношений, в чем и проявляется неотделимость гражданского общества 

от духовной культуры самого общества. 

Духовная культура общества является как бы смысловой осно-

вой, в рамках которой существует и развивается гражданское обще-

ство. Обращаясь к российскому обществу, отечественный философ 

И.А. Ильин, еще в «лихие» 90-е, написал: «Наше время ни в чем так 

не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо “сбились мы” и “сле-

да” нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и воз-

рождению, найти необходимо и возможно. И мы найдем его…» [10, 

332–358]. 

Понятие «духовной культуры» также многогранно, как и понятие 

«гражданское общество». Так, еще Цицерон отметил, что наряду с 

культурой, означающей возделывание земли, есть также культура, 

означающая «возделывание души». 

Как видим, понятия «гражданское общество», «духовная жизнь и 

духовная культура», уходят корнями к истории античных государств 

оставивших нам часть системы  близких нам и сейчас ценностей. 

Особенности российского национального характера наиболее яр-

ко проявлялись в экстремальных ситуациях. Храбрость и героизм для 

нашего народа, которому свое существование пришлось отстаивать с 

оружием в руках стали основополагающими чертами его националь-

ного характера. Примером тому служит подвиг россиян – молодых 

офицеров, патриотов - Александра Прохоренко и Магомеда Нурба-

гандова. 

Хотя некоторые злопыхатели утверждают, что в настоящее время 

изменилось отношение к таким ценностям как патриотизм, мы можем 

поспорить, что это не так: патриотизм и любовь к Родине всегда были 

присущи россиянам и должным образом оцениваются. Так, оба героя 

награждены государством, а в Чеченской республике именем Алек-

сандра Прохоренко будет названа улица. Последнее свидетельствует 

о мудрости руководителя Чеченской республики Рамзаана Ахмаато-

вича Кадырова, строго следующего заветам своего отца Ахма́т-

Хаджи Абдулхами́довича Кады́рова «служить своему народу» [9]. 

Утверждённая постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016 - 2020 годы» определяет, что «Патриотическое воспита-

ние представляет собой систематическую и целенаправленную дея-

тельность органов государственной власти, институтов гражданского 

общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотиче-

ского сознания, чувства верности своему Отечеству, по готовности к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

защите интересов Родины» [8]. Программа включает военно-

патриотическое, гражданско-патриотическое и духовно- нравственное 

воспитание. 

И сегодня нельзя согласиться с утверждением о том, что в России 

наблюдается «упадок патриотических чувств»: сегодня в каждом ре-

гионе страны действуют молодежные патриотические организации, 

кадетские классы. Так, в Липецкой области с участием сотрудников 

военных комиссариатов школьники 10–11 классов проходят военную 

подготовку, то есть адаптируются к сложностям службы в современ-

ной российской армии. В этом же направлении работает и областная 

служба МЧС. Проводимая работа с молодежью находит одобрение у 

родителей подростков.  

Свобода, как духовная ценность выражается  в независимости 

гражданина в его частной жизни и раскованности в суждениях по по-

воду общественного блага, поскольку оно было производным от уси-

лий каждого. Это дает ощущение ценности своей личности. 

Однако в российском обществе, значительной частью населения, 

эта ценностная составляющая стала расцениваться как вседозволен-

ность и безнаказанность, позволяющие нарушить закон и принятые в 

обществе правила морали и нравственности. 

Равенство, каким его сформулировали  греки, представляет собой 

ориентацию на умеренность в быту, формировавшую привычку соот-

носить свои интересы с чужими, а чужие со своими, считаться с мне-

нием и интересами коллектива. Однако в настоящее время в России 

общество разделено на богатых и бедных. Мы не считаем, что быть 

богатым – это плохо. Однако не все они соотносят свои интересы с 

интересами общества и государства. 

Коллективизм, как принцип духовности российского общества 

всегда присутствовал в его становлении, создавая  ощущение слитно-

сти с коллективом своих сограждан, своего рода братство. Именно в 

таком коллективе почитались традиции и уважение к личности, вы-

ражавшиеся в ощущении тыла или уверенности в себе и в своих си-

лах. Россиян всегда отличало трудолюбие, то есть ориентация на об-

щественно полезный труд, в качестве которого выступала любая дея-

тельность, прямо или косвенно (через личное благо) приносившая 

пользу государству. Однако с развалом СССР ушли в прошлое кол-

лективизм, трудолюбие, уважение к личности. Можно сослаться на 

ряд объективных причин этому, можно утверждать, что многое дела-

ется для изменения ситуации. Но как нам кажется, изменения в луч-



182 

шую сторону могут наступить лишь при более решительных автори-

тарных действиях власти, принимающей законы, защищающие инте-

ресы каждого гражданина России.  

Как видим, духовная жизнь (духовная культура) это наиболее 

уязвимые ценности гражданского общества, что порождает наличие 

такого термина, как духовная безопасность. Л. Наполеон утверждал, 

что «упадок нравов – это погибель государства как политического це-

лого» и этого следует бояться. 

Духовную безопасность следует признавать как специфическую 

составную часть национальной безопасности. Являясь такой, она 

представляет собой состояние личности, общества и государства, 

обеспечивающее их нормальное взаимоувязанное существование и 

функционирование, а также созидательное культурно-

цивилизационное развитие сложившегося или складывающегося 

национального образа жизни. Со всеми подсистемами  национальной 

безопасности «духовная безопасность» функционально взаимодей-

ствует, пронизывая их, ибо духовные факторы нашей жизнедеятель-

ности мотивируют социум и  интегрируют все социальные проекты, 

определяют национальную идентичность.  

В узком плане духовная безопасность, представляет собой: 

 способность личности, общества и государства сохранять и 

развивать позитивную, созидательную нравственность и духовность; 

  состояние защищенности жизненно важных духовно-

нравственных интересов и потребностей личности, общества и госу-

дарства;  

 система отношений между субъектами общественной жизни, 

которая обеспечивает благоприятное условия для духовно-

нравственной жизни и духовно-нравственного развития. 

 Объектом духовной безопасности личности является ее духов-

ный облик, который включает в себя духовно-нравственные качества 

и смысложизненные установки и идентификации. Объектом духовной 

безопасности государства является, специализированное сознание, 

которое включает в себя национальную идею, идеологию, цели, идеа-

лы, а также духовно-нравственные качества и правосознание власти. 

Духовная безопасность предполагает сохранение названных 

нравственных ценностей и традиций, воспитание способностей эф-

фективно преодолевать любые внешние угрозы, исходя из своих 

национальных интересов. Понимая, что духовная безопасность это 

смысловое ядро духовной жизни общества, «буфер всех негативных 

трендов, так или иначе связанных с духовной сферой», государство 
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должно выработать реальные пути защиты духовной безопасности 

общества, к которым следует отнести: 

− защиту культурного, духовно-нравственного наследия, истори-

ческих традиций и норм общественной жизни; 

 сохранение культурного достояния всех народов России; 

 формирование государственной политики в области духовного 

и нравственного воспитания населения;  

 введение запрета на программы, пропагандирующие насилие;  

 введение запрета на нетрадиционные религиозные образования 

создаваемые не гражданами РФ и введение контроля за законностью 

их создания гражданами РФ;       

 выработка форм и способов общественного контроля  за фор-

мированием, в обществе духовных ценностей, отвечающих его наци-

ональным интересам, воспитание патриотизма и гражданской ответ-

ственности за судьбу Родины; 

 принятие законов и подзаконных актов, соответствующих ин-

тересам всех слоев общества, способствование повышению правовой 

культуры граждан в интересах противодействия нарушению их кон-

ституционных прав и свобод в сфере духовной жизни;  

 организация российского общества на борьбу с радикальным 

исламом, одной из самых опасных угроз его духовности, в соответ-

ствии с концепцией национальной безопасности страны [1]. 

Государство, как следует из выше сказанного, должно создавать 

оптимальные условия для нормального построения отношений между 

субъектами гражданского общества, обеспечивать  благоприятные 

условия для совершенствования духовной жизни и здорового соци-

ально-нравственного развития общества. Отсутствие необходимых 

условий, позволяющих обществу сохранять свои жизненно важные 

позиции, может привести к распаду общества и государства в целом.  
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Аннотация. Целью исследования является сформировавшееся на 

сегодня геополитическое противоборство, которое  идет не столько на 

техническо-ресурсном направлении, сколько на политическом,  идео-

логическом  и даже цивилизационном  уровне. Таким образом, сфера 

духовной безопасности мирового общества в целом, и любого госу-

дарственного и национального сообщества в частности, становится 

краеугольным звеном национальной безопасности, так как является 

наиболее её уязвимой компонентой, как для внешнего, так и внутрен-

него деструктивного воздействия. 

Ключевые слова: духовная безопасность, противостояние циви-

лизаций, геополитическое противоборство 

 

Эскалация геополитических конфликтов и противостояний в во-

енно-политической и экономической сферах на сегодня являются не 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5687ee559a79474ae49841ea
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единственными угрозами национальной безопасности современного 

государства, в том числе и России. Всё больше мировое противостоя-

ние «всех против всех» переходит в плоскость информационно-

психологических, идеологических, культурно-исторических, религи-

озных и научно-образовательных аспектов.  

На сегодняшнем этапе развития цивилизации сформировалась 

острая необходимость созидания парадигмы, механизмов и инстру-

ментария по поддержке и эффективному функционированию духов-

ной безопасности современного российского и мирового общества, 

где высшим приоритетом будет выступать общественное сознание. 

Именно степень свободы сознания и уровень возможности противо-

стояния внешнему или внутреннему деструктивному влиянию, можно 

охарактеризовать как показатель духовной целостности и позитивно-

го развития как отдельного индивидуума, так и эволюционный про-

гресс в развитии государства и социума.  

При этом следует учитывать тот аспект, что в понимание обще-

ством состояния «защищенности» входит также и удовлетворение ду-

ховных потребностей человека [1, с. 10]. А также тот аспект, что «суще-

ствует много доказательств, что конфликты в мире возникали не только 

из-за рационально понятых противоположных интересов, но и из-за 

различия ценностей и картин мира, идеологий и религий» [2, с. 29]. 

Отдельно необходимо затронуть вопрос противопоставления и 

агрессивного навязывания своих ценностей западной цивилизацией 

под видом проекта глобализации современного мирового сообщества. 

При этом западные идеалы и процесс «обезличивания наций» пре-

подносятся как единственно правильные и обязательные к примене-

нию всеми культурами социума, вплоть до силовой формы навязыва-

ния своей точки зрения. Такая сознательная цивилизационная экспан-

сия и эскалация информационного, национального, культурного и ду-

ховного противоборства привело современное сообщество на этап 

цивилизационного противостояния. И это противостояние наиболее 

опасно именно для России, так как российская цивилизация, являясь 

синтезом культур цивилизаций Запада и Востока, в то же время явля-

ется абсолютно самодостаточной в своем собственном цивилизаци-

онном развитии, сформировав уникальное самобытное национальное 

и духовное интегрирующее мировозрение. И именно этот фактор вы-

зывает наибольшую неприкрытую агрессию западных геополитиче-

ских оппонентов России.  

Таким образом, информационно-психологическое противостоя-

ние перешло в противоборство духовное через использование меха-
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низмов и инструментов влияния и манипулирования общественным 

сознанием. Также необходимо отметить, что в условиях продолжаю-

щихся социальной трансформации и политической модернизации в 

России самым незащищенным объектом национальной безопасности 

является личность [3, с. 35]. 

Духовную безопасность можно определить как планомерную де-

ятельность государственных структур и общественных сил, целью ко-

торых является решение вопросов, относящихся к проблематике кон-

тролируемой охраны (сохранения и развития) духовных и националь-

ных ценностей. Это связано с тем, что «духовная безопасность любо-

го общества непосредственно определена состоянием и условиями его 

устойчивой жизнедеятельности, которая обеспечивает сохранение и 

защиту нравственного и социокультурного потенциала того или ино-

го народа, опирающегося на свои традиционные устои и идеалы» [4, 

с. 127]. 

Для решения этой задачи необходимо учитывать всю плоскость 

этических и эстетических аспектов, формирующих тенденции и век-

торы развития гражданско-общественной деятельности и факторов, 

влияющих на защищенность общественного сознания от деструктив-

ного влияния в культурной, информационно-психологической, науч-

но-образовательной и религиозной  сферах.  

Стратегическая и тактическая деятельность государственных и 

общественных акторов сегодня должна быть направлена на формиро-

вание не декларируемых, а реально работающих механизмов и ин-

струментов, способных обеспечить духовную составляющую в наци-

ональной безопасности нашего государства, с одновременным приня-

тием данной позиции в условиях современного геополитического 

противостояния и институциональных и цивилизационных измене-

ний. Связано это с тем аспектом, что сложившаяся ситуация в совре-

менном мире такова, что именно нравственность выступает стратеги-

ческим ресурсом выживания человечества [5]. 

Деструктивная деятельность в отношении духовных ценностей 

является одной из основных современных угроз национальной без-

опасности России. И угрозу эту формирует опасность навязывания 

чуждых стереотипов мышления и поведения, вступающих в противо-

речие и противопоставление исконным национальным духовным 

ценностям нашего народа. Войны современности уже направлены и 

будут и дальше ориентироваться не на физическое уничтожение про-

тивника, а на моральное и духовное подавление, путем информаци-

онно-психологического манипулирования, и посредством нивелиро-
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вания национальной самодостаточности и самоидентификации с под-

меной духовных ценностей и общественно-социальных идеалов.  

Поэтому гарантом национальной в целом, и духовной безопасно-

сти в частности, является формирование мировоззренческих устано-

вок, направленных на создание и поддержку национальной идеи и 

идеологии, и укрепление национального самосознания. Также суще-

ствует острая необходимость в создании реально функционирующей 

системы безопасности для мониторинга внешних и внутренних угроз 

духовной сфере России, и защиты её субъектов и объектов, таких как 

общественное сознание, духовные и религиозные ценности, нацио-

нальная самоидентичность и культура социального самосознания, ис-

торическое наследие и национальные традиции. Можно надеяться на 

то, что российская духовная самоорганизация и синергетическая со-

циокультурная среда позволят осуществить регенерацию своих циви-

лизационных стереотипов. 

В условиях современного геополитического информационно-

психологического противостояния духовная сфера жизни общества 

становится полем битвы и одновременно конечной целью, ради чего 

это противоборство началось и находится в постоянной эскалации. 

Геополитическая конкуренция за жизненное пространство и жизнен-

но важные ресурсы конечно же не прекратилась, но претерпела каче-

ственную трансформацию, перейдя от решения материальных задач 

путем применения материальных инструментов решения к противо-

стоянию наций на  уровне ментальности и духовного пространства. 

Таким образом, сформировалась необходимость развития не 

только механизмов, защищающих моральные, психологические и 

идеологические сферы духовного поля российского общества, но и 

формирование инструментария для проведения активной деятельно-

сти по информационно-психологическому противодействию и воз-

действию на существующих и потенциальных геополитических оп-

понентов. Для эффективного выполнения этой задачи необходима 

научная и проектная разработка национальной системы духовных 

ценностей с использованием информационных и идеологических ре-

сурсов государства. Так как духовно разобщенное общество, теряю-

щее свои моральные устои, перестает определять себя как нацию, что 

является прямой внутренней угрозой как национальной, так и госу-

дарственной безопасности. Подмена национальных и духовных прин-

ципов и ценностей идеалами чужеродных культур, является внешней 

угрозой, ведущей к уничтожению как нации, так и государства. 
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Главная цель современных геополитических противостояний за-

ключается в получении доступа или возможностей влияния на ресур-

сы оппонента путем целенаправленного контролируемого манипуля-

тивного воздействия на общественное, социально-гражданское, наци-

ональное и духовное сознание. 

Информация на сегодня выступает уже не просто вводными дан-

ными или результирующим итоговым явлением, а выступает как ме-

ханизм и инструмент формирования такого феномена как управляе-

мая реальность. Настоящая реальная геополитическая борьба уже 

давно ведется за то, кто будет контролировать информационные по-

токи, и как они будут создаваться и использоваться. То есть возникает 

вполне осязаемая опасность дальнейшего перехода общества в своем 

развитии от управляемой виртуальной реальности к формированию 

такой же виртуальной духовности с обширнейшим полем и инстру-

ментарием для манипулятивной деятельности по слому национальной 

ментальности и личностной индивидуальности. Современные техно-

логии на самом деле  являются «методом контроля и господства над 

индивидами» [6, с. 85]. 

Выводы. Среди наиболее характерных и четко обозначенных в 

сегодняшнем социуме угроз для национальной, гражданско-

общественной, духовной и государственной безопасности можно 

назвать: 

- унификацию глобальной информационной сферы через навязы-

вание культурных и идеологических ценностей одной цивилизации 

другим; 

- расщепление духовного пространства путем нивелирования и 

обезличивания национальной идентичности и индивидуальности лич-

ности; 

- насильственное и манипулятивное навязывание трансформации 

духовных ценностей и идеалов, часто создаваемых искусственно; 

- подмена и фальсификация естественных духовных и моральных 

устоев искусственными и синтетически формируемыми с целью кон-

троля ценностей и идеалов; 

- деградация идеологической и моральной ценностной ориента-

ции с переустановкой приоритетов социума на потребительские от-

ношения.  
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В статье предпринята попытка реконструкции имплицитной тео-

рии понимания (Auffassung) в философии К. Маркса. Авторы показы-

вают, что процедура понимания фундируется в марксовой концепции 

деятельностной сущности человека. 
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Введение. В последние годы во всем мире, в том числе и в нашей 

стране наблюдается неподдельный интерес к философским идеям К. 
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Маркса. Безусловно, такого рода ренессанс связан в первую очередь с 

попытками осмыслить мировой экономический кризис капитализма, 

начавшийся осенью 2008 г. Но в более широком контексте обращение 

к Марксу связано, на наш взгляд, с попыткой осмыслить и понять 

глобализирующийся мир в целом, с попыткой увидеть в существую-

щих формах наличного социального бытия, в формах фактичности то, 

что со временем разовьется в новый мировой порядок. Маркс сегодня 

нужен для того, чтобы понять то будущее, которое имплицитно свер-

нуто в настоящем. 

С другой стороны, как и во всякую иную переходную эпоху (ко-

торая всегда в лице своих мыслителей пытается осознать саму себя, 

«схватить себя в понятиях», как выражался Г.В.Ф. Гегель), сегодня в 

научных кругах возникает интерес к проблемам понимания. Причем 

само понимание мыслится как некоторая методологическая процеду-

ра, способная привести не только к усвоению нового содержания 

(смысла) текста или высказывания, но и схватить «вещи сами по се-

бе». Именно поэтому феномен понимания исследуется сегодня не 

только в психологии и лингвистике, но в первую очередь в филосо-

фии (герменевтика), социологии, истории. Интересно отметить, что в 

своем развитии философская герменевтика проделала путь от учения 

о методе (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей) до учения о бытии (М. 

Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер). 

Какое место в этом обращении к феномену понимания играет К. 

Маркс? Ведь свою философскую концепцию он (вместе с Ф. Энгель-

сом) называл материалистическим пониманием истории (die 

materialistische Geschichtsauffassung). Стало быть, понимание  

(Auffassung) играет у Маркса фундаментальную роль. И хотя у Марк-

са нет четко сформулированной концепции понимания, тем не менее, 

предлагаемой статье мы попытаемся реконструировать ее основные 

моменты, путём применения его теории деятельности. 

Для этого нам необходимо, во-первых, кратко рассмотреть марк-

сову теорию предметности, согласно которой искусственный предмет 

является «переносчиком» идеального содержания психики от одного 

индивида к другому; во-вторых, эксплицировать учение Маркса о то-

тальной взаимосвязи явлений в социальном универсуме. 

Предметность как основа интерсубъективности. В процессе 

создания искусственного мира (культуры в широком понимании это-

го слова) человек сначала создает некоторый образ, проект будущего 

предмета в своем сознании, и только затем с помощью своих физиче-

ских действий и орудий преобразует природный или уже ранее со-
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зданный искусственный материал в соответствии со своим сознатель-

ным проектом. Так, например, плотник сначала создает в своей голо-

ве проект («идею») стола, а затем с помощью инструментов придает 

природному веществу (дереву) или искусственному материалу 

(пластмассе) новую форму, соответствующую этому проекту. Этот 

процесс создания предмета на основе заранее сконструированного 

идеального образа предмета Маркс называет термином опредмечива-

ние (Vergegenständlichung, Äußerung). 

Например, перед нами имеется обыкновенная столовая ложка, 

представляющая собой материализованную в металле форму (идею, 

образ). Тогда возникает вопрос: откуда у создателя ложки возник этот 

образ в голове? И что вообще послужило причиной формирования 

этого образа и, соответственно, причиной создания самого этого 

предмета? По всей видимости, причиной создания ложки послужил 

факт введения в повседневный рацион горячих более или менее жид-

ких первых блюд (супов или каш). Прообразом ложки, безусловно, 

являются ладошки, сложенные вместе, которыми черпают и пьют во-

ду. Следовательно, образ ложки возникает у ее создателя не спонтан-

но, а детерминируется, обуславливается некоторыми объективными и 

значимыми для него потребностями, а именно  потребностями есть 

(именно есть, а не пить) горячую жидкую пищу небольшими порци-

ями. И для того чтобы осуществлять такую операцию, ложке придает-

ся конкретная функциональная структура, позволяющая удерживать 

небольшие порции пищи в вогнуто-выпуклой форме ковша. А эта 

форма, в свою очередь, предполагает только однозначное использо-

вание данного предмета. 

Отсюда видно, что предмет включает в себя материю, форму и 

функцию, вложенную создателем в материал и закрепленную в форме 

самого этого предмета. Когда же этим предметом начинают пользо-

ваться другие люди даже через сотни лет, то в своих собственных дей-

ствиях с ним они воспроизводят ту самую подручную логику функ-

ционирования предмета, которую в него вложил его создатель. Т.е. 

другие индивиды, используя предмет в своей практике, распредмечи-

вают (Entgegenständlichung)опредмеченный ранее в нем смысл (идею, 

проект). 

Таким образом, другие, воспроизводя предметную логику этих 

вещей, одновременно конституируют интерсубъективность праксиса 

– идентичную значимость предметности в рамках своей материальной 

и мыслительной деятельности с этой предметностью, т.е. у людей пу-

тем интериоризации схем и механизмов совместно-раздельной пред-
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метно-орудийной деятельности формируются идентичные структу-

ры сознания, т.е. интерсубъективность. Это означает, что в структу-

ре предмета имеет место идеальное, которое не существует вне этого 

субъект-объектного взаимодействия, т.е. предмет оказывается свое-

образным «переносчиком» сознания от одного индивида к другому. 

Предметность (Gegenständlichkeit), созидаемая в процессе раз-

вертывания праксиса, оказывается посредником между людьми, ибо 

«предмет, – пишет Маркс, – являющийся непосредственным продук-

том деятельности его [человека] индивидуальности, вместе с тем ока-

зывается его собственным бытием для другого человека, бытием это-

го другого человека и бытием последнего для первого» [1, с. 591], и в 

другом месте: «предмет (Gegenstand), как бытие (Sein) для человека 

как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие 

(Dasein) человека для другого человека, его человеческое отношение 

к другому человеку, общественное отношение человека к человеку» 

[2, с. 47]. 

Учение о референциях фундированности. В процессе своего 

непосредственного существования люди застают пред-данную, апри-

орную им природу, в которой между вещами существуют естествен-

ным путём сложившиеся (экологические, трофические, структурно-

функциональные) связи и отношения. Иначе говоря, мир природы – 

это внутренне упорядоченный универсум отношений взаимного есте-

ственного отсылания (референции) одного явления к другому, когда 

одно явление либо генетически, либо функционально, либо сущност-

но фундировано (укоренено) в другом. 

Люди, изменяя природу, созидают новый, искусственный мир – 

предметный универсум («вторую природу», культуру в широком 

смысле слова), в рамках которого предметы конституируют свои соб-

ственные предметные и психические отсылания, отличные от есте-

ственно складывающихся природных связей, а именно – в мир при-

вносится целевая детерминация, в то время как в природе существует 

только детерминация каузального типа. 

Праксис всегда протекает в системе этих природных, предметных 

и психических отсыланий, поэтому референциальные действия-с-

предметами («работа руками») одновременно формируют соответ-

ствующие репрезентативные отсылания в сфере смыслов и мыслей: 

то, как я действую с предметами, ориентируюсь среди них, порождает 

такое же действие в области психики с мыслями об этих предметах и 

действиях с ними (необходимость забить гвоздь и в предметном, и в 

мыслительном плане отсылает-к-молотку). В результате протекания 

этих процессов постепенно формируется взаимоупорядоченная связь 
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между этими мыслями, образами, целями, «мыслями» о «мыслях» и 

т.д. Т.е. человек, действуя в структуре предметных отсыланий, начи-

нает мыслить сообразно с этим алгоритмом действий, сообразно с 

имманентной логикой предметного мира. Это значит, что предметный 

универсум, в котором разворачивается наша деятельность, детерми-

нирует содержание наших потребностей, целей, способов и орудий их 

осуществления, идей, мыслей, эмоциональных переживаний, связан-

ных с процессами подготовки и осуществления деятельности, а также 

имманентный порядок их взаимных референций. 

Такая внутренняя сущностная, функциональная, структурная, ка-

узальная или целевая (но всегда практическая) сцеплённость и уко-

ренённость (фундированность) предметов, потребностей, целей, мыс-

лей, физических или ментальных действий друг в друге именуется 

нами системой референций фундированности (отсыланий-к). 

Постольку, поскольку прямые и обратные цепочки отсыланий-к 

(референций фундированности) явлений друг в друге конституируют 

систему внутренне упорядоченных взаимосвязей, сцепляют социаль-

ный универсум в тотальность («целостный организм»), то изменение 

в какой-либо одной его части с необходимостью влечёт за собой те 

или иные, непосредственные или косвенные изменения в других сфе-

рах социального бытия, которые (изменения) распространяются по 

референциальным цепочкам отсыланий-к на все уровни и структуры 

социального универсума. Именно этим объясняется тотальная исто-

ричность структур социального универсума. 

Экспозиция теории понимания. Коль скоро у Маркса речь идет 

о материалистическом понимании истории (Geschichtsauffassung), то 

мы находим у него (правда, имплицитно данный) деятельностный 

метод понимания. Маркс употребляет термин die Auffassung, в то 

время как в более поздней традиции, идущей от В. Дильтея и М. Ве-

бера, употребляют термин Verstehen. Часто в немецком языке исполь-

зуют слово das Verständnis. Обычно считается, что у Маркса понятие 

понимание (Auffassung) употреблено в смысле научного исследования, 

концепции, в то время как в двух последних словах (Verstehen, 

Verständnis) больше подчеркивается момент взаимопонимания, сочув-

ствия (Worte des guten Verstehens wechseln – обмениваться словами, 

полными взаимопонимания). Однако думается, что марксово понима-

ние – Auffassung – диалектически синтезирует в себе обе (и научно-

исследовательскую, и индивидуально-эмоциональную) семантики 

феномена понимания. 

Итак, есть некоторый социально-предметный универсум, в уже 

сформированной и постоянно формирующейся системе отсыланий-к 
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(референций) которого действует человек. Действуя, человек ставит 

цели, которые конституируют смысл (осмысленность) этой деятель-

ности. Но содержания целей и способы их достижения в целом детер-

минируются содержанием этого налично-становящегося социально-

предметного универсума. Следовательно, чтобы действительно по-

нять Другого, надо в-строиться, в-житься в структуру и содержание 

внутренних связей (референций, отсыланий-к) между его целями, 

средствами, потребностями, условиями и т.д. данного конкретного 

универсума, и «ставить» те же самые цели в сходных ситуациях, что и 

Другой. Иными словами, сделать свои действия интерсубъективными 

с деяствиями Другого. Именно только таким образом возможно при-

ближение к осознанию деятельности Другого. Отсюда, исходя их та-

кой интерпретации понимания, в общественных науках должна неиз-

меримо возрасти роль биографического метода, например, в истории 

философии и литературоведении, а также роль конкретно-

исторического анализа в исторических науках. В-живаться надо не 

столько в «сознание» Другого, сколько в ту целесообразную деятель-

ность и тот предметный мир, который, собственно, и наполняет эту 

деятельность конкретным содержанием. «Сознание» же – это лишь 

рефлексия предметной деятельности. Вживание-в-сознание – это, по 

крайней мере, только второй этап на этом сложном пути к подлинно-

му пониманию Другого. 

Понимание всегда включает в себя интерпретацию ситуации, в 

которой имеет место данный феномен, и в этом смысле понимание-

мира не может быть простым «отражением». Если мне в музее пока-

жут предмет, изготовленный первобытным человеком, и скажут, что 

это – «орудие труда», то я, безусловно, пойму, что значит выражение 

«орудие труда». Но мое «понимание» будет только моим, то есть его 

содержание никоим образом не будет соотноситься с тем, что и как 

понимал первобытный человек, когда держал в руках это «орудие». 

Более того, в рамках своего «понимания» для-себя я с необходимостью 

привношу в это «орудие труда» какие-то современные коннотации. В 

подобном истолковании я не схватываю самого существенного – для-

чего и как этого орудия, то есть того, для выполнения каких работ оно 

применялось и как оно при этом использовалось. Чтобы это осознать, 

мне надо не просто «проделать фокусы» с «трансцендентальной ре-

дукцией», которая совершенно бесполезна в действительно историче-

ском познании, как и вообще всякая феноменология в гуссерлевском 

смысле, но мне надо погрузиться в те контекстуальные предметные 

связи (отсылания-к), в которых когда-то действительно развертыва-

лось использование этого конкретного «орудия». А для того, чтобы 



195 

пробиться к такому уразумению, мне необходимо воспроизвести, ре-

конструировать те повседневные ситуации, в которых это «орудие» 

использовалось. Но повседневность сущностно вплетена в культурно-

исторические и формационные условия бытия людей, – значит, чтобы 

понять сущность всего лишь одной банальной заостренной камнем 

палки, необходимо знать тотальный контекст, в котором этот предмет 

могли применять. Только такое знание тотальности социального кон-

текста, в котором люди когда-то пользовались этим «орудием труда», 

позволит мне действительно понять его «для-чего» и его «как», а зна-

чит, в некотором отношении позволит конституировать интерсубъек-

тивность с людьми той эпохи. М. Элиаде справедливо замечает, что 

при чисто археологическом подходе духовная жизнь остается нам не-

доступной, так как по ископаемым останкам невозможно восстано-

вить, скажем, ритуалы и их религиозную подоплеку. «От веры и от 

мыслей, как известно, ископаемых не остается» [3, с. 14]. 

Таким образом, интерсубъективность достигается только в сов-

местной практической деятельности, то есть такой деятельности, ко-

гда индивиды (пусть даже их разделяют сотни тысяч лет) действуют 

одинаково, – в нашем случае это означает, что я буду иметь «общий 

опыт» с первобытным человеком тогда, когда я что-то буду делать-

как-он этим орудием. Можно сказать, что в этот момент в моем со-

знании формально будут возникать и протекать те же мысли и пере-

живания, что когда-то и в голове первобытного человека. Мои дей-

ствия с данным «орудием труда» позволят мне распредметить те со-

циальные смыслы и потребности, которые свернуты в этом предмете. 

Интерсубъективность, будучи условием возможности понимания, 

конституируется из идентичной деятельности различных людей: по-

нять значит повторить практические, когнитивные и эмоциональ-

ные референции другого. 

В свою очередь, такое понимание-из-идентичной-деятельности 

подготавливает почву для в-живания, в-чувствования в ту далекую 

эпоху, то есть создает условия возможности понимания духовных 

процессов, которые имели место тогда. Если социолог или историк 

желает действительно понять деятельность («поведение») Другого, 

то он должен эксплицировать ту систему отсыланий-к, которая свер-

нута в деятельности (или результатах деятельности) этого Другого. 

Только так мы получим действительно подлинное историческое ис-

следование, которое не сводится ни к априорному конструированию 

исторической реальности, ни к конгломерату фактов, ни к простому 

описательному повествованию, к банальной дескрипции. 
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Поэтому, совершенно справедливо заключает Маркс, что «созна-

ние [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осо-

знанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный 

процесс их жизни [wirklicher Lebensprozeß]» [4, с. 25]. Иначе говоря, 

«не сознание определяет [bestimmt] жизнь, а жизнь определяет созна-

ние» [4, с. 25], т.е. «способ производства материальной жизни обу-

словливает [bedingt] социальный, политический и духовный процессы 

жизни вообще. Не сознание людей определяет [bestimmt] их бытие, а, 

наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [5, с. 7], 

которое, таким образом, представляет собой активное воспроизведение 

(репрезентацию) всего комплекса общественного бытия в человече-

ской психике: человек «действительно удваивает (wirklich 

verdoppelt)» [1, с. 566] в сознании созданный им мир. Бытие (понимае-

мое как тотальность человеческого присутствия-в-мире) в этом смысле 

оказывается первичным материалом, который составляет содержание 

осознанного бытия. 

Заключение. Итак, мы видим, что концепция понимания Маркса, 

в самых общих чертах реконструированная здесь, представляет собой 

неклассический тип исторической эпистемологии, ибо у Маркса мы 

обнаруживаем идею о включенности познающего активного субъекта 

в сам познаваемый объект (социальную действительность). Более то-

го, по Марксу,  субъект должен не только познавать (интерпретиро-

вать) исследуемый объект, но и изменять его [6, с. 4]. Стало быть, 

речь идет о механизмах эпистемологического конструктивизма, со-

гласно которому «на продукт познания… влияют не только особенно-

сти объекта познания, но и субъекта познания (с его культурой, цен-

ностно-мотивационной сферой и языком описания)… Знания и ин-

формация о мире не тождественны. На знание о мире влияют куль-

турно исторические аспекты бытия познающего субъекта и понимае-

мый, в широком плане, его язык описания, зависимый от специфики 

лексики и грамматики естественного языка, от уровня развития мате-

матических формализмов и визуальных средств, включая кино, теле-

видение, интернет» [7, с. 480]. 
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В современных условиях, когда система образования, как и 

большинство сфер общественной жизни, столкнулась с многоплано-

вым кризисом, наблюдается проблема подготовки квалифицирован-

ных рабочих кадров. Ведь кризис образовательной системы не огра-

ничивается исключительно экономическими трудностями. В период 

распада Советского Союза произошел переход на новые принципы 
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общественного устройства. Образование же не сумело осуществить 

подобный переход, результатом чего стал перекос в подготовке ра-

ботников. Если в одних сферах люди, получившие высшее образова-

ние, не могут работать по специальности, то в других - ощущается 

нехватка сотрудников с высшим образованием. Это объясняется тем, 

что государство уже не занимается планированием подготовки кадров 

в тех масштабах, в каких это было раньше. В то же время ранее си-

стема образования не учитывала потребности граждан, конкретного 

человека. Потому плановость не была только положительной чертой 

развития образования, потому как старый метод распределения не мог 

обеспечить правильность развития тех или иных видов образования.      

В настоящий момент основным заказчиком высококвалифициро-

ванных работников должны стать организации. Профпригодность же 

будет оцениваться законами рынка, основным принципом отбора бу-

дет конкурс. Однако  рынок не в состоянии решить проблему образо-

вания в тех масштабах, в каких это необходимо для всей страны. 

Должны присутствовать элементы долгосрочного планирования, ко-

торые будут выражаться уже не в потребностях государства, а дого-

воренностях организаций с ВУЗами, готовящими студентов опреде-

ленной специальности.    

Одной из важнейших функций кадровой политики организации 

является обучение персонала. Этот процесс является определяющим в 

понимании статуса и дальнейших перспектив развития данной орга-

низации. Как показывают исследования социологов, наиболее жизне-

способными и успешными в развитии являются именно те предприя-

тия, коллективы которых наиболее легко приспосабливаются к изме-

нению внешних условий их деятельности.  

Важность проблемы узкой квалификации является одной из 

наиболее значимых, однако путем ее решения может стать обучение в 

организации. Развитие технологических возможностей, внедрение но-

вой техники может привести к ликвидации некоторых видов работ. 

Возможно также, что функции, выполняемые работниками, будут из-

менены. А потому базовое образование и квалификация не будут вос-

требованы. Обучение в организациях делает работников более мо-

бильными, дает возможность в некоторых случаях приспосабливаться 

к выполнению новых видов работ.   

Кроме того, современный мир развивается путем глобализации и 

всеобщей экономической и информационной интеграции, что повыша-

ет уровень конкуренции не только в пределах регионов и всей страны, 

но и в пределах мировой экономики. Необходимым же требованием, 

какому должны отвечать организации в условиях новой конкуренции, 
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является возможность в максимально короткие сроки обеспечить вы-

полнение высокотехнологичных заказов, и чем больше возможности 

организации и круг выполняемых ею работ, тем больше вероятность 

получения более выгодного и прибыльного заказа. А охват деятельно-

сти и специализация организации зависят от того, насколько данная 

организация может совершенствоваться путем самообучения.    

Роль высшего образования велика уже не столько как полученная 

специальность и набор знаний, необходимых работнику определен-

ной квалификации, а как инструмент, с помощью которого работник 

сможет приобретать новые знания, совершенствовать методику рабо-

ты, изменять свою деятельность для уменьшения затрат труда. Эта 

возможность является необходимым условием адаптации организа-

ций к рыночным процессам. Ускорение социальных процессов, уве-

личение объема информации, накопленной человеком, и постоянное 

развитие общества, описанное А.Тоффлером в его книге «Футуро-

шок», отражается на качестве экономических взаимодействий. Внед-

рение новых технологий в производстве на всех уровнях организаци-

онной деятельности человека вынуждает общество (а организации яв-

ляются теми основными ячейками, которые составляют социальные 

отношения в сфере экономики, политики, духовной жизни и т.д.) ис-

кать новые возможности приспособления к быстро изменяющейся 

действительности. Самообучение же является основным и главным 

способом отвечать требованиям времени.      

Если сто лет назад расстояние между континентами измерялось 

неделями и месяцами, то сегодня путь из Европы в США можно пре-

одолеть самолетом за несколько часов. Еще сто лет назад для сохра-

нения информации, помещающейся на жестком диске персонального 

компьютера, было необходимо целое здание. Сто лет назад для сбора 

пшеницы с одного поля требовалась работа десятков человек и жи-

вотных на протяжении нескольких дней, сегодня же этот труд за один 

день совершает один современный комбайн, управляемый одним че-

ловеком.  

Кроме неоспоримого технологического прогресса, необходимо 

учитывать и сроки развития техники. Если раньше от открытия физи-

ческого закона, создания парового двигателя и до конструирования 

нормального автомобиля проходили десятки и сотни лет, то в наше 

время от теоретического открытия до его вооплощения в мобильный 

телефон, жидкокристаллический монитор или новый носитель ин-

формации проходят месяцы и даже недели. Если осмыслить путь, 

пройденный человеком, можно смело сказать, что за последние пять-

десят лет человек добился гораздо большего, чем за предыдущие два-
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дцать столетий. Потому ценности, которые существовали в образова-

нии еще в середине двадцатого века уже не выдерживают конкурен-

ции в современных условиях. Устарели, соответственно, и методы 

обучения, которые в данный временной период должны быть карди-

нальным образом пересмотрены.        

В советское время существовала практика повышения квалифи-

кации. Бесспорно, этот институт имел право на существование и не 

должен быть забытым сегодня, однако формы повышения квалифи-

кации должны быть изменены и устроены таким образом, чтобы ос-

новной упор делался не на курсы лекций, проводимые через опреде-

ленные временные промежутки, а на самообучение. Основной упор 

должен делаться на возможность работника ежечасно черпать что-

либо новое, работать с литературой, обмениваться опытом с коллега-

ми по вопросам своей квалификации. Курсы повышения квалифика-

ции устаревают не столько по причине своей ненужности, сколько по 

причине технического несовершенства и, как следствие, понижения 

эффективности. Процессы изменения происходят несоизмеримо бо-

лее высокими темпами, потому подобные обучающие мероприятия 

просто не успевают уследить за развитием каких-либо областей.  

Задача самообучения состоит не только в возможности получать 

и внедрять в производство новую информацию и технологии, но и 

самому пытаться развивать технологическую базу, имеющуюся в рас-

поряжении организации. Внедрение чего-либо нового является еще 

одним стратегическим условием для выживания на рынке глобальной 

экономики. 

Таким образом, подытоживая сказанное, нужно сказать о необхо-

димости перехода персонала от устаревших принципов повышения 

квалификации к самообучающим технологиям, которые будут позво-

лять внедрение наиболее новых методов производства. 

В целях выяснения критериев, по которым руководители органи-

заций оценивают работника, принимаемого на работу, был проведен 

социологический опрос среди менеджеров, директоров и заведующих 

отделами кадров; работников организаций; студентов, т.е. будущих 

специалистов. Предлагалось четыре критерия (коммуникабельность, 

большой стаж работы, наличие высшего образования и знание двух 

или более иностранных языков или другие критерии), которые нужно 

было расположить по степени важности при учете приема на работу.  

Работодатели расположили предложенные варианты в следую-

щем порядке: 

- Большой стаж работы – 32%. 

- Знание двух или более иностранных языков – 23%. 
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- Наличие высшего образования – 22%. 

- Коммуникабельность – 15 %. 

- Другое – 8 %. 

Ответы работников организаций были иными: 

- Наличие высшего образования – 38%. 

- Большой стаж работы – 28% . 

- Знание двух или более иностранных языков – 5%. 

- Коммуникабельность – 3%. 

- Другое – 26%. 

Так видят факторы, которые повлияют на их будущее трудо-

устройство, сегодняшние студенты: 

- Наличие высшего образования – 35%. 

- Большой стаж работы – 21%. 

- Коммуникабельность – 19%. 

- Знание двух или более иностранных языков – 14%. 

- Другое – 11%. [1, с. 52] 

Эти данные отражены в таблице 1, приведенной ниже. 

Насколько можно судить по результатам проведенного исследо-

вания, мнения работодателей, работников и студентов о критериях 

оценки профессиональной пригодности работников расходятся. Стаж 

работы видится работодателю наиболее объективным и важным пока-

зателем уровня квалификации будущего сотрудника организации. 

Сами же сотрудники считают, что главную роль при заключении тру-

дового договора и, соответственно, согласования его условий, играет 

наличие диплома, свидетельствующего о высшем образовании. 

Студенты тоже считают приоритетным фактором трудоустрой-

ства высшее образование, хотя, как видно из данных диаграммы, раз-

рыв между высшим образованием и стажем работы гораздо больше. 

Еще одним интересным наблюдением отличается данный опрос: 

люди, уже сейчас работающие в организациях одним из наиболее по-

пулярных ответов считают графу «другое», тем самым показывая, что 

ни один из перечисленных критериев не является главным при полу-

чении той или иной должности, а существуют и другие характеристи-

ки, которые не менее важны, чем перечисленные в анкете.  

Важным в данном опросе является различный подход со стороны 

работодателя и работников. Так, работодатель не считает главным 

наличие у специалиста высшего образования. Главным является его 

проверенность и опыт. В то же время работник видит, что главным 

является диплом об образовании, стаж же менее важен. Работодатель 

видит важной чертой работника коммуникабельность, которая, по 

мнению работника, практически не играет роли при трудоустройстве. 
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И, наконец, работодатель считает важным элементом профессиональ-

ной подготовки (даже более важным, чем наличие высшего образова-

ния!) знание двух или более иностранных языков. Работники же так-

же относят данный пункт в разряд незначительных. Студенты же счи-

тают этот пункт более важным, однако по их оценкам процент знания 

языков все равно ниже, чем у работодателя. 

Применительно к анализу осознания степени актуальности разви-

тия самообучения в организациях, данное исследование выявляет по-

требность работодателя найти опытного работника, который должен 

знать языки и быть коммуникабельным. В то же время работники зача-

стую считают иначе. Отрадно, что новое поколение ближе по варианту 

ответов к работодателю. Именно это может стать свидетельством, что 

качества нового, самообучающегося работника, будут проявляться в 

большей степени, чем сегодня. А ответы работодателей на вопросы ан-

кеты являют собой перечень необходимых качеств, которыми должен 

обладать тот самый самообучающийся работник.  [2, с. 3] 

Из расхождения мнений работодателей и работников в данных 

опроса можно сделать вывод о дифференциации задач обучения. Пре-

следуя различные цели, работодатель и специалист определяют прио-

ритеты взаимодействия. Один и тот же процесс по - разному мотиви-

рован каждой стороной. Чтобы наглядно увидеть конкретные разли-

чия, обратимся к таблице, где сравниваются цели и мотивы к само-

обучению специалистов у работодателя и у работника.  

Таблица 1  

 Сравнительный анализ целей и мотивов к самообучению 

Работодатель Работник 

Умение понять и решить возникшую 

проблему 

Расширение уровня узкой специализа-

ции 

Передача опыта персоналом новым 

работникам (непрерывное обучение) 

Обмен знаниями между работниками 

Интеграция (объединение единой це-

лью) 

Создание единого коллектива 

Увеличение возможностей при фор-

мировании персонала 

Возможность получения выгодной и 

высокооплачиваемой должности или 

получение работы не только по узкой 

специализации 

Эффективность при внедрении ново-

введений 

Возможность работать с новыми сред-

ствами, методиками и т.д. 

Адаптация работника к различным 

формам и видам труда 

Возможность приспособиться к различ-

ным формам и видам труда 

Удобство в управлении персоналом Удобный механизм взаимодействия с 

начальством 
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Как видно из данной таблицы, обучение действительно выгодно 

обеим сторонам, что обусловливает их общую заинтересованность в 

планировании программ подготовки. Процесс планирования должен 

входить в общую систему организации производства и являться ее 

неотъемлемой частью. Обобщая методы проведения подобных плано-

вых мероприятий и уточнения векторов дальнейшего развития в этой 

области, надо проанализировать четыре этапа определения потребно-

стей работников:   

1. Использовать результаты оценки труда и персонала, выявляю-

щие проблемы, с которыми сталкиваются работники. 

2. Проанализировать план технического обновления. 

3. Оценить специфику общих программ подготовки, которую 

проходят студенты колледжей и университетов, приходящие на рабо-

ту в организацию.  

4. Продиагностировать средний уровень подготовленности новых 

сотрудников. 

В целях выяснения того, используются ли данные этапы в анали-

зе причин проблем в обучении, в пяти крупных предприятиях Став-

ропольского края был проведен опрос сотрудников, менеджеров и 

директоров, в котором задавалось два вопроса: 

1. Какие из указанных мероприятий проводятся в вашем коллек-

тиве? 

2. Как бы вы расставили данные мероприятия по возрастанию их 

важности? 

На первый вопрос были даны следующие ответы: 

1. Использование результатов оценки труда и персонала, выяв-

ляющих проблемы, с которыми сталкиваются работники – 49%. 

2. Анализ плана технического обновления – 26%. 

3. Оценка специфики общих программ подготовки, которые про-

ходят студенты колледжей и университетов, приходящие на работу в 

организацию – 6% . 

4. Диагностика среднего уровня подготовленности новых со-

трудников – 19%. 

На вопрос о необходимости и важности мероприятий были полу-

чены следующие ответы: 

Наиболее важным мероприятием является оценка специфики об-

щих программ подготовки, которые проходят студенты колледжей и 

университетов, приходящие на работу в организацию. Этот вариант 

выбрало подавляющее большинство – 58% респондентов. 
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Далее расположились использование результатов оценки труда и 

персонала, выявляющих проблемы, с которыми сталкиваются работ-

ники, а также анализ плана технического обновления. Эти варианты 

выбрали соответственно 18% и 17% опрошенных. Диагностика сред-

него уровня подготовленности новых сотрудников была выбрана все-

го семью процентами респондентов. [3, с. 1] 

Таким образом, данный опрос выявил важную проблему в плани-

ровании программ подготовки: этап, признанный наиболее важным в 

работе по обучению, на практике применяется меньше остальных. 

Это связано, по мнению респондентов, с тем, что в настоящий момент 

университеты и колледжи не взаимодействуют в должной степени с 

предприятиями, для которых они и готовят специалистов. Утеряны 

традиции прохождения трудовой практики, когда студенты демон-

стрировали свои навыки работодателю и тот заранее договаривался с 

учебным заведением о подготовке персонала. Взаимодействие это 

может дать толчок в развитии самообучения и помочь как ВУЗам и 

колледжам, так и предприятиям, которые заранее будут готовить вы-

пускников. Результатом же станет более высокий уровень профессио-

нальной подготовки специалистов.    

Вопрос о пропорции участия государственных и коммерческих 

структур в управлении образованием, рассматривается с позиции «за-

казчик – поставщик». Доля госзаказа в настоящее время очень мала, а 

образовательное управление осуществляется исключительно государ-

ственными структурами. Это приводит к нерациональным тратам фи-

нансовых средств и низкому участию коммерческих структур в 

управлении образованием (необходимо подчеркнуть - речь идет не о 

финансировании, а об управлении). Низкая степень участия же и обу-

словливает низкие темпы развития взаимодействия между организа-

циями и учебными заведениями. Когда образовательные учреждения 

выполняли стопроцентный государственный заказ, управление госу-

дарством было мотивировано и оправдано. Но сейчас, когда госзаказ 

составляет не более 1/6 всего спроса выпускников ВУЗов и колле-

джей, стопроцентный контроль государства над образованием вызы-

вает множество вопросов.   
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«Экстремизм», согласно словарю С.И. Ожегова – «привержен-

ность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая 

теракты и взятие заложников) для достижения своих целей» [1]. По-

литическая энциклопедия дает следующее определение: «Экстремизм 

– приверженность в идеях и политике к крайним взглядам и действи-

ям» [2]. «Большой энциклопедический словарь» предлагает близкую 

трактовку: «Экстремизм – приверженность к крайним взглядам, ме-

рам» [3]. Приведенные трактовки термина схожи между собой и от-

ражают «крайность» рассматриваемого явления [4].  

Так, можно попытаться сформулировать обобщенное определе-

ние, что экстремизм это разделение взглядов, идей, мыслей, носящих 

негативный и/или противоправный характер. Однако, мысли и взгля-

ды ненаказуемы, и чтобы экстремизм мог считаться противоправным, 

он должен перейти от приверженности во взглядах к материальной 

деятельности, результатом которой становится вред, причиняемый 
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обществу. Росту экстремизма могут способствовать экономические 

кризисы, социальные проблемы, низкое качество жизни населения, 

тоталитарный политический режим, преследование инакомыслия.  

В РФ существуют следующие законы для борьбы с экстремиз-

мом: Федеральный закон «О противодействии экстремистскoй дея-

тельности»; Федеральный закон «О противодействии террoризму»; 

Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. Законодательство РФ 

различает следующие виды экстремизма:  

- международный терроризм; 

- межнациональный экстремизм; 

- политический экстремизм; 

- религиозный экстремизм. 

 Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации содер-

жит информацию о динамике количества правонарушений экстре-

мистского характера. В России в 2011 году 622 случая правонаруше-

ний экстремистского характера; в 2012 году – 696 правонарушений; в 

2013 году – 896 случаев, в 2014 году – 1024, 2015 году – 1308 случаев.  

На конец августа 2016 Зарегистрировано  1006 преступлений экстре-

мистской направленности по РФ [5].  Более половины осужденных 

составила молодежь в возрасте до 25 лет.  

Наиболее радикальные настроения на этнической основе чаще 

всего возникают среди молодежи, не имеющей устоявшихся мировоз-

зренческих ориентиров [6].  Экстремистское поведение в молодежной 

среде  является одной из актуальных проблем современной России.  

Молодежь в силу своих особенностей и социальных характеристик 

наиболее быстро накапливает и реализует негативный протестный 

потенциал. К тому же, благодаря возрастным особенностям, моло-

дежь способна активно воздействовать на общество. 

Молодые люди уязвимы к различного рода внушениям. В воз-

расте от 17 до 19 лет у молодого человека возникает потребность в 

лидере или наставнике, который проективно разыскиваются во вне» 

[7]. В виду своей незрелости, склонности к преувеличению, идеализа-

ции молодежь легко принимает экстремистские идеи. Психолог М.В. 

Вершинин отмечает, что наиболее склонны к принятию экстремист-

ских взглядов лица-истероды, психастеники, люди с гиперопекой в 

детстве либо лица из асоциальных семей [7]. Вхождение в террори-

стические либо религиозно-сектантские организации и длительное 

пребывание в них вызывает изменения сознания за счет психологиче-

ской обработки. Человек, под постоянным психологическим давлени-
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ем, проникается идеологией организации и становится ее инструмен-

том [8]. 

В России замечена 141 молодежная группировка экстремистской 

направленности. В эти группировки входит порядка 500 000 человек. 

Они сосредоточены в крупных городах Центрального ФО, Северо-

Западного ФО, Приволжского ФО и Уральского ФО.  

Можно выделить следующие основные тенденции о современной 

динамике экстремизма в России: 

1) Активизировалась пропаганда с использованием Интернет-

ресурсов  идей национального, религиозного и расового превосход-

ства, что формирует искажённое понимание патриотизма народом. 

Интернет используется для вербовки новых членов и координации 

деятельности экстремистских организаций. 

2) Экстремистская деятельность имеет свои особенности в зави-

симости от территориального положения, поэтому противодействие 

ей в каждом субъекте Российской Федерации  должно вестись с уче-

том региональной специфики. 

3) Происходит вовлечение все большего количества молодежи в 

экстремистские организации. Большинство подобных преступлений 

совершается молодыми людьми до 25 лет, а также несовершеннолет-

ними.  

Первичная профилактика экстремизма в молодежной среде 

должна быть направлена на предотвращение притока новых членов в 

экстремистские организации. Она связана с привитием традиционных 

ценностей, воспитания толерантности и терпимости у населения. Ос-

новное направление профилактики должно быть нацелено на образо-

вательные учреждения и усиление значимости традиционных инсти-

тутов социализации. Около 66%  лиц, совершивших преступления 

экстремистского характера среднее общее или среднее профессио-

нальное образование, 14% – основное общее, 44% правонарушителей 

составили люди без определенного рода занятий. Важно задейство-

вать молодых людей в такой сфере, которая позволит молодежи пере-

распределять энергию на альтернативные виды деятельности. Необ-

ходимо оказать содействие формированию правового сознания моло-

дежи, информированию о видах наказания за участие в экстремист-

ской деятельности. Профилактика экстремизма должна быть направ-

лена на культивирование таких общественных ценностей, как граж-

данская ответственность, толерантность, патриотизм. Основной ме-

рой профилактики молодежной экстремистской деятельности являет-

ся создание доступных условий самореализации в досуге, образова-

нии, труде для молодежи. 
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Одним из основных источников межэтнических конфликтов и 

экстремизма является ксенофобия. Это явление многократно усилива-

ет социальную напряженность и несет угрозы обществу и государству 

в целом. Еще недавно в Российской Федерации не было осознания 

всей опасности, которую влечет за собой этническое неприятие, 

насколько это сильная угроза стабильности государства. 

Национальный вопрос в России всегда был неоднозначен. Живя в 

переходную эпоху, где существуют противоречия между старыми и 

новыми традиционными институтами, где была разрушена старая, но 

еще не сформировалась окончательно, новая система ценностей, 

нравственных ориентиров и т.д., молодым людям, особенно трудно 

разобраться в происходящих событиях.  

Геополитическая карта России не раз претерпевала изменения, 

причем, иной раз, радикальные и всякий раз, не учитывалась многона-

циональность как Российской империи, затем Советского Союза, и на 

конец Российской Федерации. Политические события, происходящие в 

начале 90-х годов в СССР привели к противоречиям в межконфессио-

нальных, межэтнических и межнациональных отношениях, в том чис-

ле и на Северном Кавказе. Прежде всего, это связано с переустройство 

этнической структуры общества, в следствие которого русское и рус-

скоязычное население в большинстве республик Северного Кавказа 

приобрело фактически статус национальных меньшинств.  

Особенность людей делить общество на «своих» и «чужих» су-

ществует давно и ее не переломить. Подросткам, с неокрепшими со-

знанием и ценностными ориентирами, это еще более присуще. Про-

блема состоит в том, как это стремление человека «дележа» на 

«наших» и «не наших», используется,  как то в территориальных,  

властных, материальных ценностях. В тех регионах, где проживают  

представители различных конфессий и национальностей эта тенден-

ция носит негативный характер. 

Каждой национальности присущи свои, специфические черты, 

отличающие ее от иных народностей, выраженные в ее самосознании 

и менталитете.  
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Реалии сегодняшнего дня в Российской Федерации, таковы, что 

идеология, экономика и политика несут особую смысловую нагрузку, 

а на Северном Кавказе, где имеет место быть этнополитическое и 

межконфессиональное недопонимание, это  еще более актуально. 

Формирование, определенного стандарта, принуждающего людей ему 

соответствовать не на уровне соответствующего закона, а посред-

ством психологического давления стал своеобразным методом. По-

добное психологическое давление ведет к уничтожению альтернати-

вы выбора и ведет по пути подражания большинству. 

Почему возникают этнические предубеждения? С чем это связано 

с индивидуальной психологией или с общественным сознанием? От-

чего эти предупреждения настолько стойкие, что передаются на гене-

тическом уровне? Это очень сложные вопросы, на которые нет одно-

значных ответов.  

Любому человеку свойственны нормы поведения, обычаи, тради-

ции и нравы под влиянием которых  он был воспитан  и вполне есте-

ственно, что эти институты он считает органичными для себя, но в то 

же время, поведенческие нормы иных национальностей, порой вызы-

вают недоумение, а иногда и неприятие и агрессию. Это объяснимо и 

адекватно, в силу разнообразия этнических культур, которые форми-

ровались под влиянием разнообразных исторических и территориаль-

ных факторов. Но, порой, эти различия возводятся в проблему и про-

исходит это в тех случаях, когда приоритетным становятся  отличия 

осознаваемые через призму психологической враждебной установки, 

что ведет к разобщению между нациями, а в отдельных случаях, к дис-

криминации. В этом суть национальных предубеждений и стереоти-

пов, которые ставят границы в общении и взаимодействии между 

народами, вызывают отчуждение. Внимание фокусируется на нацио-

нальной принадлежности, остальные же личностные качества ставятся 

на второй план. Представители национальных меньшинств так же со 

временем подвергаются влияниям стереотипов и у них появляется та-

кое же негативное отношение к национальному большинству. 

Ксенофобия является своеобразным орудием для манипуляции, 

чем пользуются националисты, разрушая межличностные отношения. 

Фундаментом  ксенофобии является боязнь и неприязнь по отноше-

нию к «чужим», т.е. представителям иных групп. Молодые люди лег-

че поддаются негативному воздействию ксенофобии, выделяя «чу-

жих». 

Влияние экономического фактора на развитие ксенофобии оче-

видно. Молодые люди подсознательно ищут «виновных» в своих 

проблемах, в том числе и материального характера и зачастую винов-
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ником оказывается представитель из лагеря «чужих». Существует 

определенная закономерность: в периоды экономических кризисов 

обостряются межнациональные отношения. Этноэкономические от-

ношения, включающие в себя распределение между национальными 

группами сферы материального производства, к сожалению имеют 

место быть в современном обществе и создают очаги межнациональ-

ной напряженности.  

Рассматривая межнациональные отношения, нельзя не упомянуть 

этнополитические процессы на Северном Кавказе. Начало стойкому 

чувству неприятия к русскоязычному населению у Кавказских горцев 

было положено аграрной политикой Российской империи, когда для 

казаков были отобраны лучшие равнинные земли коренных народов 

Кавказа. В своей статье «Неурядицы Северного Кавказа» К.Л. Хета-

гуров писал: «Кроме присущего всякому человеку антагонизма, какой 

он может питать к врагу, кроме ложного представления о русской 

власти и правосудии, какое составляли туземцы, благодаря ненавист-

ному для туземцев посредничеству презираемых ими же земляков, 

большое количество недоразумений и преступлений на Северном 

Кавказе в первое время после завоевания его, да и теперь, обуславли-

вается еще и тем, что казачьи станицы поселены вперемежку с плос-

костными аулами туземцев. Нескончаемые столкновения из-за межи, 

потравы, порубки и прочего не только не убивают чувство неприязни 

между разнятыми врагами, а напротив, с каждым днем усиливают их 

взаимную ненависть". 

Так же, одной из сложных и неоднозначных проблем является 

проблема «исконных земель». Взаимоотношения русскоязычного 

населения и коренных народов Северного Кавказа выстраивались под 

влиянием определенных стереотипов, которые были сформированы в 

процессе проживания на одной территории.  

В исторических условиях Северного Кавказа не представляется 

возможным четко обозначить исконное место проживания тех или 

иных народов. С приходом к власти большевиков в Северокавказском 

регионе был заложен фундамент автономии, после чего произошли 

изменения, которые привели к тому, что некоторые родственные 

народы, такие как балкарцы и карачаевцы, адыгейцы, черкесы и ка-

бардинцы и тд., были разделены и оказались в различных государ-

ственно-территориальных образованиях.  Кризис Советской полити-

ческой и идеологической системы на рубеже 70 – 80 гг. ХХ века при-

вел к деградации ситуации в области межнациональных отношений. 

Все вышеперечисленное, в последствие привело к межнацио-

нальным конфликтам и этнической неприязни. Со временем образо-
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вался особый тип людей, находящихся в постоянной готовности от-

стаивать интересы своей нации и отторгающий культурные традиции 

других народов. В подавляющем большинстве источником  межэтни-

ческих конфликтов являются этнотерриториальные разногласия. 

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к определенным выво-

дам о том, что причинами наличия межнациональных противоречий, 

порой переходящих в ксенофобию, на Северном Кавказе, это, прежде 

всего, социально-экономическое и политическое неравенство различ-

ных слоев социума, неравномерное экономическое развитие Северо-

кавказских республик, несовершенство Российского законодательства 

в вопросах межнациональных и межэтнических отношений, не всегда 

эффективная деятельность органов власти в проблемах национализма, 

шовинизма и экстремизма, провокации со стороны некоторых СМИ.  

В настоящее время мы видим существенные изменения, происхо-

дящие в области разрешения межнациональных и межэтнических 

конфликтов. Прежде всего, это связано с реформами и стратегиче-

скими планами развития гражданского Российского общества. Пре-

одолены тенденции политической обособленности ряда республик 

Северного Кавказа Идет процесс выравнивания социально-

экономического и политического развития республик Кавказа. Про-

исходит процесс усовершенствования миграционной политики. И, 

наконец, наиболее важное – на всех уровнях государственной власти 

и в общественном сознании пришло понимание какую опасность вле-

чет ксенофобия и как следствие межэтнические конфликты и экстре-

мизм. 

Пути разрешения межнациональных противоречий нам видятся, 

прежде всего в: 

1. создании единой системы предупреждения и профилактики; 
2. формировании в общественном сознании единой общеграж-

данской Российской идентичности; 

3. выравнивании социально-экономического и политического 

развития всех республик Северного Кавказа; 

4. обеспечении равных прав доступа для всех национальностей к 
базовым ресурсам; 

5.  проведении симпозиумов, научно-практических конференций,  

и тд. в результате которых проанализировать    состояние  перспекти-

вы национальной политики, межэтнических противоречий и тд. как 

на Северном Кавказе, так и в Российской Федерации; 

6. максимальном задействовании СМИ, общественных организа-
ций, учебных заведений для привлечения внимания широкой обще-

ственности к проблемам межнациональной нетерпимости. 



213 

Список литературы: 

1. Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. (издание 

третье). Владикавказ, 2010. 

2. Чомаев К.И. Зачем нас тянут в бермудский треугольник? // Ка-

рачаево-Балкарский мир. 1998. № 6. 

3.  Авксентьев А.В. Северный Кавказ: сегодняшние  реалии опыт   

этнополитического   прогноза   //   Этнические   проблемы современ-

ности. Ставрополь. 2014. Вып. 4. С. 24. 

 

 

ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ  

 

Е.Э. Кривоносова, Э.И. Рудковский 

ВГУ имени П.М. Машерова,  

Республика Беларусь, г. Витебск, 

 edw.ru@yandex.ru 

 

Аннотация. Важнейшим средством формирования историческо-

го сознания, познания истории является ее интерпретация. Цель ста-

тьи – анализ идеологических аспектов интерпретации прошлого. 
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Кто управляет прошлым, … тот управляет будущим;  

кто управляет настоящим, тот управляет прошлым.  

Дж. Оруэлл 

 

Содержание исторического сознания во многом определяется ин-

терпретацией исторического прошлого. Интерпретация истории – это 

не только важное средство самоидентификации и самосохранения 

народа, воспитания гражданственности, патриотизма членов обще-

ства, но и своеобразное конструирование будущего исходя из про-

шлого. По меткому замечанию Л.П. Карсавина, «историк познает не 

только настоящее и прошлое, а и будущее человечества, вовсе не при-

тязая на роль предсказателя конкретных событий», он «усматривает 

возможность будущего и понимает прошлое не только по отношению 

его к настоящему, но и по отношению к этому возможному будуще-

му». [1, с. 415] На пути между прошлым и настоящим, мы в той или 

иной мере обретаем будущее. Каким будет это будущее, во многом 

зависит от того, как мы распорядимся историческим наследием, со-
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храним ли великие памятники прошлого или само прошлое превра-

тим в труху из-за многочисленных «новых взглядов». Интерпретации 

исторического прошлого не могут быть однозначными, они всегда 

носят дискуссионный характер и неразрывно связаны с проводимой в 

стране политикой, поскольку та или иная картина истории является 

одним из важнейших средств формулирования и обозначения видения 

настоящего и будущего развития конкретного общества. В современ-

ной международной обстановке актуальность «сражений за историю» 

резко возрастает. 

Интерпретация – это важнейший способ познания прошлого. При 

этом следует учесть, что она не может быть статичным одноразовым 

актом. Истина в историческом исследовании – это процесс. [См. 2, с. 

180] Она не появляется в одночасье так, как известная греческая бо-

гиня из морской пены. Более того, безошибочная, абсолютно верная 

интерпретация прошлого в данных конкретных общественных усло-

виях невозможна. Пока существуют различные социальные группы с 

их несовпадающими интересами, ценностными ориентациями, будут 

и различия в интерпретации исторического прошлого. Исследователь 

данной проблемы А.С. Табачков обоснованно подчеркивает, что ве-

рификация или фальсификация результатов интерпретации «происхо-

дит в интересующей нас области в их интеракциях с культурным кон-

текстом и носит историчный и, несомненно, процессуальный харак-

тер. Важно также, что само это становление полученного посредством 

акта интерпретации дискурса, обретение им статуса значимого эле-

мента динамики социально-гуманитарного  знания никогда не являет-

ся окончательным. Длящийся и обратимый характер этого процесса… 

предъявляет более высокие, чем в любой другой области познания, 

требования к компетентности и ответственности членов научного со-

общества». [3, с. 67] Автор справедливо говорит об ответственности 

ученых. На наш взгляд, уместно вести речь об исторической ответ-

ственности, которую можно рассматривать в широком и узком смыс-

ле слова. В широком смысле – это ответственность перед историей, 

ответственность за судьбы общества, миллионов людей. В данном 

случае мы имеем в виду не просто сохранение исторической памяти, 

знаний о прошлом, но и будущее страны, определяемое теми или 

иными действиями акторов общественных отношений. Другими сло-

вами, история – это не только «вчера», но и «сегодня», и «завтра». В 

широком смысле термин «историческая ответственность» применим к 

ученым разных научных направлений, политикам, деятелям культуры 

и т.д. К примеру, ученый с высоким уровнем сознания социальной 
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ответственности не может не стремиться к тому, чтобы предвидеть 

возможные негативные последствия научного поиска. Свобода твор-

чества несовместима со свободной безответственностью. Б. Юдин 

обоснованно отмечает, что ученые «могут не знать, каковы будут 

практические последствия того или иного открытия, они слишком хо-

рошо знают, что «знание – сила», и притом не всегда добрая, а потому 

должны стремиться к тому, чтобы предвидеть, что принесет челове-

честву и обществу то или иное открытие». [4] Применительно к сфере 

политики можно сказать, что часто незнание – сила. На это порой и 

делается ставка современными политтехнологами. В узком смысле 

историческая ответственность – это ответственность за адекватную 

интерпретацию исторических событий, неприятие преднамеренного 

искажения наследия прошлого. 

Интерпретация исторического прошлого   связана с философией 

истории. Последняя, в свою очередь, неизбежно является с мировоз-

зрением, которое включает, ценностные ориентации исследователя, 

его убеждения, идеологические и политические предпочтения. От 

субъектов интерпретации, их мировоззренческих установок зависит 

актуализация смыслов уже сложившихся исторических событий. В 

этой связи нельзя не отметить огромную роль идеологии в интерпре-

тации истории. 

Идеологическое манипулирование историческим сознанием яв-

ляется мощным средством реализации политических интересов 

управления сознанием людей. Некоторые исследователи справедливо 

указывают на необходимость учета запросов и опыта современности 

при конструировании образа прошлого. [См. 5, с. 479,491] С этим 

нельзя не согласиться. Но в еще большей мере следует учитывать ту 

ситуацию, в которой принимались судьбоносные решения, бытий-

ствовали те или иные общественно-политические процессы. Нельзя 

историю осовременивать, оценивать только с позиций сегодняшнего 

дня. В противном случае неизбежно скатывание на позиции абстракт-

ного морализирования. Всегда правомерно поставить вопрос: а могло 

ли быть в той исторической системе координат иначе?        

Н. Нарочницкая отмечает: «опасно интерпретировать старые со-

бытия с точки зрения наших сегодняшних политических воззрений и 

желаний. Если мы с философским скепсисом и мудростью сможем 

взирать на историю, полную несовершенств и натяжек, то сумеем вы-

делить главное». [6] 

Политическое решение – это часто выбор между гибельным и 

малоприятным. А когда выбирают малоприятное, возникают негатив-
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ные оценки, раздаются возмущенные голоса. При этом не учитывает-

ся, что другое решение в той конкретной исторической ситуации мог-

ло быть просто гибельным для страны. Когда, к примеру, сегодня на 

Западе (и не только) говорят об агрессивной внешней политике 

СССР, то забывают об историческом контексте, холодной войне, про-

вокационной политике другой сверхдержавы. Крупнейшие европей-

ские страны, создавая колониальные империи, не стеснялись в свое 

время перекраивать карту мира по своему усмотрению. Но об этом на 

Западе сейчас вспоминать не хотят. 

Политические интересы доминирующих социальных групп все-

гда будут оказывать влияние на образ прошлого. Нельзя рассчитывать 

на то, что оценка, к примеру, причин хода и итогов Второй мировой 

войны по моновению волшебной палочки станет одинаковой как на 

Западе, так и на Востоке. Вместе с тем недопустимы подлог, искаже-

ние или замалчивание исторических фактов. Здесь можно и нужно го-

ворить об исторической ответственности ученых, всех тех, кто так 

или иначе причастен к формированию исторического сознания. Из-

вестный французский историк Бернар Гене отмечал: «Социальная 

группа, политическое общество и цивилизация определяются прежде 

всего их памятью, т.е. их историей, но не той историей, которая была 

у них в действительности, а той, которую сотворили историки…» [7, 

с. 19] Порой говорят, что историки более могущественны, чем сам 

господь Бог, ибо Господь не может изменить прошлое, а историки по-

стоянно его меняют. В истории, как известно, есть всё; что вам надо, 

то вы и достанете. Вот почему есть мера ответственности каждого ис-

торика за то, что он интерпретирует и как он это делает. Формирова-

ние исторической памяти – это часть технологий, которые могут раз-

рушить целые государства. Длительная историческая ложь делает 

людей равнодушными к собственной истории и к собственному наро-

ду и тем самым подтачивает устои общества и государства. История – 

это политическое оружие, а также средство воспитания масс. Кто за-

тевает войну с прошлым, рискует потерять будущее. Следует отме-

тить, что не только идеология определяет облик прошлого в тех или 

иных его интерпретациях. Само историческое сознание является со-

ставной частью идеологии государства. Здесь существует прямая и 

обратная связь. Мало сказать, что история есть политика опрокинутая 

в прошлое. История (прошлое) – это часть современной политики, она 

опрокинута в современную политику.  

Распространено мнение, что идеология – это неотъемлемый ат-

рибут тоталитарного общества. Следует, конечно, признать, что гос-
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подствовавшие  идеологические «одежды» были изрядно потрепаны в 

период СССР от частого (к месту и не к месту) употребления. Вместе 

с тем, опыт постсоветского развития целого ряда стран показал, что 

любое общество (как и человек) должно иметь идейные ориентиры. 

Идеология – это не изобретение коммунистов, а атрибут любого госу-

дарства. Именно идеологические ценности и приоритеты определяют, 

к примеру, отношение стран Запада к тем процессам, которые проис-

ходят на  постсоветском пространстве. Политические стратеги Запада 

давно пришли к выводу, что только с помощью военных средств мно-

гие проблемы нельзя решить. Есть и другие инструменты, более эф-

фективные, ‒ разрушение кодов национального бытия. То есть речь 

идет о разрушении базовых национальных ценностей, традиций и 

обычаев, исторической памяти народа. По масштабам и агрессивно-

сти идеологическая работа западных стран нисколько не уступают 

практике бывшего СССР  времен холодной войны. 

 Запад стал прививать, навязывать неприемлемые для большин-

ства человечества ценности – мультикультурализм, однополые браки 

и т.д. Наблюдается отход от христианских ценностей. На их место 

пришли законы, права человека, прагматизм. Но если данные ценно-

сти (их значимость несомненна) оторвать от служения чему-то выс-

шему, то это грозит деградацией общества. Это безбожный, безнрав-

ственный демократизм и либерализм. «Политические свободы, – от-

мечает Г.С. Киселев, – расцветшие при повсеместно наблюдающемся 

«повреждении нравов», свободы, которыми воспользовались «осво-

божденные» от христианской морали люди, во многом оказались сво-

бодой от ответственности – непременного атрибута граждански зре-

лой личности». [8, с.53] 

 После распада СССР образовался своеобразный идеологический 

вакуум. А между тем общество не может существовать без базовых 

идей, ценностей и норм, сплачивающих всех граждан. Идеология – 

это иммунная система общества, его интеллектуальный «дух» и 

настрой. Необходимы духовные скрепы социума, которые стали бы 

основой стратегических целей, а не просто средством решения такти-

ческих задач. Правда, следует отметить, что в последнее время В. Пу-

тин и его помощники делают необходимые шаги к преодолению сло-

жившегося положения. При этом особый акцент сделан на формиро-

вании патриотизма, гражданственности. Должна быть идеология, раз-

деляемая большинством населения, которая призвана объединять ги-

гантский общественный механизм. 
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Идеологические и социокультурные факторы играют важную 

роль в развитии интеграционных процессов на постсоветском про-

странстве. Безусловно, решающая, первичная роль в этих процессах 

принадлежит экономическому сотрудничеству. Экономика – это ба-

зис общества, который определяет все надстроечные явления и про-

цессы. Однако нельзя стоять на позициях технологического детерми-

низма. В обществе все взаимосвязано, существуют прямые и обрат-

ные связи. Решение многообразных задач строительства Союзного 

государства Беларуси и России предполагает определение идеологи-

ческих ориентиров и приоритетов. Вне их нельзя определить страте-

гию социально-экономических и политических преобразований внут-

ри страны, цели и механизмы сотрудничества на международной 

арене. Идеология делает более целостным общественное сознание, 

влияет на морально-психологическую атмосферу в обществе. 

Необходимо восстановить единое гуманитарное пространство. 

Недопустимо, чтобы традиционные духовные и нравственные ценно-

сти, славные традиции исторического прошлого были преданы забве-

нию. Без единого прочтения истории не может быть единства наро-

дов. Вопросы идеологического обеспечения интеграции на постсовет-

ском пространстве весьма актуальны и требуют обоснованного отве-

та. 

Интерпретация событий прошлого – это акт продолжения их су-

ществования, движения в наличном общественном бытии. В таком 

качестве они накладывают отпечаток на процессы современности. 

Важно помнить и понимать: то, что происходит сейчас – не просто 

новое, это, в известной мере, продолжение прошлого. При этом сле-

дует ничего не забывать, не стирать, не выбрасывать, не замалчивать, 

а бережно хранить историческую память, уметь вовремя заглянуть в 

прошлое, чтобы увидеть очертания будущего. Именно в этом прояв-

ляется историческая ответственность ученых-историков и всех тех, 

кто формирует реальную политику. 
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Аннотация. Рассматривается особый репрезентативный способ 

структурирования и представления данных на примере текста Корана, 

визуализированного идеологами терроризма. 

Ключевые слова: текст, ислам, Коран, терроризм 

 

Информационные технологии успешно используются не только 

исламскими просветителями, но также и идеологами терроризма для 

трансляции, тиражирования и продвижения собственных убеждений, 

ловко сплетенных с традиционными ценностями. Запугивающие ро-

лики, показательные казни, неуместное цитирование Корана в соци-

альных сетях, пόсты с призывами к т.н. «джихаду», возрождению ис-

лама и т.д. – все это новый виток в истории исламской культуры. Для 

нас важно рассмотреть, как способ подачи информации применяется 

для реализации целей, служащих якобы на «благо ислама», а в дей-

ствительности – разрушающих и дискредитирующих его. Крайне 

важно обратить внимание на стилистические решения в оформлении 
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сообщений. В настоящем исследовании будет проанализирована осо-

бая форма трансляции сообщений, выделены акторы, продвигающие 

данный способ подачи информации, будут обозначены методы, цели, 

а также перспективы такого тиражирования данных. 

В сообщении рассмотрен определенный способ структурирова-

ния и представления данных, который предусматривает особое вза-

имное расположение объектов, а именно текста и прилагаемого к 

нему изображения. Нас будут интересовать, прежде всего, выбороч-

ные цитаты из Корана, «иллюстрированные» изображениями воору-

женных (мечом/автоматом/поясом смертника) людей на фоне ислам-

ской атрибутики и символики. 

Исламские богословы подчеркивают  миролюбивый характер ис-

лама, напоминая о том, что «Ислам – религия мира, истины и спра-

ведливости» [1], но «свет которого часто оказывается в тени» инсти-

туциализированных проповедников радикальных форм ислама, а ча-

ще всего, лишь прикрывающихся исламом группировок. Обратим 

внимание на наиболее цитируемый и авторитетный источник ислам-

ского вероучения – Коран, который, несмотря на миролюбивый ха-

рактер ислама как религии, содержит убедительные с виду указания 

на вооруженное сопротивление и выступление против неверных, мно-

гобожников. Приведем некоторые аяты:  «Сражайтесь с теми, кто не 

верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, что запретил 

Аллах и Его посланник, и не подчиняется религии истинной – из тех, 

которым ниспослано писание, пока они не дадут откупа своей рукой, 

будучи униженными [2, 9:29]». «Те, которые уверовали, сражаются на 

пути Аллаха, а те, которые не веруют, сражаются на пути тагута. 

Сражайтесь же с друзьями сатаны; ведь козни сатаны слабы! [2, 

4:78]». «Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: "Мерт-

вые!" Нет, живые! Но вы не чувствуете [2, 2:149]». Последователями 

радикальных институциализированных  направлений эти аяты прочи-

тываются буквально, текстологически, (как написано, так стало быть 

и должно быть), т.е. «сражайтесь» – используя оружие и насилие, с 

«неверными» – значит со всеми не-мусульманами и мусульманами, не 

признающих легитимность преступных объединений, «до установле-

ния религии Аллаха» – постоянно и повсеместно. 

Дословный, а именно вплоть до каждого слова, буквализм путем 

компилятивного, подставного способа интерпретирования Корана ве-

дет к трагическим событиям, свидетелями которых мы являемся. 

Важно отметить, что при упоминании и ссылки на Священное Писа-

ние, необходимо соблюсти ряд (!) условий, помимо знания и владения 

в совершенстве арабским языком, его семантики, морфологии, рито-
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рики.  Крайне важно знакомство с культурно-историческими и соци-

альными предпосылками, поскольку аяты ниспосылались как ответ на 

соответствующее положение дел. Игнорируя «причины и следствия 

ниспослания аятов, невозможно понять их смысл» [3]. Не зная обсто-

ятельства ситуации и места ниспослания аята, человек попадет в за-

блуждение сам и вводит в заблуждение других. Последователи ради-

кальных, экстремистских течений пренебрегают этими обязательны-

ми условиями интерпретации Корана и растолковывания его смыслов 

таким же плохо образованным своим последователям. Вместо этого 

из текста «выдергиваются» фрагменты, дополняются и иллюстриру-

ются кровавыми расправами над несогласными. Если следовать тако-

му же буквалистскому подходу, в Коране мы не найдем указаний 

необходимости отрезать головы противникам, торговать наркотика-

ми, оружием, взрывать объекты культурного наследия. Этого в Ко-

ране нет. Таким образом, акторы тиражирования нарочито извращен-

ных форм интерпретации аятов представлены несведущими, не вла-

деющими наукой толкования Корана апологеты террористической 

идеологии, а также их потенциальные последователи, игнорирующие 

правила и условия чтения и цитирования Корана. Неправомерное, 

несоответствующее традиционным смыслам тиражирование аятов 

Писания – метод трансляции псевдоисламских притязаний. Важно 

отметить неправомерность чтения и цитирования «отдельных аятов 

из суры по своему выбору» [4], а также смешивание их, что повсе-

местно наблюдается в проповедях т.н. «шейхов». Один из наиболее 

цитируемых фрагментов «И убивайте их, где встретите, и изгоняйте 

их оттуда, откуда они изгнали вас…» [2, 2:187], террористы не до-

полняют и никогда не дополнят: «И сражайтесь на пути Аллаха с те-

ми, кто сражается с вами, но не преступайте, – поистине, Аллах не 

любит преступающих!» [2, 2:186], а также «Если же они удержатся, 

то ... ведь Аллах – прощающий, милосердный!» [2, 2:188-189]. По-

добные умышленные недоговорки, недосказывания повсеместно ис-

пользуются идеологами терроризма, привлекая внимание новых 

яростных последователей, не желающих, а порой и не ставящих зада-

чи, критического осмысления и знакомства с нюансами и значимыми 

оговорками, не приложимыми к буквальному прочтению.  

Добавим, что современные технические средства связи представ-

ляют практически безграничные возможности не только для общения, 

но также вербовки будущих «воинов Аллаха». Интернет является 

быстрым, доступным и эффективным средством тиражирования псев-

доисламских идей. Как правило, желающие присоединиться к терпя-

щим трудности братьям в исламе, (а в действительности, преступным 
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группировкам), общаются посредством социальных сетей, где об-

ширный текстовый блок Писания замещен кратким «извлечением су-

ти». Так появляются картинки воинствующей тематики, «подкреп-

ленные»  цитатами из Корана. 

В связи с этим возникает ряд вопросов. Насколько message с вы-

борочным фрагментом аята, наложенным на буквалистскую его ин-

терпретацию, соотносится с Кораном, исламом, мусульманами? Соот-

ветствует ли текст на картинке тексту Корана? Да, соответствует (в 

сообщении может быть представлен как фрагмент, так  и полностью 

аят). Так написано в Коране? Да, так. Но каким образом картинка, из-

начально использующая Коран в качестве базиса, способна стано-

виться самостоятельным message´м, уже не имеющим отношения к 

религии мира и добра, а служащей на благо идеологии терроризма? 

Исламские богословы ведут разъяснительные беседы о неправомер-

ности сведения мусульман к террористам, осуждая и квалифицируя 

действия последних как не имеющих никакого отношения ни к исла-

му, ни к мусульманам. Действия т.н. ревностных защитников ислама 

– не более чем преступная антиисламская деятельность протохали-

фатских ячеек, представляющих собой и своими действиями угрозу 

как мусульманскому обществу, так и всему миру. 

Обратим внимание на роль современных интернет-платформ, за-

дающих стиль общения в группах по интересам. Тиражируемые соци-

альными сетями размещенные картинки (посты) с соответствующим 

изображением вооруженных людей на фоне черно-белых флагов, до-

полненные фрагментами аятов Корана, порождают (создают) беседу. 

Каждый собеседник вправе оставить комментарий и непосредственно 

к картинке, и к уже имеющимся комментариям. Схематически это вы-

глядит так: 

  

Изображение.JPG 

Комментарий 1: «…» 

Комментарий 2: «…» 

Комментарий n: «…» 

Комментарий 1 к комментарию 2: «…» 

Комментарий 2 к комментарию 2: «…» 

… 

 

Каждая строчка сообщения инициирует появление «беседы в бе-

седе», приращивая новые значения. Начало сообщения может быть 

совершенно не связано с постмесседжевым сопровождением. При та-
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ком комплексном сочетании «картинка + комментарии», весь продукт 

становится самодостаточным, самостоятельным проектом. В каком-то 

отношении даже авто-номным, но только он не «сам-себе-закон», а 

его «наполняют» законом и смыслом пользователи. Этот проект 

устремлен в бесконечность, т.к. комментарии могут появляться спу-

стя длительное время после публикации картинки. Текст Корана (аят), 

наложенный на несоответствующую кораническому высказыванию 

картинку (оружие, мусульманские символы и атрибуты), плюс ком-

ментарии к картинке, уже не являются передачей собственно корани-

ческого смысла, а являются самодостаточным сообщением, лишь 

опирающимся на вечную Книгу, используя ее в своих целях, а не в 

общемусульманских. Такой вариант передачи сообщений «картинка + 

комментарии» представляет одну из форм популяризации ислама. 

Подобные выжимки из текста не могут заменить всего масштаба и 

целокупности Корана. Попытки понимания ислама в качестве про-

двигаемых short-messages так же безуспешны, как и попытки понять 

смысл произведения по выборочным цитатам из него. Важно, зная и 

понимая весь текст, использовать уместные ссылки на него. 

Идеологи терроризма используют крупнейшие информационные 

площадки не с целью достижения уммой общего блага мусульман (в 

разъяснении значимости традиционных исламских ценностей, пре-

одолении нравственного и интеллектуального невежества), а исклю-

чительно для продвижения собственных интересов – привлечения в 

свои ряды сочувствующих помощников, заведомо обреченных испол-

нителей посредством вульгарного и гипертрофированного интерпре-

тирования исламских концептов. Неофиты, не подвергающие сомне-

ниям лекции и проповеди «шейхов»-террористов, полагающие, что 

действуют в соответствии с «долгом каждого мусульманина» объяв-

ления войны всему тагутскому, на деле сами являются лишь сред-

ством (в самом что ни на есть техническом его применении) продви-

жения и тиражирования воинственной антиисламской риторики. 

Разновидность взаимодействия в интернет-пространстве все бо-

лее интродуцирует в повседневное общение, вводя в оборот веб-

заимствованный стиль и особенности интеракции, стирая грани меж-

ду участниками коммуникации, тем самым упрощая и видоизменяя 

саму коммуникацию. При неутраченном Коране как памятнике куль-

туры, ориентира в нравственной и повседневной жизни, он утрачива-

ет свою широту охвата, становясь предметом изучения и свободного 

владения немногочисленных групп, а не подавляющего большинства 

людей. Многие пользователи легко поддаются влиянию со стороны 

идеологов терроризма, ловко владеющих техникой простого препод-
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несения и заучивания  нескольких высказываний Священного Писа-

ния, истолкованных в угоду личным интересам. Отсюда и феномен 

масс-медиа, масс-технологии – масштабные проекты, «для всех и 

каждого». Эти факторы создают угрозу не только духовной безопас-

ности, но и безопасности вообще.  

Отметим, что вопреки тиражируемым в сети модификациям 

short-messages, получаемый ответ на вопрос на веб-сервисах традици-

онной исламской тематики (например, тематически структурирован-

ный портал fatwaonline.net,  рубрика «Вопрос-ответ» на сайте islam-

today.ru, «Ответы» umma.ru.) не умещается в одну строчку, картинку, 

страницу, пост. Он очень объемен, обширен, полон, содержит досто-

верные ссылки на прецеденты из жизни Пророка с рекомендацией 

действовать соответствующе. Это утомительно и громоздко в совре-

менных условиях ускоряющегося феномена «ленивого ума», включа-

ющего требование текста не превышать одной экранной страницы и 

необходимости передачи смысла кратко, сжато, доступно.  

Но имеется ли смысл в таком «архивированном» виде? Содержит 

ли short-message собственный, свойственный ему смысл? Согласимся 

с утверждением, что «у части может быть лишь значение, в то время 

как смысл – только у целого текста» [5].  

Нужны ли дополнительные средства, а точнее приемы, для «по-

лучения» смысла из части, его «упаковывания»? Да, нужны. И это ма-

стерство коренится, во-первых, в повышении уровня образованности, 

а именно установлении и укреплении междисциплинарных связей, 

находящихся на стыках исследуемых вопросов (ранее обозначенных 

культурно-исторических, правовых, стилистических нюансов). Во-

вторых, важно развивать навыки критического осмысления как 

«ограничивающего», «устанавливающего границы»: где заканчивает-

ся ислам и начинается псевдо- и антиисламская риторика. Эти задачи 

реализуются в сфере гуманитарного знания и познания,  обращенного 

к человеческому обществу, культуре, но более всего к человеческой 

личности, выступающей одновременно и коммуникатором и комму-

никантом. Важно уделять должное внимание вопросам духовной без-

опасности для продуктивного и мирного диалога, как на внутренне, 

так и на внешнегосударственном уровнях. 
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Аннотация.  В статье обосновывается важность формирования   

межнациональной толерантности   у студентов техникума,  подчёрки-

вается роль образовательных учреждений в формировании толерант-

ного сознания и поведения  у студентов, значимость толерантных мо-

делей поведения и принципов толерантного воспитания в многонаци-

ональной стране.    

Ключевые слова: толерантность, межнациональная толерант-

ность, интолерантность,  народ, нация, этнос. 

 

 На протяжении многих столетий  Россия является одним из са-

мых многонациональных государств мира. В ней проживают люди 

около 170 национальностей, даже в небольшой Чувашской  Республи-

ке – 128 наций и народностей. Одной из основных ценностей россий-

ского общества является межнациональная толерантность.  

Межнациональная толерантность – духовно-нравственное каче-

ство, характеризующее отношение к традициям, убеждениям, верова-

ниям,   привычкам, поведению, жизненным практикам и другим от-

http://as-sunna.ru/
http://as-sunna.ru/
http://ас-сунна.рф/
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личиям    людей различных народностей, наций  и этносов. Выража-

ется в стремлении достичь взаимного понимания, уважения и согла-

сования разнородных интересов и точек зрения без применения дав-

ления, доминирования, не в ущерб собственным интересам и жизнен-

ным установкам, с сохранением возможности мирного несовпадения, 

определённого расхождения.   Фундаментальными единицами поня-

тия  «межнациональная толерантность»  являются: «народ», «нация», 

«этнос».  

В научных исследованиях народ рассматривается как историче-

ски сложившаяся на определённой территории группа людей, имею-

щих общие обряды, традиции, сходство языка. Проживая в опреде-

лённых природно-климатических условиях, люди разных народно-

стей занимались сходными, доминирующими видами труда, ремесел, 

проповедовали, как правило, общую религию, и изъяснялись на по-

нятном, похожем, доступном друг для друга языке, образуя единую 

общность (славянская, тюркская, финно-угорская и другие языковые 

группы) [5, с. 8].  

По мере исторического развития, дифференцирования отдельных 

элементов материальных и духовных ценностей, народности раздели-

лись на относительно малые автономные группы, образуя нации. В 

традиционном понимании нация представляет собой исторически вы-

делившуюся из народности группу людей, обладавшую многочислен-

ными специфическими элементами культуры (искусство, костюм, 

жилище, кухня и т.д.), важнейшим из которых является язык.  

С возникновением государств, определением территориальных 

границ происходит объединение людей разных национальностей в 

этнические группы. В большинстве исследований этнос рассматрива-

ется как исторически сложившаяся группа людей разных националь-

ностей, объединённых государственной принадлежностью, государ-

ственным языком и общностью модальных ценностей (ритуалы, 

праздники, мировоззрение). 

 По мнению авторов, разведение этих понятий позволяет более 

точно определить смысловые характеристики национальной, межна-

циональной, этнической и межэтнической толерантности [6,с.8]. Если 

молодое поколение воспитывается на основах толерантности, терпи-

мости, готовности к диалогу, сотрудничеству,  в этом случае тради-

ции народов, проживающих на территории многонациональной Рос-

сии создают   образ большой и дружной семьи, умножают богатство  

культуры во всех направлениях, творят её историю, предсказывают её 

будущее.   Поэтому так важно знать и уважать обычаи народов, 
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народностей, этносов веками живущих рядом, сохраняя при этом 

свою самобытность. 

В современном мире вопросы воспитания культуры межнацио-

нального общения, толерантного  сознания и поведения  всё больше  

приобретают  первостепенную значимость, они неразрывно   связаны 

с идеями гражданского равенства и сохранения гражданской иден-

тичности.   

В настоящее время отсутствие толерантности превратилось в од-

ну из крупнейших глобальных проблем современного мира, и высту-

пает противником многообразия, которое является основой  человече-

ского развития. Нередки среди молодёжи такие негативные проявле-

ния как этнонегативизм, псевдопатриотизм, национализм и экстре-

мизм.  Молодое поколение, выросшее в эпоху перемен, переходного 

периода нуждается в духовной подпитке, формировании социально 

ценностных стереотипов, основанных на   терпимости, толерантно-

сти, без которых духовно-нравственные качества человека засохнут, 

зачерствеют.  

В связи с этим важным направлением учебно-воспитательной ра-

боты образовательного учреждения является формирование у моло-

дого поколения толерантного сознания и поведения, особенно  в сфе-

ре межнациональных, межэтнических отношений. 

Межнациональная толерантность – это прежде всего, уверен-

ность, коллективизм, демократичность, баланс интересов, дружелю-

бие, открытость, независимость, доброжелательность, свобода выбо-

ра, альтернатива путей решения, признание культурного плюрализма, 

ненавязывание взглядов, равенство в правах. Толерантность способ-

ствует предупреждению конфликтов, снижению напряжённости  в 

социуме и установлению взаимопонимания между людьми. Допуще-

ние, что другой человек имеет иной внешний вид – цвет кожи и раз-

рез глаз, пол и возраст, он вырос в пространстве другой культуры – 

языка, религии   означает, что в отношении его не производится ре-

прессий и иных мер насильственного характера. Но это не означает, 

что все  привнесенные иными субъектами в нашу жизнь отличия, бу-

дут приняты и усвоены в ущерб  собственным интересам. Допущение 

иного означает и допущение самого себя в данный конкретный мо-

мент в пространстве наличной культуры. В этом заключается  сущ-

ность комплементарной позиции толерантности [7]. 

Межнациональная толерантность является составляющей гума-

нистической направленности личности и определяется ее ценностным 

отношением к окружающим, несмотря на различное мировоззрение, 

разные ценностные ориентации, стереотипы поведения [3, с.7]. 
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Этническая, как и всякая иная толерантность, не безусловна. Ее 

необходимо культивировать. Учащаяся молодёжь является особой 

социальной группой общества, которая наиболее уязвима, легко под-

даётся провокациям в сфере межнациональных отношений. А это 

значит, что формирование принципов межнациональной толерантно-

сти является залогом нравственного здоровья подрастающего поколе-

ния, особенно в период становления молодого человека, его социали-

зации и укоренения в его сознании, принятых в обществе норм. Со-

временных молодых людей необходимо готовить  к взаимодействию с 

окружающими людьми, формировать толерантное отношение челове-

ка к человеку, основанное на взаимопонимании, ядром которого явля-

ется уважение другого человека, принятие его как своего-другого [2, 

с. 3]. 

Полем формирования толерантности может и должно быть обра-

зование, которое «всегда служило главным условием сохранения 

накопленного потенциала знаний, достижений, традиций и моделей 

поведения и было действенным средством развития человека, повы-

шения его культурного уровня. Благодаря образованию не только со-

храняется устойчивость общества, но и модифицируются формы и 

типы взаимоотношений людей, взаимодействия культур» [1].   

Значимость толерантных моделей поведения, межличностного 

толерантного общения  на сегодняшний день очевидна, и современ-

ный образовательный процесс не может не принимать их в качестве 

базовой педагогической стратегии. 

Формирование культуры межнациональных отношений, воспита-

ние межэтнической толерантности, общности духовных истоков раз-

ных этносов, диалог культур, в котором проявляется духовность эт-

носа, его гуманистические ценности, позволяют молодёжи обрести  

общегуманистическую позицию, понимание и уважение иной культу-

ры, признание многообразия культур.  Происходит рост осознания 

себя частью коллектива,  укрепление связей поколений,  рост  взаи-

мопонимания и доверия среди обучающихся, их родителей и педаго-

гов. 

Формируя у студентов толерантное сознание и поведение     об-

разовательное учреждение помогает  молодёжи   творчески  решать  

различные жизненные ситуации,   происходит   осознание значимости 

нравственного здоровья личности.  Все мероприятия по формирова-

нию толерантности у студентов являются оптимальной профилакти-

кой снижения уровня агрессивности, тревожности, социального пес-

симизма, конфликтного взаимодействия между обучающимися,      
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уменьшения межличностных, этнических, религиозных, политиче-

ских и других  разногласий.  

Формирование межнациональной толерантности   начинается,  

прежде всего, с  уважения культурных ценностей   своего народа,  че-

рез знакомство с обычаями и обрядами предков, уважения обычаев и 

традиций  представителей других культур, религий, умения находить 

точки соприкосновения, способности видеть общее в различном. Де-

лая  упор на преподавании молодому  поколению наших националь-

ных культурных традиций, духовных ценностей, таких как терпи-

мость, сострадание, милосердие, нравственных норм, мы делаем 

вклад в наше счастливое, беззаботное и предсказуемое,  завтра.    

Особая роль в этом вопросе принадлежит педагогам: каждый пе-

дагог в первую очередь должен руководствоваться принципами педа-

гогики толерантности. Педагогическая толерантность должна стать 

одной из ключевых  профессиональных компетенций педагога.    

Исследователи решающим фактором развития толерантных вза-

имоотношений считают культуру оценки и  формулируют следующие 

принципы толерантного воспитания: 

 Помни, что твоя оценка чего-либо всегда должна быть развёрну-

той. 

Развёрнутая оценка - это сочетание фактурной и критериальной 

оценок, плюс конвенциальная оценка – там, где она возможна. 

Причём начинать оценку надо именно с фактурной. Если мы пре-

небрегаем этой оценкой и базируем нашу окончательную оценку ин-

дивида только на каких-либо отдельных критериях, то мы легко впа-

даем в интолерантность, в основе многих случаев которой лежит 

предвзятость. 

 Суди людей по «фактуре», а принадлежность лишь учитывай. 

Не суди людей по их принадлежности, кроме их принадлежности к 

человеческому роду. 

 Уважай право каждого на свои недостатки - это залог того, что и 

твои недостатки будут уважать. 

 Умей находить различное в сходном и сходное в различном, 

помни, что  польза бывает и от того и от другого. 

 Держи свои оценки при себе, и тем более, если тебя о них не 

спрашивают. 

 Не воспринимай различие как недостаток. 

 Не суди предвзято или только на основании новизны оценивае-

мого. 
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 Не теряй надежды в глубине свойств другого найти то же самое, 

что и в себе  [1,с.225].  

В процесс формирования межнациональной толерантности сту-

дентов должен включаться весь педагогический коллектив,  начиная с 

построения поликультурной среды в образовательном пространстве, 

способствующей становлению толерантного сознания студентов.  

Для этой цели  могут использоваться все учебные дисциплины и 

внеучебные мероприятия.  Эта работа может  принимать самые раз-

личные формы. Это и семинары, круглые столы, тренинги, молодёж-

ные диспуты, конференции, классные часы, различные дебаты и дис-

куссии, исторические экскурсы,  оценки вражды и нетерпимости в 

мире, а так же творчество во всех его проявлениях, ведь чем больше 

индивид  развит в творческом плане, тем больше он ценит различие 

как источник познания окружающего.  

Системность и систематичность  такой работы   позволяет повы-

сить уровень толерантного сознания и поведения  молодёжи в сфере 

межнациональных отношений, хотя это процесс сложный и неодно-

значный. 

Проводя работу в сфере профилактики межнациональных отно-

шений,  не следует забывать  и недооценивать положительный опыт 

нашей многонациональной  страны в период своего   существования 

как СССР, где  на всех уровнях проводилась целенаправленная воспи-

тательная работа по формированию   интернациональных отношений, 

начиная с дошкольного возраста. В школьных учебниках тема толе-

рантности проходила красной строкой. Всесоюзные олимпиады, 

спартакиады,  интернациональные форумы и фестивали, летние оздо-

ровительные лагеря, такие как «Артек», «Орлёнок», клубы интерна-

циональной дружбы, абсолютные хиты того времени в исполнении 

звёзд советской эстрады «Ты, я, он, она - вместе дружная семья!», 

подпевала вся многонациональная страна.   Всё это давало   положи-

тельный эффект для  становления межэтнических отношений с самого  

раннего детства.  

Молодёжь – это наше будущее, объект национально-

государственных интересов, поскольку именно она является страте-

гическим ресурсом развития страны, от того как будет сформировано  

сознание молодого поколения   в том числе и в сфере межнациональ-

ных отношений будет зависеть то, в какой стране мы будем жить.    

Нравственным и духовным содержанием должна быть проникнута 

каждая частица знания, получаемая молодым поколением, образова-

тельный процесс не должен быть отделён от воспитательного и от ре-
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альной жизни.  Только тогда мы сможем рассчитывать на то, что мо-

лодые люди, следуя по жизни, в первую очередь будут руководство-

ваться   критериями толерантности, добра, любви и высшей справед-

ливости, а задачи духовного восстановления и нравственного оздо-

ровления населения страны будут  решаться успешно и эффективно.  
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Аннотация: В статье рассматривается процесс интеграции этни-

ческого сообщества в инокультурной среде как результат взаимопро-

никновения  сложных аккультурационных стратегий  принимающего 

общества и самих мигрантов на основе сравнительных социологиче-

ских исследований внутри страны и за рубежом. А так же,  дана по-

пытка осмысления толерантности как процесса, вплетенного в ткань 

межэтнического взаимодействия в условиях мультикультурного со-

циума. 

Ключевые слова: Адаптация, интеграция, изоляция,  сохранение 

этничности, межэтническое взаимодействие. 

 

Результатом многообразных процессов, обуславливающих изме-

нение в самоидентичности мигрантов, может стать достижение соци-

альной и психологической интеграции с еще одной культурой без по-

тери богатств собственной. В большинстве случаев наиболее предпо-

чтительным вариантом аккультурационной стратегии для большой 

массы этнических мигрантов становится интеграция. Эта стратегия 

предполагает бережное сохранение и дальнейшее развитие собствен-

ного культурного наследия при самом благожелательном отношении 

к разнообразным формам взаимодействия с местным населением. Как 

показывает практика, для мигрантов успешная адаптация – это адап-

тация по типу «интеграции», неуспешная – это адаптация по типу 

психологической защиты или изоляции. 

На наш взгляд, говоря о ситуации межэтнического взаимодей-

ствия нужно учитывать, что факторы, направляющие действия ми-

грантов и представителей принимающего общества, могут находиться 

вне плоскости этнических различий. Вполне возможен тот факт, что 

для человека, вступающего в контакт с представителями других этни-

ческих групп, особенно если этот человек относится к категории эт-

mailto:medna59@mail.ru
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нических меньшинств, деление «Мы – Они» по признаку этнической 

принадлежности может полностью отсутствовать, а налицо будет де-

ление по какому-либо другому признаку (профессиональному, соци-

ально-психологическому, материальному, территориальному и т.д.).  

В общем и целом качество и возможности воспроизводства иден-

тичности зависят от таких факторов, как уровень воспроизводства 

идентичности – индивидуальный или групповой, особенности про-

цесса социальной адаптации в условиях принимающего общества и 

стратегии поведения мигрантов по отношению к принимающему об-

ществу (установки на интеграцию, сегрегацию или ассимиляцию). 

Состояние перечисленных актуальных условий и определяет, какой 

именно тип идентификации выберет тот или иной мигрант.  

Процесс воспроизводства этнической идентичности заключается 

в качестве сохранения и поддержания национальной самобытности 

(национальной культуры, традиций, языка). Попадая в другую куль-

турную среду, имеющую иные нормативно-регулятивные механизмы, 

мигранты вынуждены принимать условия этой среды и проявление 

собственных этнических особенностей, а тем более их поддержание и 

закрепление, становится затруднительным.  

Исходя из приведенных теоретических соображений, мы предла-

гаем определять основные характеристики особенностей воспроиз-

водства этнической идентичности у мигрантов следующим образом:  

– образ «Мы» в сознании мигрантов;  

– положение этнической идентичности в структуре социальной 

идентичности и в структуре «Я-образов»;  

– качество воспроизводства этнической идентичности.  

Семья, взаимодействия и взаимоотношения между ее членами, 

статусно-ролевая идентичность являются основным социальным про-

странством, в котором создаются условия для воспроизводства само-

идентичности во всех ее проявлениях и состояниях. 

 Мы проанализировали, как влияет на внутрисемейные отноше-

ния чеченцев-мигрантов нахождение в пространство принимающего 

общества, существенно отличающегося по своим этническим и куль-

турным характеристикам от этнокультурной среды, в которой проте-

кала их социализация и значительная часть сознательной жизни [1]. 

В своих ответах респонденты стараются выразить убеждение, что 

влияние новой среды на их привычную жизнь не создает существен-

ных угроз, а если таковые и возникают, то они успешно преодолева-

ются. С равномерным гендерным распределением 48,0% опрошенных 

в южно-российских регионах и 42,7% в Бельгии отрицают влияние 
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жизни в другом регионе на взаимоотношения в своей семье, отвечая: 

«Нет, наши отношения сохранили прежнюю эмоциональную окраску 

и чужая культура никак не влияет». Еще одна, значительная доля ре-

спондентов с той же гендерной равномерностью утверждает, что «ка-

кие-то элементы влияют на нас, но в целом мы пытаемся во всем при-

держиваться своих культурных и религиозных традиций». Такого 

мнения придерживаются 27,2% опрошенных в южно-российских ре-

гионах и 28% в Бельгии.  

Вместе с тем нельзя не заметить, что определенная часть чеченцев-

мигрантов, особенно женщины, испытывают потребность в модерниза-

ции своих семейных отношений, ожидают демократических изменений в 

их сущности. Именно эти ожидания демонстрируются ответами: «Наши 

отношения стали лучше, поликультурная среда стала постепенно оказы-

вать на нас влияние». В южно-российских регионах данное мнение вы-

сказали 8,8% респондентов-мужчин и 15,1% женщин; В Бельгии – 5,6% 

респондентов-мужчин и 12,8% женщин. 

Из российских регионов более выраженная тенденция видеть по-

зитив во влиянии на взаимоотношения в семье культурной среды 

принимающего общества склонны видеть женщины-респонденты в 

Ставропольском крае – 21,7% и Краснодарском крае – 17,6%. 

Явно тревожные настроения по поводу влияния чужой культуры 

среди участников опроса можно разделить на пассивные и ретро-

активные. К первым относятся те, кто замечает, «что стали меняться, 

особенно дети, и с этим ничего уже нельзя поделать». В южно-

российских регионах с этим утверждением согласны 5,5% респонден-

тов-мужчин и 5,0% женщин, в Бельгии 5,6% респондентов-мужчин и 

«0»% женщин. Противоположная смирению позиция «Пока процесс 

влияния чуждых стандартов поведения не стал нормой в семье, я хочу 

отсюда уехать на Родину» также не находит широкой поддержки. Ее 

разделяют в российских регионах 4,4% опрошенных здесь мужчин и 

2,5% женщин. В Бельгии тревожное состояние выражено сильнее. По-

кинуть эту страну из-за опасений неблагоприятного влияния чуждых 

своей культуре стандартов готовы 13,9% респондентов-мужчин и 

12,8% женщин. 

В той же плоскости условий, возможностей и ограничений, вли-

яющих на процессы и результаты воспроизводства самоидентичности 

чеченцев-мигрантов, находится их отношение к межнациональным 

бракам, ведь образование таких браков может нести в себе опреде-

ленные риски для поддержания этнокультурной гомогенности, в из-

вестной степени не способствовать сохранению и полноценной пере-
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даче последующим поколениям языка, культурных традиций и обы-

чаев. Следует при этом оговориться, что не всякий брак между пред-

ставителями разных этнических групп может потенциально или ре-

ально создавать указанные риски. Многое в этом вопросе зависит от 

этнокультурной дистанции вступающих в брак. В частности, если 

речь идет о брачном союзе между единоверцами, это зачастую облег-

чает принятие решения о его заключении. 

В проведенном исследовании, межнациональные браки как неже-

лательное явление определяют 65,4% мужчин и 55,5% женщин, 

опрошенных в южно-российских регионах . В Бельгии отношение к 

этому вопросу крайне радикальное. Здесь 94,4% респондентов-

мужчин и 89,7% женщин признали такие браки нежелательными. 

Характеризуя настроения в южно-российских регионах, заметим, 

что позиция респондентов здесь не выглядит такой уж либеральной в 

свете достаточно часто высказываемого мнения: «Мужчина ещё мо-

жет себе это (вступление в межнациональный брак) позволить, но 

женщина – никогда». Так считают 26,9% опрошенных здесь мужчин и 

20,2% женщин. В свою очередь, значительная часть, прежде всего, 

женщин (13,4%) настроена признать, что «Если бы не общественное 

мнение, чеченская женщина охотнее выходила бы замуж за предста-

вителя иной культуры». Здесь же в российских регионах значительно 

чаще, чем среди опрошенных в Бельгии, и особенно женщинами 

(10,9%), высказывается мнение: «Живем один раз, и какая разница, 

какой национальности человек, лишь бы брак оказался счастливым». 

Существенным фактором воспроизводства этнической самоиден-

тичности является образование и функционирование различных форм 

социальной организации этнических мигрантов. В научной литературе 

используются три обозначения этнических сообществ: диаспора, об-

щина, землячество. В. Гельбрас предлагает различать содержание этих 

понятий. Он считает, что понятие «диаспора» применимо к этническо-

му образованию, главной чертой которого является ориентация данно-

го сообщества на возвращение на землю предков. Понятие «община» 

лучше всего соответствует этническому образованию, основные по-

мыслы которого направлены на сохранение своей этнической, религи-

озной или иной идентичности. Землячество – совершенно иной вид эт-

нического образования, ориентированного на сохранение своей нацио-

нальной идентичности и одновременно на всемерное расширение, за-

хват все новых позиций в принимающем обществе.
 
 [2, с.21.] 

В реальности различение данных видов этнических сообществ 

возможно с большой долей условности. З.И. Левин полагает, что ха-

рактерными чертами диаспоры в контексте миграции являются по-
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мощь новоприбывшим в поисках пристанища и работы, земляческие, 

клановые, благотворительные ассоциации, обмен деловой информа-

цией, внутриобщинный кредит, личные связи и покровительство. В 

общине реализуются программы сохранения исторической памяти, 

учреждаются культурные организации, открываются национальные 

школы.
 
[3, с.46.] 

Ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыкова, анализируя сущность феномена 

диаспоры, выделяют  ряд характерных для этого социального образо-

вания признаков: «Мы, во-первых, исходим из того, что одним из его 

главных признаков является пребывание этнической общности людей 

за пределами страны (территории) их происхождения в иноэтниче-

ском окружении. Этот отрыв (здесь мы не касаемся причин, а фикси-

руем факт) от своей исторической Родины и образует тот исходный 

отличительный признак, без которого просто бесполезно говорить о 

сущности данного феномена. 

Во-вторых, диаспора – это такая этническая общность, которая 

имеет основные или важные характеристики национальной самобыт-

ности своего народа (язык, культура, сознаниея), сохраняет их, под-

держивает и содействует их развитию. Нельзя назвать диаспорой в 

этом случае группу лиц, хотя и представляющих определенный 

народ, но вступивших на путь ассимиляции, на путь исчезновения их 

как ветви данного народа.  

В-третьих, диаспора имеет некоторые организационные формы 

своего функционирования, начиная от такой, как землячество, и кон-

чая наличием общественных, национально-культурных и политиче-

ских движений. Иначе говоря, нельзя отнести к диаспоре любую груп-

пу лиц определенной национальности, если у них нет внутреннего им-

пульса, потребности к самосохранению, что обязательно предполагает 

определенные организационные функции. 
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Проблема отношения к глобализации, и тем более глобализму 

получила своё развитие в русскоязычной философской мысли ещё в 

XIX в., и представляет собой знаменитый «спор западников» и «сла-

вянофилов». В дальнейшем, оценка влияния «западной» культуры 

была с новой силой поставлена именно евразийцами.  

В работах признанных лидеров евразийского движения 20-30-х 

гг. ХХ в. Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого был поставлен вопрос о 

необходимости «вестернизации», принятия европейских культурных 

ценностей в качестве общечеловеческих, и если брать шире – о воз-

можности принятия неевропейскими народами культурных традиций 

Западной Европы («романогерманцов», по терминологии Н.С. Тру-

бецкого). Отвечая на этот вопрос, представители движения ответили 

исключительно отрицательно, особо подчёркивая, принятие чуждой 

культуры, чуждых культурных ценностей, ведёт к нарастанию проти-

воречий в обществе, уменьшению творческих способностей народа. 

Так в своей работе «Европа и Человечество» Н.С. Трубецкой особен-

но подчёркивает губительный характер европеизации для России, она 

представляется автору «безусловным злом для всякого неромано-

германского народа» [1]. В статье П.П. Сувчинского «Сила слабых», 

была продолжена критика европеизации и русской интеллигенции, 

как её проводника. Так, автор пишет о том, что «русская интеллиген-

ция издавна привыкла воспринимать европейскую культуру не в со-

знании равенства, а в убеждении ее превосходства, обязательности, 

исключительности и правоты». Однако с её изгнанием из России в 

силу революции, был «произнесен грозный приговор той форме вос-

приятия западной культуры, которая со времен Петра признавалась 
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русской сознательностью – непреложной и истинной». И таким обра-

зом, «интеллигенция оказалась распыленной по всему миру. В то 

время как народная стихия в мучительных борениях и страстях вновь 

обретает свои таинственные великодержавные силы» [2]. 

Таким образом, можно отметить, что евразийцы одними из пер-

вых дали развёрнутую критику идеям и тенденциям современного 

глобализма, подробно осветив многие социально-культурные аспекты 

вопроса. 

В настоящее время, в связи с нарастанием и усилением процессов 

глобализации как объективной реальности с одной стороны, и рас-

пространением идей глобализма с другой стороны, вновь становятся 

актуальными ряд вопросов, впервые поставленных евразийцами. И 

если проблематика, связанная с вопросами идейно-культурных исто-

ков происхождения России перешла в иную плоскость, то отношение 

к глобализации («вестернизации» по терминологии Н.С. Трубецкого), 

а также круг проблем связанных с взаимодействием народов и регио-

нов на евразийском пространстве приобрёл совершенно важное и со-

временное звучание. 

Сегодня можно наблюдать, как на основе евразийской парадигмы 

формируются оригинальные концепции социально-философского ха-

рактера. В современном евразийстве выделяют несколько течений [3], 

среди которых отдельно хотелось бы отметить неоевразийство 

А.Г. Дугина[4; 5; 6; 7]; «академическую школу», представленную в 

первую очередь А.С. Панариным [8; 9; 10]; «левое течение» представ-

ленное такими мыслителями как Т.А. Айзатулин [11], Р.Р. Вахитов 

[12], С.С. Кара-Мурза и др. Особое место в современном евразийском 

движении занимают последователи Л.Н. Гумилёва [13; 14], а также 

т.н. «правоконсервативное течение», в котором, прежде всего, необ-

ходимо отметить В.В. Кожинова. 

Как уже отмечалось, для современных евразийцев отношение к 

глобализму и глобализации является важнейшим вопросом. По мне-

нию одного из наиболее известных представителей современного 

евразийства («неоевразийства») А.Г. Дугина, глобализм есть «процесс 

построения «нового мирового порядка», в центре которого стоят по-

литико-финансовые олигархические группировки Запада». В жертву 

глобализации приносятся суверенные государства, национальные 

культуры, религиозные доктрины, хозяйственные традиции, пред-

ставления о социальной справедливости, окружающая среда – все ду-

ховное, интеллектуальное и материальное многообразие планеты» [4]. 

Большое внимание вопросам глобализации вообще, и вестернизации в 
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частности, придаёт известнейший философ А.С. Панарин. Сопостав-

ляя происходящие на постсоветском пространстве процессы, он отме-

чает, что для успешности евразийского проекта необходима, прежде 

всего, солидарность «народов как автохтонов Великой Евразии, кото-

рых пытаются лишить идентичности, атлантизировать и вестернизи-

ровать» [8]. 

Таким образом, можно отметить, что понимая важность и неиз-

бежность современных цивилизационных изменений, затрагивающих 

всё человечество, евразийцы отрицают необходимость существования 

неких «единых стандартов» по которым должны развиваться все 

страны и народы, и призывают, прежде всего, к цивилизационному 

разнообразию, сохранению культурного наследия всего человечества.  

Несмотря на то, что в целом, все современные течения евразий-

цев соглашаются с основными положениями 1920-1930-х гг. каса-

тельно происхождения России, есть и некоторые нюансы. Так, 

А.Г. Дугин отмечает, что «высшим моментом русской национальной 

истории был 200-летний период Московского Царства. Именно здесь 

следует искать контуры русской идентичности. Все предшествующее 

в таком случае можно рассматривать как прелюдию к Московскому 

Царству, все последующее – как развитие (с искажениями) заложен-

ных в нем импульсов» [7]. Т.А. Айзатулин особенно подчёркивает 

роль в формировании России как великого государства «татарского 

служилого элемента», отмечая, вслед за Л.Н. Гумилёвым, особую 

«пассионарность» монголо-татар [11].  

Так, Л.Н. Гумилёв пишет, о том, что Россия выступила «наслед-

ницей» Тюркского каганата и Монгольского улуса», а «разнообразие 

ландшафтов Евразии благотворно влияло на этногенез ее народов», в 

результате чего соблюдалось право «каждого народа на определен-

ный образ жизни» [15], что содействовало укреплению нового госу-

дарства. 

В целом можно отметить, что в современных евразийских кругах 

установился консенсус мнений о факторах, повлиявших на становле-

ние России как государства. Авторами отмечается значимость идей-

но-теоретического наследия евразийцев 1920-1930-х гг., подчёркива-

ется их приоритет в вопросах этногенеза русского народа, формиро-

вания России как значимой геополитической державы. 

Особое место у современных теоретиков евразийской мысли за-

нимает национальный вопрос. Так, А.Г. Дугин подчеркивает, что 

«каждый народ земли – от тех, что создали великие цивилизации, до 

самых малочисленных, бережно сохраняющих свои традиции – бес-
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ценен. Ассимиляция в результате внешнего воздействия, утрата язы-

ка, традиционного уклада, физическое вымирание любого из народов 

Земли – невосполнимая потеря для всего человечества» [5]. Следова-

тельно, по мнению автора, «каждому народу Земли должна быть 

предоставлена свобода самостоятельно сделать свой исторический 

выбор. Никто не имеет права принуждать народы к отказу от своей 

уникальности в «общем плавильном котле», как того желают атлан-

тисты. Права народов для евразийцев значат не меньше, чем права 

человека» [5].  

В то же время, представители левого евразийства выступая за 

«равные права всех народов Евразии», «за свободу развития всех 

национальных культур Евразии и их творческий диалог», подчёрки-

вают, что «русский народ как империообразующий имеет особый ста-

тус» [12]. В этом с ними солидарен И.С. Шишкин, который отмечая 

необходимость обеспечения «всем народам Евразии условий для са-

мобытного развития», замечает, что пока «будет русская нация сильна 

и здорова – будет великая Россия, а если нет, значит нет» [14]. И бо-

лее того, «ни один из этносов Евразии, кроме русского, ни по уровню 

пассионарности, ни по стереотипам поведения взять на себя государ-

ствообразующую функцию не в состоянии» [13]. 

Таким образом, нужно отметить, что среди современных 

евразийцев присутствуют определённые теоретические разногласия 

касательно степени и уровня влияния народов Евразии на будущее 

евразийское политическое пространство. 

Тесно связан с национальным вопросом и религиозный. По мне-

нию А.Г. Дугина, «в верности духовному наследию предков, в полно-

ценной религиозной жизни видятся залог подлинного новаторства и 

гармоничного общественного развития» [5]. По мнению автора, «тра-

диционные религии народов, связанное с ними духовное и культурное 

наследие заслуживает внимательного, бережного отношения». Одна-

ко «раскольничьим группам, экстремистским религиозным сообще-

ствам, тоталитарным сектам, проповедникам нетрадиционных веро-

учений и религиозных доктрин, любым силам деструктивной направ-

ленности следует оказывать противодействие» [5]. Весьма примеча-

тельное отношение к религиозным вопросам у левых евразийцев. 

Признавая свою религиозность, осуждая «гонения на Церковь и рели-

гию, которые имели место в СССР 20-х – начала 30-х годов», они в 

тоже время считают «что печальные факты антирелигиозных гонений 

были вызваны особенностями политической ситуации после Социа-
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листической Революции в России и накалом и эмоциями тогдашней 

политической борьбы» [12].  

В результате можно отметить, что евразийцы признают важность 

и значимость религии в жизни общества, более того, считают тради-

ционную религиозность необходимым фактором гармоничного раз-

вития общества. 

В рамках евразийской парадигмы значительное место занимает 

проблематика, связанная с соотношением полномочий центра и реги-

онов. По мнению А.Г. Дугина, будущее евразийское пространство 

должно представлять собой ряд национальных, этнических, теократи-

ческих, религиозных и др. автономий, подчиняющихся федеральному 

центру, и делегировавшие ему «право решать вопросы, связанные с 

национальной безопасностью, международными отношениями и 

стратегическим планированием»[4]. Все остальные вопросы должны 

решаться на местном уровне. Весьма схожим видится будущее Евра-

зии и А.С. Панарину, который считает, что новая «федерация должна 

быть построена с учетом нового разделения функций между государ-

ством и гражданским обществом. Новый федерализм передает вниз, к 

регионам, все права, касающиеся специфических интересов граждан-

ского общества – экономических, социокультурных, этнических. Что 

же касается функций специфически государственных, то они, предва-

рительно резко урезанные в объеме (по сравнению с прежней тотали-

тарной системой вездесущего государственного патернализма), 

должны быть сосредоточены в руках федерального центра» [8]. 

В целом можно отметить, что для евразийства характерно пред-

почтение федерального типа государственного устройства по сравне-

нию с унитарным, стремление к передаче регионам как можно боль-

шего количества прав и возможностей, с сохранением, в тоже время, 

ключевых функций в руках «федерального центра». 

Особую значимость в рамках евразийского дискурса приобретает 

вопрос о геополитическом, цивилизационном противостоянии. Так, 

А.Г. Дугин выделяя «цивилизацию Суши» и «цивилизацию Моря» 

утверждает, что «тождественность России и континентальной циви-

лизации Суши в геополитической модели мира делает ее заведомо 

обреченной на цивилизационное противостояние с геополитическим 

лагерем морского могущества. Это геополитическое противостояние 

фрагментарно прослеживается с самых ранних периодов русской ис-

тории и достигает своего апогея в романовской России, жесткой со-

перницы Англии в позиционной борьбе за проливы и Азию, и осо-

бенно в «холодной войне» между СССР и США» [5]. Аналогичные 
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формы цивилизационного противостояния рассматриваются и 

А.С. Панариным в его работе «Россия в цивилизационном процессе 

(между атлантизмом и евразийством)» [9], в которой делается важный 

вывод, о том, что для успешного существования России в будущем 

приемлемым представляется именно евразийский путь развития, в от-

личие от подражательства и копирования западного образа жизни. 

Отмечая, таким образом, важный вклад современных евразийцев 

в геополитическое обоснование современных путей развития России 

и стран СНГ, нужно отметить, что в русле евразийской парадигмы 

особое место уделяется оригинальным формам существования 

евразийского пространства. 

Анализируя выше направления современного евразийства, можно 

сделать вывод о весьма высоком идейно-политическом потенциале 

этого геополитического и социально-философского учения, сформи-

ровавшегося почти столетие назад. В евразийской парадигме присут-

ствует определённый набор идей, которые привлекают к нему про-

тивников современной глобальной экспансии западной культуры.  

Евразия является местом, оказавшим большое влияние на форми-

рование истории человечества, став колыбелью рождения мировых 

культур и великих цивилизаций. И сегодня она продолжает оказывать 

свое определяющее влияние на мировые процессы развития, оказав-

шиеся под воздействием глобализации перед угрозой разрушения 

культурных, экономических и политических традиций множества 

народов. 

  

Список литературы: 

1. Трубецкой, Н.С. Европа и Человечество [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tns03.htm. – Дата 

доступа: 12.10.2016.  

2. Сувчинский, П.П. «Сила слабых» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://nevmenandr.net/eurasia/1921-isxod-PPS-sila.php – 

Дата доступа: 12.10.2016.  

3. Самохин, А.В. Исторический путь евразийства как идейно-

политического течения (ч.2) / А.В. Самохин // Восток. – 2004. – 3. – 

Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_317.htm. – Дата до-

ступа: 10.10.2016 

4. Дугин, А.Г. Автономия как базовый принцип евразийской гос-

ударственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1837. – Дата до-

ступа: 10.10.2016. 



243 

5. Дугин, А.Г. Евразийский взгляд. Основные принципы доктри-

нальной евразийской платформы / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея-центр, 

2001. – 144 с. –Режим доступа: http://www.evrazia.org/modules. 

php?name=News&file=article&sid=162. – Дата доступа: 10.10.2016.  

6. Дугин, А.Г. Евразийский Путь как Национальная Идея / А.Г. 

Дугин // Евразийское обозрение. – 2003. – 9. – Режим доступа: http:// 

www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1324. Дата 

доступа: 10.10.2016.  

7. Дугин, А.Г. Эволюция национальной идеи Руси (России) на 

разных исторических этапах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://evrazia.org/modules.php?name=News&sid=818. – Дата доступа: 

10.10.2016 

8. Панарин, А.С. Вызов (геополитический пессимизм против ци-

вилизационного оптимизма) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.politology.vuzlib.su/book_o236_page_5.html. – Дата доступа: 

10.10.2016 

9. Панарин, А.С. Россия в социокультурном пространстве Евра-

зии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.perspektivy. 

info/rus/desk/russia_v_sociocult_prostranstve.htm. – Дата доступа: 

17.10.2016 

10.  Панарин, А.С. Россия в цивилизационном процессе (между 

атлантизмом и евразийством) / А.С. Панарин. – М.: Институт фило-

софии РАН, 1994. – 262 с. Режим доступа: http://www. 

philosophy2.ru/iphras/library/panarin.html. – Дата доступа: 15.10.2016 

11.  Айзатулин, Т.А. Теория России. Геоподоснова и моделирова-

ние [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aizatulin. 

chat.ru/aizatul1.html. – Дата доступа: 10.10.20162.  

12.  Вахитов, Р.Р. Утверждение левых евразийцев / Р.Р. Вахитов // 

Восток. – 2004. – 3. – Режим доступа: http://www.situation. 

ru/app/j_art_313.htm. – Дата доступа: 10.10.2016  

13.  Шишкин, И.С.. Русский вопрос и евразийство [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://evraz-info.narod.ru/48.htm. – Дата до-

ступа: 20.10.201615.   

14.  Шишкин, И.С. Учение Л.Н.Гумилева, евразийство и русский 

вопрос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gumilevica. 

kulichki.net/GW/gw233.htm. – Дата доступа: 10.10.2016 

15. Гумилев, Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории 

/ Л.Н. Гумилев. – СПб.: ЮНА, 1992. – 270 с. – Режим доступа: 

http://gumilev.narod.ru. – Дата доступа: 28.10.2016 

 



244 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ (НА ФАКТАХ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ССЫЛЬНЫХ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ГОРОДАХ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ  

В СЕРЕДИНЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВЕКА) 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию межрелигиозного 

диалога Православия и Ислама, его основания и возможности на фак-

тах социальных взаимоотношений ссыльных мусульман Северного 

Кавказа в русских городах Центрально-Европейской части России на 

рубеже XIX – XX века с использованием архивных материалов и по-

левых исследований. Автором подчеркивается, что ряд методов и 

форм православно-исламского диалога исторически верифицируемы. 

Изучение процессов межрелигиозного диалога объективно необходи-

мы в формировании современного гуманитарного пространства. 

Ключевые слова: Православие, Ислам, межрелигиозный диалог, 

поликонфессиональное общество, православно-исламский диалог. 

 

Предмет исследования является православно-исламский диалог, 

его основания и возможности в социально-философском контексте на 

фактах повседневной жизни ссыльных горцев в Центральной части 

России рубежа XIX – XX века, как специфического населения древ-

нерусских городов, в социум которых водворялись поднадзорные 

горцы. Изучение понятия повседневности в рамках социально-

гуманитарных наук, представляет материал для интерпретации уче-

ными данного феномена в социальной философии. Психологию как 

науку о душе человека, интересуют индивидуальные особенности 

личности, мотивация поведения, понятия «здравого смысла и образа 

жизни». Культурную специфику повседневности отличает ее мен-

тальность, идеи «благородного идеализма» личностных отношений. 

Историческая наука рассматривает специфику взаимодействия чело-

века и общества, символику правил поведения, сферу человеческой 

обыденности и конфессиональные диалоги. Философы относят по-

вседневность к целостности духовного и социально-культурного, счи-

тая повседневность неотъемлемым атрибутом социального бытия [1, 

с.15]. Религия, как многомерное явление духовной жизни общества и 
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личности, являясь универсальной формой общественного сознания, 

использует основы морали, права, идеологии. Они выступают непо-

средственным регулятором человеческого поведения в социальной и 

бытовой жизни. Наука, философия, искусство служат опосредован-

ным регулятором поведения личности, духовного и духовно-

практического освоения мира и общества. Социология религии уточ-

няет, что понятие «религиозности» несет в себе разные значения. Ре-

лигия как символ веры – знание доктринальных основ религии, со-

блюдение ее положений в повседневной жизни, религия как идентич-

ность – приобщение к определенным историческим, национальным и 

культурным ценностям, религия как образ жизни – соблюдение опре-

деленных норм бытовой культуры. По мнению, С. Булгакова: «Чело-

век есть существо религиозное», хотя и существует понятие «иррели-

гиозности», признаками которого являются «духовное мещанство», 

«вялое безразличие», «отказ от духовности» [2, с.56]. 

Теоретико-методологический инструментарий изучения обосно-

вывается на инновационных подходах к исследованию конфессио-

нальных отношений в рамках междисциплинарных аспектах – исто-

рических, философских, социологических категорий. Используется 

методика классификации форм межрелигиозного диалога западных 

ученых и внедренная методика отечественных ученых. Подразумева-

ются четыре типа диалога: «дискурсивный» (догматический), «чело-

веческий» (гуманитарный), «секулярный» (социальный) и «внутрен-

ний» (духовно-опытный) [3, с. 142]. Новизна работы состоит в том, 

что в ней используется приемлемая для российской специфики мето-

дика межрелигиозного диалога в исследовании истории российско-

горских отношений. Данное изучение дополнит работы отечествен-

ных ученых, чьи исследования посвящены историко-

этнографическим, религиозно-обрядовым сферам жизни горцев, ис-

тории русской ссылки [4]. Исследуемый исторический период огра-

ничен временными рамками серединой XIX и началом XX века. Этот 

отрезок времени отражает сложные политические, социально-

экономические процессы и межрелигиозные отношения. Наместни-

ками края, генералами М.С.Воронцовым и А.И. Барятинским, руко-

водствовавшимися местными реалиями и интересами державной по-

литики, ставились задачи «новой социальной политики». В ткань по-

вседневной жизни горцев внедрялась система народного представи-

тельства. Деятельность «военно-народного управления» осложнялась 

общественным строем, непростыми сословными связями, запутанно-

стью поземельных отношений, применением в судопроизводстве ада-
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та и шариата, при полном их несоответствии с российскими законами 

[5, с.140]. «Чтобы замирить кавказское население на века», по мне-

нию князя Барятинского, нужен двадцатилетний мирный период для 

выполнения не насильственными методами программы реставрации 

основ народной жизни – «патриархальной адатовой демократии», и 

постепенная подготовка кадров к работе в судебно-административном 

аппарате и военной службе. Чеченская административно-судебная 

модель, предложенная наместником, учитывала местные особенно-

сти, ограничивала круг вопросов по шариатскому праву, отдавая при-

оритет адатным нормам. Таким образом, решались вопросы духовной 

жизни, мирного хозяйствования, торговли, права собственности. 

Внедренная чеченская административная модель была распростране-

на на Северном Кавказе почти повсеместно [6. с.359]. Горские соци-

альные верхи, политическая элита, строя отношения с Россией, исхо-

дили из практических интересов, выбрав российскую сторону в борь-

бе за Кавказ между «Россией, Османской империей (ее сателлитом 

Крымским ханством) и Персией». Горские феодалы и старшины 

«вольных обществ», уцелевшие в горниле Кавказской войны, приоб-

рели опыт, навыки политического «анализа» и «высокого потенци-

ального влияния элиты на умонастроения низов» [7, с.127]. Процесс 

взаимопонимания в российско-кавказских отношениях не был одно-

значным и «прямолинейным». Общественным деятелям, предлагав-

шим корректные методы «государственной черновой работы» для 

решения «гражданского быта горцев» и проблем конфессиональной 

политики, приходилось сетовать на форсированную тактику. Знаток 

Кавказа Е. Марков предлагал властям: «поменьше грубой ломки, то-

ропливости, побольше терпения и уважения к исторической жизни 

народов». «С таким народом, полным свежих способностей и строгих 

нравственных привычек, можно сделать многое», если только не «из-

ломать и исковеркать все доброе, их простоту, честную откровен-

ность, благородную смелость». Его призывы «к предостережению в 

деле цивилизации Кавказа» не всегда доходили до назначения: «при-

виваем им не высшую культуру духа, а одну наружную одежду циви-

лизации, одни ее грехи и уродства» [8, с.673]. Известный историк 

А.Зиссерман отмечал: «Мы еще далеки от прекрасного желания свя-

зать Кавказ с Россией взаимными выгодами, дабы представлял он од-

но целое с империей, без всяких следов насильственного присоедине-

ния» [9, с.386]. Нежелание державной власти умалить прерогативы 

централизации, порождали конфликты в различных формах. На тер-

ритории Чечни произошло несколько локальных выступлений, спе-
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цифика которых напрямую была связана с угрозой потери националь-

ной самобытности и риском уничтожения культурных и духовно-

религиозных традиций. В историю вошло Беноевское выступление в 

1860 году под руководством Байсунгура, которое переросло в Аргун-

ское во главе с наибом Ума Дуевым и кадием Атаби Атаевым. Народ-

но-освободительное религиозное движение 1877 года, считающееся 

наиболее масштабным, стихийное по характеру и неоднородное по 

социальному составу, прошло под предводительством Ума Дуева, 

Алибека-Хаджи Алдаева в Чечне и Усмана Хаджиева в Дагестане, ко-

торое получило название «короткого шариата 1877 года» [10, с. 30]. 

Социальные конфликты в Чечне привели к последствиям: аресту и 

ссылке участников движения, казни его руководителей, организован-

ному переселению чеченцев в Турцию. Переселенческая политика 

имела преимущественно военно-политическое значение – этим объ-

яснялась необходимость борьбы с «немирными горцами». В истории 

русской ссылки законодательно учреждались различные «меры пре-

дупреждения преступлений против государственного строя». Самыми 

жесткими мерами считались каторжные работы, военные «арестант-

ские роты», пожизненные высылки на Север и в Сибирь. Отдельно 

выделялось «более мягкое наказание» – административное водворе-

ние горцев под гласный надзор полиции внесудебным порядком во 

внутренние губернии Центральной части России: Вологодскую, Нов-

городскую, Тамбовскую, Смоленскую, Воронежскую, Рязанскую, Ка-

лужскую [11].  

Российская конфессиональная политика на Северном Кавказе 

формировалась противоречиво. Политика, нацеленная на нейтрализа-

цию «исламского фактора» как источника враждебной идеологии и 

сепаратизма горских народов, сменялась корректной политикой, и за-

висела от российского административного опыта, и общественно-

социальных условий. Считая Ислам одной из традиционных религий 

на территории России, власть встраивала мусульманское сообщество 

в систему государственного устройства империи на протяжении мно-

гих веков. Как считают ученые, ссылаясь на архивные документы и 

научные публикации советского и постсоветского периодов, начиная 

с XVI – XVIII вв. шел процесс присоединения народов Северного 

Кавказа к России. В силу поступательных стратегических и геополи-

тических интересов, российское государство и северокавказские 

народы демонстрировали стремление обеих сторон к военно-

политическому союзу [7, с. 132]. В целях исследования опыта кон-

фессиональной политики уместно поднять данные древнерусских ле-
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тописей (Вологодско-Пермской и Никоновской) периода правления 

Великого московского князя Ивана III, разорвавшего путы вассальной 

зависимости от Большой Орды в ходе исторического сражения в 1480 

г. «близ Колуги» – «Великого стояния на Угре». Тогда и было поло-

жено начало выстраивания политической стратегии Московского су-

веренного княжества, что позволило создать не только историческую 

модель российской государственности, но и определить формы меж-

религиозного диалога – православного государства с исламской ци-

вилизацией [12, с. 22]. Основные параметры исламской политики в 

России сложились при Екатерине II. Подтверждая официальный ста-

тус Ислама, как религии в многонациональной стране, Россия «при-

знавала право мусульманских народов на сложившийся шариатский 

образ жизни». Присоединение к России земель Поволжья, Крыма, 

Кавказа, включение территорий Туркестана и Азии в процессе коло-

ниальной политики создало империю, главный принцип которой за-

ключался в стремлении к государственному контролю над религиоз-

ными институтами страны. Не просто складывался вопрос о правовой 

регламентации государства и мусульманского духовенства Северного 

Кавказа. Проблема стояла в возможности включения Ислама, «отяго-

щенного специфическими особенностями исламской традиции в ре-

гионе», под свой контроль. Тревогу российских властей вызывал 

несомненный консолидирующий потенциал кавказского ислама [13, 

c.247]. Исламская идентичность северокавказских мусульман вклю-

чала общинно-родовые начала – общинную солидарность, этнические 

и религиозные основания, где Ислам, как религия, выполнял не 

столько фундаментальный базис менталитета этносов, сколько его 

специфическую форму – суфизм. «Мусульманский вопрос» был акту-

альным не только на окраинах российской империи. Волновал он и 

оппозиционные инкорпорированные исламские слои знати в составе 

русского дворянства. Интересно высказывание князя, генерал-

лейтенанта Чингисхана, европейски просвещенного суннита, далеко-

го от активизировавшегося в начале XX века мусульманского либера-

лизма: «Эти «наши Бисмарки», не понимают того, что из туземцев 

можно веревку свить – только не трогай его веры, его обычаев, его 

обычного порядка жизни. Если только туземцы почувствуют малей-

шую реформу, клонящуюся к стеснению их религиозной и бытовой 

жизни, – дело проиграно, и десятки тысяч штыков не восстановят 

спокойствия» [14, c. 70].  

Сложно складывалась светская политика на местах по отноше-

нию к мусульманским общинам, устройству религиозной жизни 
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народов. Неоднозначными процессами адаптации мусульман в рос-

сийское общество, служили акты смены вероисповедания. Факты 

принятия Святого крещения, обряды Имя наречения, определения 

«новообращенных» в российскую армию часто встречаются в делах 

ссыльных горцев в государственных архивах Калужской, Смолен-

ской, Вологодской, Новгородской области [11]. Процессы русифика-

ции ссыльных объясняются индивидуальной психологией личности и 

ролью повседневного рационального действия. Это выражалось в 

стандартизации социального поведения горцев, которое могло соот-

ветствовать общепринятым ценностям и нормам поведения городской 

православной среды, куда внедряли поднадзорных. Функциональная 

рациональность служила потребностям материального характера. 

Сущностная рациональность определяла духовные запросы личности. 

«Избыточность духовной функции» – духовный мир человека, мисти-

ко-религиозный опыт «богоприобщенности – трансцендентный опыт, 

препятствовал адаптации [1, с. 24]. Архивные данные, нарративы 

(письма, воспоминания) свидетельствуют, что религиозные лидеры, 

ученые суфии, имеющие духовный опыт общения с Творцом и обла-

дающие высшей формой духовного совершенствования, крайне редко 

подвергались культурной ассимиляции в православной среде. 

Интерес представляет поведение кавказцев, сосланных в Смолен-

скую губернию, подававших прошения на имя губернатора с целью 

«определения их на военную службу». Так, кумыкскому узденю Бай-

раму Ахматову было отказано, хотя на военной службе состоял его 

отец, а в Горском эскадроне в Санкт-Петербурге служил племянник. 

Он был выслан «по подозрению в измене через князя Мамат-Гирея», 

«за поход в горы, узнать о его сыне, находившегося там, в бегах». Ха-

рактерным примером русификации в православной среде может слу-

жить повседневная жизнь князя Умалата Махтиева из Аксая, который 

«после принятия православной веры был определен рядовым Улан-

ского полка Великого князя Константина с правом на производство в 

офицерский чин с хорошим жалованием». «Новообращенный» Нико-

лай Михайлов изучал русский язык и удачно женился на дочери от-

ставного майора Марии Васильевой. Известны факты принятия кре-

щения четверых мусульман в городе Рославле Смоленской губернии, 

где проживала на поселении большая община ссыльных этнических 

ногайцев, кумыков, абазинцев, осетин, дагестанцев [15, с.44, 49]. Фак-

тографический архивный материал позволяет выявить лишь непол-

ную картину «реконструкции символов новой веры». В архивных де-

лах редко можно найти нарративы ссыльных, отражающие интеллек-
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туальную историю – «микроисторию» частной жизни человека. Так, в 

решении «национального вопроса» административная власть на ме-

стах преследовала цели не столько «религиозные», сколько «прави-

тельственные». Главным принципом конфессиональной политики 

российской империи рубежа XIX – XX века был «охранительный 

православный консерватизм». Не случайно, в «Законе о веротерпимо-

сти» 1905 года отмечалось, что проживая в России в течение многих 

столетий, мусульманское население «сроднилось с Россией и не про-

являло стремления к прозелитизму среди русского народа». Выстраи-

ваясь на принципах здравого смысла – функциональная рациональ-

ность могла облекаться в статус нормативного закона. Так, «Правила 

обучения горцев для будущей службы» в российской армии, реко-

мендуемые генерал-адъютантом, графом А. Бенкердорфом, Шефом 

III Отделения и Корпуса жандармов, выглядят весьма убедительно: 

«Не давать свинины и ветчины. Наблюдать, чтобы во время молитвы 

горцев им не мешали. Наблюдать, чтобы насчет веры ничего худого 

не говорили и не советовали переменить ее» [16, с. 262]. Межрелиги-

озные отношения являются необходимым инструментом для органи-

зации социальной жизни полиэтнического общества и частной жизни 

отдельного индивида. По количеству церквей и показателям средне-

статистического прихожанина на один храм, Калужская епархия 

находилась на четверном месте, в сравнении с Рязанской и Смолен-

ской епархией, в которой в 1860 году более 20 ссыльных изъявили 

желание остаться. Данные не точные – приняв христианство и сменив 

фамилии, горцы пополняли число прихожан в православных храмах. 

По законам империи на ее внутренних территориях и Кавказского 

края «Церковь имела право убеждать иноверцев к принятию ее уче-

ния о вере, и никто не должен был препятствовать им в исполнении 

сего желания». В Смоленском крае развитию этих процессов способ-

ствовала лояльная политика губернаторов З. Херхеулидзе (1850 – 

1852) и Н. Ахвердова (1852-1859). К началу XX века численность му-

сульман в Смоленской губернии составляла – 307 мужчин и 52 жен-

щины [17, с.380].  

В России при доминанте Православной Церкви христианское 

миссионерство привносило в среду мусульман не столько теологиче-

ское понимание православных доктринальных положений о «Церкви 

Небесной – вне времени и пространства», сколько понимание «Церк-

ви земной», как социального института, более понятной ссыльному, 

где роль религии сводилась к обыденной жизни и поведенческой 

культуре. Известность получила миссионерская деятельность учено-
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го-востоковеда, профессора Н.И. Ильминского (1822-18981), создав-

шего просветительскую систему православных школ, где преподава-

ние Святого Писания велось на тюрско-мусульманских языках по из-

данным им учебникам. Будучи убежденным проповедником право-

славия, он не был сторонником русифицированного просветительства 

по отношению к неправославным народам [16 c.182]. В регионах 

Центральной России процессы адаптации мусульман позволяют гово-

рить о сценариях культурной ассимиляции горцев и актах «отпадения 

в мусульманство» в сложившихся территориях традиционного про-

живания мусульман. Это подтверждает история древнерусских горо-

дов: Смоленска, административного образования Золотой Орды 

«Смоленская тьма», и Касимова, столицы «Касимовского ханства» в 

Рязанском крае [17, с.210, 120]. Одной из причин нежелания ссыль-

ных возвращаться на Кавказ могли служить и процессы «морального 

остракизма». Будучи традиционной системой мер нравственного са-

моочищения тукхума и джаамата, остракизм призван был устранять 

социальные конфликты аморального поведения, как убийство, воров-

ство, инцест, прелюбодеяние, святотатство, маслаат. Жесткие меры 

воздействия общины могли лишить горца жизни, сделать его изгоем, 

обрести на вечное изгнание [18, с. 57]. Это не могло не отталкивать 

горцев к возвращению на родину. Судя по архивным документам 

«Именным спискам поднадзорных горцев в Калужской губернии» и 

рапортам уездных исправников за 1894-1895 гг. в Мосальске, Меды-

ни. Козельске, Перемышле, Лихвине, Мещовске, было водворено 

свыше 100 горцев. Примечательно, что выходцы из Дагестана (Темир-

Хан Шуринского, Закатальского, Табасаранского, Гунибского окру-

гов), Ингушетии (с. Сурхохи) разных сословий и этнической принад-

лежности, нареканий от приставов не имели: «были в услужении у 

землевладельцев князей Вяземских», некого отставного генерал-

майора, госпожи Колокольниковой, «купеческого сына Киселева», 

работали на фабриках. Так, «Прошение» дагестанца Юсупа Баймузы 

из села Тарки Темир-Хан Шуринского округа, в православии Николая 

Николаева свидетельствует: « Имею честь довести до сведения Гу-

бернское правление, что, желая причислиться, со своим семейством в 

мещане города Мещовска, избрал себе род жизни чернорабочего». 

Василий Антонов, он же высланный дагестанец Тагриверды Камбар, 

«как лицо вредное для общественного спокойствия и безопасности», в 

русской деревне Мещовского уезда был «приписан к обществу кре-

стьян»: «Отказываюсь уезжать на родину, каковая по принятию мною 

звания христианина, служит для меня село Сажино, водворение меня 
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отсюда на прежнюю родину к магометанам – будет не милость, а но-

вым наказанием». Жизнь его изменилась, он женился, обзавелся се-

мьей, имел работу – сначала служил в имении дворян Котельницких, 

затем работал сторожем в церковно-приходской школе при Троицкой 

церкви, где принял Святое крещение в 1900 году [19]. Мещовск как 

купеческий город «был широко известен и в Москве, и в Петербурге, 

славился знаменитыми ярмарками», «торговый люд» съезжался со 

всей России. Купцы благосклонно принимали у себя «ссыльных ино-

верцев». Обыватели ходили в гости друг к другу на православные 

праздники Пасху, Рождество, «народ был хлебосольный и более или 

менее дружный». Архивные документы свидетельствуют, как в древ-

нерусском городе Мещовске складывались взаимоотношения «потом-

ственного дворянина Могарам Даниэль Бека Буйнакского», «выходца 

из обер-офицерских детей, безукоризненного поведения» и купца-

промышленника Александра Киселева. Киселев и его совладелец Ба-

ранов чугунолитейных заводов в губернии, продукцию «сбывали в 

Закаспийский край и Закавказье». Промышленники дело вели рачи-

тельно. При заводах в Дугне и Ханино Лихвинского уезда, куда и пе-

ребрался «новообращенный на полный пансион», работало почтовое 

отделение, училище, «народная читальня», земская больница с вра-

чом Н. Полюбиным. Выписка из протокола исправника за апрель 1894 

года на основании освидетельствования врача – «горец находится на 

излечение в больнице по поводу открытой раны лобной части головы 

при покушении на самоубийство», вносит драматическую развязку в 

почти идеально складывающийся новый образ жизни Евгения Ивано-

ва Буйнакского [20]. Переход в православную веру для дагестанца 

мог быть обусловлен различными факторами: теологическими, соци-

альными, культурными и политическими. Изучая архивное дело горца 

из дагестанского села Большой Буйнак, и деятельность калужского 

промышленника, проявившего «благородный идеализм» столь свой-

ственный купеческому сословию, сложилось мнение, что идентифи-

кационные различия двух людей, имеющих разный духовный и жиз-

ненный опыт, не отдаляли их, а сближали, вызывали «личностный 

интерес», понимание. Что подвигло дагестанца принять православие? 

Какие причины привели горца к суициду? Официальные документы 

ясности не дают, а мусульманин записок не оставил и писем домой не 

писал. Можно предположить, что новые житейские события повлияли 

на этноконфессиональную идентичность горца, подверженную ситуа-

ционным изменениям. Тем не менее, гуманитарную помощь «новооб-

ращенному» русский промышленник оказывал. Согласно православ-
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ным канонам и традициям, крестный отец брал на себя ответствен-

ность перед Богом за судьбу нареченного крестника. Сложившийся 

гуманитарный, «человеческий» диалог, в российской провинции был 

наиболее приемлемым и перспективным для выстраивания межкон-

фессиональных взаимоотношений.  

Хотелось бы выделить основы и возможности православно-

исламского диалога другой модели – «внутреннего» или духовно-

опытного диалога. Так, считается, что в основе духовного преобразо-

вания в православии и исламе лежат кардинально различные онтоло-

гические установки. Православие обуславливает единение с Творцом 

путем соединения с Божественной сущностью без онтологического 

слияния – этот мистический опыт православия является для Церкви 

общепризнанным. В Исламе подобный опыт представлен суннитским 

суфизмом. Апостолом «теософского мистицизма» признается Мохад-

дин ибн Араби (1165 – 1240), арабский суфист, мыслитель. Согласно 

его пантеистической концепции «вахдад аль вуджуд» – учения о Еди-

нобожии (Ат-Таухид) и единственности мира, где мир и Бог внутрен-

не взаимосвязаны. Эта связь усматривается на интуитивном, мистиче-

ском уровне. Любовь к Богу (махабба) является наивысшим состоя-

нием человека, приводящим к единению с Творцом [21, c. 73]. По-

добную главную заповедь можно найти и в Новом Завете, где она 

представлена, как обобщение заповедей иудейской Торы: «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою и всем разу-

мением твоим». Согласно суфийской традиции, самые важные чудеса 

происходят в области человеческих отношений, при взаимном рас-

крытии людей, а суфийский тарикат – это овладевание все новыми 

формами внутреннего опыта. Модель «духовно-опытного» право-

славно-исламского диалога обосновывается на мистическом опыте 

различных духовных традиций при внешней схожести мистического 

опыта. Так, интерпретируя события повседневной жизни в России 

«почетного ссыльного», ученого суфия Шамиля, исследователи отме-

чают, что имам вглядывался в русскую жизнь с пристальным и ува-

жительным интересом, стараясь понять ее нравы, порядки, духовную 

жизнь [5, с. 286]. Шамиль, религиозный и политический деятель XIX 

века, возглавлявший многолетнюю Кавказскую войну с Россией, ока-

зался в Калуге, «городе почетной ссылки», куда до него водворяли в 

разное время элитный контингент «политически неблагонадежных 

подданных» из Крыма, Грузии, Кавказа, Туркестана и Азии. В начале 

войны он идеолог мюридизма – политического движения, включав-

шего идеи национального самосознания под флагом газавата и ре-
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форматор, содействовавший объединению многонационального насе-

ления Северного Кавказа. В Калуге он мирянин, для обустройства ко-

торого предоставили в центре города трехэтажную городскую усадь-

бу известных российских купцов Билибиных. Ежегодно отпускалось 

свыше 20 тыс. руб. серебром на проживание большой горской семьи – 

«мини Кавказа». Россия компенсировала уход из большой политики 

Шамиля немалыми благами в «почетной ссылке». Любимой жене 

Шамиля, из православной семьи армянского купца из Моздока, чья 

судьба могла бы послужить канвой остросюжетного романа, предпо-

лагалось вновь оказаться в православной среде. Анна Ивановна Улу-

сова была взята в плен при взятии Моздока. Брат предлагал за нее вы-

куп в 10 тысяч руб., на что Шамиль ответил, что «не отдаст ее и за 

миллион». Шуаннат добровольно приняла новую веру, обычаи, вы-

учила язык и овладела искусством тонкой дипломатии гаремной жиз-

ни и сердцем грозного имама. Она привлекала Шамиля не только кра-

сотой, но и образованностью, и тактом. После пленения мужа, волну-

ясь за его жизнь, Шуаннат писала брату в Моздок: «Молитесь за него 

так же горячо и искренне, как молимся мы, и вы окажите нам услугу, 

единственную, какую только мы можем от вас принять». В Калуге 

Шамиль, ожидая приезда семьи, выразил опасение о переходе жены в 

православную веру. На вопрос, примет ли он ее в качестве христиан-

ки, не раздумывая, ответил: – «Да!» [22, с. 16, 5]. Шуаннат разделила 

с мужем превратности судьбы: жизнь расставила лишь акценты, под-

черкивая природу духовных ценностей каждого. 

Муж любимой дочери Шамиля Нафисат, Саид Абдурахман, сын 

известного шейха Джамалуддина Кази-Кумухского, духовного 

наставника имама, в 1864 году Калуге начинает писать историко-

литературное сочинение «Хуласат ал-тафсил». Труд «Краткое изло-

жение подробного описания дел имама Шамиля» дописывался почти 

20 лет. Сочинение Абдурахмана приобрело значение, и как образец 

арабоязычной литературы XIX века, и как уникальный историографи-

ческий источник. Произведение секретаря имама вызывает интерес 

еще и живым взглядом молодого человека, рожденного в 1837 году, 

на окружающую действительность: столичную и повседневную жизнь 

российской провинции. Перед мусульманином, свободно говорившим 

по-русски, получившим исламское схоластическое образование, от-

крывался новый мир европейского государства с развитой экономи-

кой, промышленностью, военным потенциалом, хорошо вооруженной 

армией и военно-морским флотом – все это просвещенный суннит 

увидел своими глазами. Удивлял и поражал столичный Петербург, 
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Петергоф, Кронштадт, древняя Москва, Калуга. Многое было в дико-

винку: телеграф, пароход, железная дорога, цирк, театр, балы. Осо-

бенно, в Калужском Дворянском Собрании, которые весьма охотно 

посещали «молодые ревностные магометане, отдавая предпочтение 

удовольствиям калужской праздной жизни». Пытливый ум суфия-

интеллектуала привлекала и деятельность предприятий губернии: 

технология фабричного производства бумаги англичанина Говарда и 

изготовление сахара на заводе помещика Жукова, которые располага-

лись недалеко от летней дачи Шамиля [23, с. 175]. По мнению араби-

ста И.Крачковского, сочинение «Хуласат ат-тафсил» написано чело-

веком, который значительно «русифицировался» за период долголет-

него пребывания в России. Добавим, без видимого противостояния, 

не меняя вероисповедания, не изменяя духовному опыту своих пред-

ков и традиций мусульманской культуры, лишь корректно вписывая 

себя в окружающую новую действительность. 

Русские бытописатели Шамиля отмечали на первый взгляд «не-

ординарные» события в жизни мирянина. Постигая духовный фено-

мен суфизма, его адепты были предрасположены к новым познаниям. 

Нравственно-гуманистическое учение суфизма вобрало в себя муд-

рость многих мировых учений: философию античного неоплатониз-

ма, древней этики иранского зороастризма, идеи раннехристианского 

гностецизма, идеологию иудейского учения об эманации (мистиче-

ского учения Каббалы). В России «человеческий диалог» Шамиль вы-

страивал с православными даже в сложных беседах по вопросам бо-

гословия. Император Александр II и Шамиль, открыто общаясь, глу-

боко узнавая друг друга, филигранно проводили раунд дипломатии на 

высшем уровне, что на тот момент диалог между представителями 

различных религий, был важным шагом в большой международной 

политике. Однако порой имам ставил в тупик Императора и князя 

А.И.Барятинского, с кем переписывался до конца своих дней. «Побе-

дители» не всегда знали, как вести себя с «побежденным» – то ли 

«дарить шубу», то ли «портрет Государя во весь рост». Полковник 

Руновский, ведя «Дневник» пребывания имама в России, подмечал 

любопытные ситуации в жизни мирянина. В Петербурге, в фотоателье 

кавказца поразила небольшая гравюра. Догадываясь, что это изобра-

жение образа Иисуса Христа, шейх приходит «в благоговейное вол-

нение» – он подносит гравюру к губам и целует. Во дворце Царского 

села, Шамиль застывает перед статуей Спасителя, пораженный выра-

жением мучительного страдания на его лице. Бывший глава Имамата 

обещает молиться и ему. Пристав запишет слова имама: «он многому 



256 

прекрасному учил, он мне счастье даст». В Калуге, во время посеще-

ния мужской гимназии, увидев в библиотеке Евангелие на арабском 

языке, Шамиль просит дать книгу на дом, прочитав, поделился с при-

ставом: «Много хорошего написано, такого, чего он не знал, и такого, 

чего русские не исполняют» [22, c. 38]. Принятие Шамилем в 1866 

году в Калуге присяги на верность России, получение российского 

гражданства и дворянского титула, можно рассматривать, как важный 

политический шаг императора Александра II, заинтересованного «в 

наведении мира и порядка на Кавказе». В здании Дворянского Собра-

ния, Шамиль выразил признательность царю и новому отечеству: «Я 

стар, трудами своими не могу доказать Государю и России той истин-

ной преданности, которую чувствую до глубины души моей». Детям 

же своим пожелал, «чтобы они всеми силами души и тела старались 

принести новому моему отечеству ту пользу, которой оно ожидает от 

верных и преданных сынов своих.[5, с.305].  

На рубеже XIX – XX века на Северном Кавказе в отсутствии 

национальной государственности оппозиционно настроенное духо-

венство и зажиточное узденство в рамках «мирного мюридизма» 

пришло к созданию религиозно-духовных просветительных обществ. 

Если учесть, что в России законодательно не была закреплена свобода 

собраний, союзов и партий, то все объединения носили нелегальный 

характер и преследовались. Наиболее влиятельным религиозным про-

светителям Северного Кавказа Бамат-Гирей Хаджи Митаеву, Сугаипу 

Мулла Гойсумову, Чиммирзе Хаджи, Батал Хаджи Белхороеву, Кана 

Хантиеву, Абдул-Азис Шаптукаеву, Магоме Мулла Назирову и Ома-

ру Хаджи вменялась в вину причастность к запрещенной мусульман-

ской организации, «секте «Зикра». В 1911 году ученым шейхам – 

«вредным для общественного порядка» была предписана ссылка под 

надзор полиции в Калужскую губернию. Обвиняли шейхов и в «по-

рочных связях» с Зелимханом Гушмазукаевыми, известным предста-

вителем «абречества» – одной из «форм мусульманского сопротивле-

ния властям». Письмо абрека, «Прошение Зелимхана на имя Предсе-

дателя Государственной Думы от 15 января 1909 г.», перевел на рус-

ский язык Мусса Курумов, внук генерала русской армии, советника 

князя А.И.Барятинского. Общественный деятель, социал-демократ, 

публицист, А.Т. Цаликов первым опубликовал «Прошение». По вер-

сии политика, текст письма был «написан арабскими буквами на че-

ченском языке». Документ «Заявление о запросе Наместника по по-

воду незакономерных действий администрации Терской области 1911 

г.» свидетельствует о чрезвычайной обстановке на Кавказе. Офици-



257 

альные донесения из Терской области пестрят заявлениями: «Зикри-

сты разбились на три толка, на три партии. Сильнейшая партия гнез-

дится в Чечне, и представитель ее Бамат-Гирей Хаджи» [24, с. 363]. 

Чеченский проповедник Митаев, был признан векилем Кунта-Хаджи 

Кишиева, в нем видели продолжателя учения Устаза. Чеченская тра-

диция считает религиозного просветителя шейха Кишиева первым 

муршидом и единственным среди устазов, кто имел право ходатай-

ствовать перед Творцом за последователей тариката кадирийа. 

Начальник Терской области М.Лорис-Меликов в учении Кишиева не 

видел большого зла, считая, что «Зикра» есть уже факт совершив-

шийся и «не воинственный». Суфийское учение «тарика аль кади-

рийа» закладывало основу нового учения, антивоенное содержание 

которого было отличительной особенностью религиозной деятельно-

сти, и получило «широкое распространение в Большой Чечне и затем 

в Ичкерии», как напишет в письме генерал-майор кн. А.Туманов 

Начальнику Терской области. Известно послание Устаза Кишиева: « 

Дальнейшее тотальное сопротивление властям Богу не угодно! И если 

скажут, чтобы шли в церкви, идите, ибо они только строения, а мы в 

душе мусульмане». «Свобода и честь народа – это его язык, обычаи и 

культура, дружба и взаимопомощь, прощение взаимных обид» [25]. 

Примечательно, что религиозно-философские идеи учения кадирийа 

распространились далеко за пределы Кавказа через графа Толстого. 

Молодым офицером Толстой в войсках действующей русской армии 

сполна отслужил «Царю и Отечеству» в Кавказской войне. Согласно 

чеченской традиции, выполняя личную просьбу графа, его друг Садо 

Мисербиев организовал встречу русского офицера с шейхом Кишие-

вым на горе «Артана-вершина» (Артан-Корта), издревле считавшейся 

у чеченцев Святой. В этой местности, где проживал Кунта-Хаджи, к 

заповедным местам относится все, что располагается в обществе Гун-

на, в селе Хажий-ойла: его дом, источник шейха, гробница матери 

«Хади Зерат», природный ландшафт. Историческая повесть о драма-

тической судьбе Хаджи-Мурата, претерпевшая десять авторских ре-

дакций, и появившаяся в печати с цензурными купюрами после смер-

ти писателя, является художественным завещанием: «Хаджи Мурат» 

– мое личное увлечение». «Кажется, что писал мусульманин, для ко-

торого эта жизнь привычна и сладостна с детства, можно узнать как 

бы изнутри – о нравах и характере кавказских горцев, о повседневной, 

подчиненной обычаю и шариату, их жизни», – напишет Иван Бунин 

[26,с.140]. В трактатах «О жизни» и «В чем моя вера?» Толстой, си-

стематизируя заповеди Христа, как «нравственную скрепу для всее-



258 

динства и вселюбви», выделяет из Нагорной проповеди одну – «не 

противиться злу насилием», созвучную религиозно-

просветительскому учению Устаза. Интересна трактовка дефиниции 

заповеди в интерпретации писателя: «если насилие порождает наси-

лие, и тем самым новое зло, то единственным способом остановить 

эту цепную реакцию является отказ от применения любого насилия». 

Свободомыслие Л.Н.Толстого принудило Святейший Синод к акту 

отречения известного писателя от Православной Церкви. Политиче-

ские памфлеты и трактаты публициста Толстого были запрещены в 

России, печатались за границей и расходились в виде рукописных ко-

пий.  

Религиозно-философские просветительские учения, определяв-

шие духовное состояние горцев, такие как суфийский феномен тари-

ката кадирийа вошел в горский образ жизни на Северном Кавказе. 

Врастание учения с учетом местных традиций и духовных представ-

лений чеченцев и ингушей завершается к началу XX века. Шейха 

Кунта-Хаджи Кишиева отправили в бессрочную северную ссылку в 

город Устюжна Новгородской губернии (ныне Вологодской области) 

по этапу через крепость Грозную, Владикавказ, Новочеркасск в Там-

бов. В городе Кишиев прожил около двух месяцев в центральной ча-

сти, во втором полицейском участке, где размещались администра-

тивные учреждения: Присутственные места, Приказ общественного 

призрения, «тюремный замок и этапный дом». Что шейх Кунта-

Хаджи находился не в «тюремном замке», можно сказать однозначно, 

об этом свидетельствуют его письма. «Остался я один, трудно одному 

мне стало: я не знаю языка русских, русские не знают языка моего, я 

не знаю цены съестным продуктам и не могу сделать для себя необ-

ходимой одежды. Обратитесь, друзья, к князю Туманову, попросите 

его быть моим благодетелем» (Генерал-майор, князь А.Г. Туманов 

исполнял обязанности начальника Среднего Военного отдела) [27]. 

Есть косвенные данные, что в Тамбове Кишиев проживал в «этапном 

доме», «в бывшей усадьбе Михайлова на улице Долгой», перестроен-

ной сначала под гостиницу, затем приспособленной под казармы, где 

размещали поднадзорных и военнопленных турецких солдат, посту-

павших в ходе Русско-Турецкой войны. Какие были нравы и быт, как 

протекала общественная жизнь Тамбова, поведал некий саратовский 

помещик в своих записках о провинциальной жизни города. «Обуре-

ваемый патриотическими настроениями», он заметил пробуждение 

некой мысли «и развитие чисто русского мира», который он еще 

«простодушно называл матушкой Россией» [28, с. 121].. О деле шей-
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ха, бессрочной ссылке Кунты-Хаджи в Устюжне хлопотал начальник 

Терской области, граф М.С.Лорис-Меликов, обращаясь в Главный 

штаб Кавказской области «о производстве ему такого довольствия, 

которое определено для лиц привилегированного сословия» [29]. В 

каком городском посаде расселили кавказцев, не выяснено. Древний 

форпост Устюжна, которому покровительствовал Петр I и Екатерина 

II, представлял собой уездный город с былой славой крупного про-

мышленного и торгового центра России, занимавшего второго место 

после Тулы. Город располагался на слиянии двух рек, которые влива-

лись в устье Ижины (отсюда и название древней крепости). Устюжна, 

потеряв былой статус, была тихим уездным городом с древнерусски-

ми храмами, деревянными домами с традиционной северной резьбой 

и усадьбами купцов-промышленников. Сведения о занятиях и образе 

жизни шейха в архивных документах представлены кратко. В истори-

ческой литературе Новгородской и Вологодской области ссылок о 

пребывании горцев не найдено. Краеведы города, музейные сотруд-

ники, журналисты местной газеты и телевидения, представители че-

ченской общины не располагают никакими историческими данными о 

проживании ссыльных кавказцев. 

Бытует мнение, что Кишиев был неграмотен. Большинство уче-

ных, ссылаясь на косвенные данные, устные традиции, полагают, что 

он был ученым суфием, совершил хадж в Мекку в 1860-е годы. Авто-

ру статьи довелось читать дела с рукописями Устаза на арабском язы-

ке из архива Новгородской области. Изучая официальные переводы 

писем полицейских, переводя фрагменты его посланий с арабскими 

специалистами, мы пришли к выводу – рукописи шейха можно отне-

сти к редким образцам арабографического жанра XIX века. Есть тра-

диционные обращения к императору – это дань эпистолярной формы, 

обычной для арабского этикета, и написаны классическим красивым 

арабским языком. В пространных повествованиях Кунта-Хаджи за-

трагивает разные темы: дает хронику эпизодов Кавказской войны, 

рассказывает о своих «злоключениях от действий местных властей». 

Характер посланий не лишен дипломатических норм письма, предпо-

лагающих толерантную форму общения: «Со времени покорения Да-

гестана мы блаженствовали под тенью защиты и покровительства 

Вашего Императорского Величества и, безусловно, повиновались 

властям, с удалением себя от всякого воспрещенного беспутства…». 

Обращаясь к родным из Новочеркасска, где прожил почти полгода, 

шейх вспоминает житейские домашние заботы: «…живем здесь в 

полном здравии милостью Бога Высочайшего и Великого Государя. 
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Просим, что бы Вы разводили виноградный сад и не оставляли мост 

без присмотра, смотрели за овцами…». Широкая гамма чувств прояв-

ляется в обращение к матери, жене, детям: «…у матери всегда я один 

и у жены теперь я тоже один остался». Письма из Устюжны трога-

тельны и полны предчувствия: «Здесь умирают все, здесь не подходит 

здешний воздух для нас,…если чиновники заставят нас когда-нибудь 

воевать, клянусь, мы против войны. Благодарю Бога. Бог дает здоро-

вье, блага» [30, с. 63]. Сведений о жизни Устаза в Устюжне практиче-

ски нет. По воспоминаниям известного историка И.Попова, исследо-

вателя Северного Кавказа и, в частности, законов и государственного 

устройства чеченцев в период тейповой демократии, Кунта-Хаджи 

произвел на него большое впечатление. Беседуя с шейхом, историк 

был удивлен, его тактом держать себя, умением поддерживать беседу. 

Собеседнику понравилась улыбка шейха, его величественная осанка. 

«Одним словом, человек этот был создан из массы симпатий и благо-

родства». Согласно архивным документам, шейх Кишиев покинул 

этот мир 19 мая 1867 года в Устюжне. Данные о смерти Кунты-Хаджи 

в канцелярию Начальника Терской области в Тифлисе поступили 27 

октября 1867 года, и лишь в ноябре Начальник Судебного отдела «ре-

комендовал объявить родственникам о смерти Ших Кунты»[31]. (По-

следователи учения Устаза считают, что он скрылся и вернется. 

Прим. автора). Не имеющего новостей с родины, сведений о семье, у 

шейха возникала естественная потребность доверить свои мысли бу-

маги. Самым тяжело переносимым лишением в ссылке, было вынуж-

денное бездействие религиозного проповедника. Рассказывая о пере-

житом Кунта-Хаджи, выстраивал жизненную нить как экзистенцио-

нальную структуру, тем самым обеспечивая бессмертие. Рассказывая 

о своем времени, наделяет время особым смыслом. Жизнь и творче-

ство видного религиозного просветителя Северного Кавказа в исто-

рии русской ссылки остается малоизученным. Выявление в архивах, 

частных коллекциях сохранившихся рукописей Кунта-Хаджи на араб-

ском, чеченском, ингушском, кумыкском и аварском языках, факси-

мильное издание рукописного наследия Устаза с комментариями и 

переводом на русский язык могут послужить доступным практиче-

ским основанием диалога в рамках концепции Государственной рели-

гиозной политики, провозглашающей «неконфликтное развитие рели-

гиозной жизни в стране и укрепление стабильности российского об-

щества» [3, с. 145]. 

Помимо развития религиозно-просветительских учений на Се-

верном Кавказе, активно шел процесс формирования социально-
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философской науки. В Чечне это было обусловлено историческими и 

социально-экономическими предпосылками взаимопроникновения 

мировоззренческих идей: осмысление восточной арабо-

мусульманской идеологии и становление демократической философ-

ской мысли видных представителей чеченской интеллигенции – 

Т.Эльдарханова, братьев Мутушевых, И.Саракаева, братьев Шерипо-

вых. История развития социально-философской мысли Северного 

Кавказа начала XX считается недостаточно изученной. Многие из-

вестные общественные деятели Чечни образование получали в Рос-

сии, писали на русском языке, знакомы были с историей российских 

философских школ [32]. Русский религиозный Ренессанс начала XX 

века представляли «Религиозно-философские Собрания» – идеи В. 

Соловьёва, Н. Бердяева, Л. Толстого, С. Булгакова, П. Флоренского, 

И. Ильина, Е. Трубецкого, Д. Мережковского. В рамках теории хри-

стианского «богочеловечества», «религиозной метафизики всеедин-

ства», «нового религиозного сознания» мыслители искали пути к диа-

логу, преодолевая радикальные религиозные разногласия, пытаясь 

найти «национальную идею соборности»: «Россия вмещает Европу, а 

не Европа – Россию. Россия вберет в себя Европу через Любовь» (Д. 

Мережковский). Князь Евгений Трубецкой, экзистенционально пере-

живший трагедию России за девять лет до 1917 года, напишет: «Толь-

ко сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему 

разложению, резне, грабежу, анархии общественной…» [33, с. 200]. 

Наследие философов, их теоретические подходы к метафизическим 

основам религии и власти, религиозному диалогу, сегодня практиче-

ски не востребовано. Поиски мировоззренческой национальной идеи 

XX века, как никогда созвучны геополитической стратегии современ-

ной России XXI века. 

На рубеже XIX – XX века русские города с многовековыми пра-

вославными традициями принимали горцев Северного Кавказа. Дея-

тельность администрации на местах обеспечивала ссыльным мирное 

проживание, регулировала ежедневную потребность в организации 

повседневной жизни горцев. Преодолевая отличия двух религий, их 

традиционного духовного опыта, формировались сложные процессы 

адаптации горцев в иной культурной среде. В результате коммуника-

тивных связей определялись различные формы межрелигиозных вза-

имоотношений: «человеческие» (гуманитарные), «секулярные» (со-

циальные), «внутренние» (духовно-опытные) модели российско-

горских отношений. На протяжении длительного исторического пе-

риода, противоречиво складывающийся межрелигиозный диалог не 
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ставил задачу определение истинности той или иной религии, и сте-

пени «религиозности» того или иного верующего. Православно-

исламский диалог давал право выбора, предоставлял возможность для 

осмысления духовной жизни и эмоционального религиозного пере-

живания, исходя из того, что обе религии Православие и Ислам – яв-

ляются религиями проповеди. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направле-

ния обеспечения безопасности России через призму «Стратегиb наци-

ональной безопасности РФ до 2020 года». Внимание авторов сфоку-

сировано на безопасности как интегрирующей идее российского гос-

ударства, включающей безопасность ее многонационального народа в 

контексте   трансформации современных геополитичеких реалий. 
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«Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года» – базо-

вый документ по планированию развития системы обеспечения наци-

ональной России была разработана и принята в 2009 г. как основа для 

взаимодействия органов государственной власти, организаций и об-

щественных объединений Российской Федерации в области защиты 

национальных интересов и обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства. Национальная безопасность как интегрирую-

щая идея российского государства включает безопасность ее много-

национального народа, являющегося носителем суверенитета и ис-

точника власти. Президент Путин в 2015 г. издал указ по обновлению 

Стратегии национальной безопасности РФ[1]. 

В документе отмечено, что Россия продемонстрировала способ-

ность к обеспечению независимости, возросла ее роль в решении 

важнейших международных проблем, урегулировании военных кон-

фликтов. Обозначены основные внешние угрозы РФ, такие, как: тер-

риториальные претензии; наличие очагов вооруженных конфликтов 

вблизи госграниц России; расширение военных блоков; ввод ино-

странных войск в нарушение Устава ООН на территории сопредель-

ных государств; информационно-психологические действия; дискри-

минация прав и свобод граждан страны в иностранных государствах; 

международный терроризм и т.д. [2]. Одним из приоритетов России 

является «закрепление за ней статуса одной из лидирующих мировых 

держав». В стратегии отмечено, что глубокий социально-

экономический кризис превратил Украину в долгосрочный очаг не-

стабильности непосредственно у российских границ. Позиция Запада, 

направленная на противодействие интеграционным процессам, созда-

ние очагов напряженности в Евразийском регионе, оказывает нега-

тивное влияние на реализацию российских национальных интересов. 

Кризис 1990-х гг., в который была ввергнута Россия, крайне ак-

туализировал проблему национальной государственной безопасности 

страны: она выступила в качестве одной из основополагающих цен-

ностей общества. Необходимость формирования идеологии нацио-

нальной безопасности как консолидирующей основы, объединяющей 

общество, напрямую связана с национальной безопасностью. Нацио-

нальные интересы России в международной сфере заключаются в 

обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как одного из 

влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправ-

ных и взаимовыгодных отношений со всеми странами, прежде всего с 

СНГ и традиционными партнерами России в соблюдении прав и сво-

бод человека и недопустимости применения  двойных стандартов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B
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В современных условиях беспрецедентно возросли масштабы 

угроз в военной сфере. Рост нестабильности обусловлен комплексом 

взаимосвязанных, преимущественно негативных, факторов глобаль-

ного и регионального масштаба на фоне становления «центров силы» 

и ужесточения противостояния  и конкуренции между ними. Возве-

денный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике 

силовых действий без санкции Совета Безопасности ООН увеличива-

ет угрозу дестабилизации всей стратегической обстановки в мире. 

Актуальной является значимость военной силы как инструмента 

реализации национальных интересов различных государств, а причи-

ной вооруженных конфликтов все чаще становятся чисто экономиче-

ские интересы сторон. Активно используются современные информа-

ционные технологии в целях воздействия на массовое сознание и до-

стижения желаемых преобразований в отдельных странах и регионах.  

В условиях развернувшейся против России информационной 

войны сформировался и имеет тенденцию к постоянному наращива-

нию целый спектр угроз безопасности в информационном поле дея-

тельности со стороны США, их союзников и партнеров. В информа-

ционной сфере интересы страны заключаются в соблюдении консти-

туционных прав и свобод граждан в области получения информации 

и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных 

технологий, в защите государственных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. Национальные интересы России в 

военной сфере заключаются в защите ее независимости, суверенитета, 

государственной и территориальной целостности, в предотвращении 

военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении усло-

вий для мирного, демократического развития государства. 

В современных условиях сохраняются, а на отдельных направле-

ниях усиливаются потенциальные внешние и внутренние угрозы без-

опасности России. Основные внешнеполитические вызовы обостри-

лись в 2014 г. Позиция России по Украине была воспринята как вызов 

гегемонии США в однополярном мире. Внешнеполитическая страте-

гия России строится на задаче создать условия, вызывающие уваже-

ние её государственных интересов в сфере безопасности и признание 

как великой державы, с которой необходимо считаться на мировой 

арене. 

Поддержка США и ЕС антиконституционного государственного 

переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском 

обществе и возникновению вооруженного конфликта», – констатиру-

ется в документе[1].  
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США и РФ придерживаются полярных позиций по целому ряду 

вопросов. Обострение отношений происходит на фоне обвинений 

российских властей в сворачивании демократии, требований исклю-

чить Россию из «Большой восьмерки», не допускать её в ВТО. Обес-

покоенность вызывает рост числа приверженцев насильственного 

экстремизма, сепаратизма и радикального ислама, в том числе в Ев-

ропе и США. Это во многом обусловлено применением странами За-

пада двойных стандартов в оценке ситуаций с соблюдением прав че-

ловека, проявлений неофашизма и расизма в различных регионах ми-

ра[4. №1 2016.]. 

Обстановка на Ближнем Востоке характеризуется усилением по-

литической нестабильности из-за продолжающейся войны в Сирии. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на ситуа-

цию в этом регионе, остаётся деятельность террористической органи-

зации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)  и ряда дру-

гих экстремистских группировок, а также стремление некоторых 

ближневосточных государств использовать такие структуры для до-

стижения своих целей в сирийском конфликте. 

США и их союзники продолжают активную деятельность, 

направленную на принуждение действующего президента Сирии Б. 

Асада к отставке с целью прихода к власти представителей прозапад-

ных оппозиционных сил. В интересах дискредитации курса России в 

Сирии Вашингтон усилено пытается сформировать в мире негативное 

отношение к нашим действиям на территории этой страны. Исполь-

зуются недоказанные обвинения в адрес РФ в гибели мирного населе-

ния и уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Негатив-

но воспринята военная помощь России правительству  Сирии в уни-

чтожении ИГИЛ[5]. 

Добиваясь мирного урегулирования в Сирии, Россия возвращает 

роль одной из главных внешних сил в регионе и сохраняет Сирию в 

качестве своего геополитического форпоста. Наше предложение Рос-

сии создать коалицию против ИГИЛ - самопровозглашенного «Ис-

ламского государства» - не в последнюю очередь связано с отменой 

санкций и восстановлением экономических отношений с Западной 

Европой. Представители деловых кругов Германии, Франции и Ита-

лии высказывают суждения о нецелесообразности режима санкций.  

Наибольшую потенциальную угрозу России представляет риск 

создания вокруг нее подобия санитарного кордона, который будет 

отодвигать от наиболее развитых и экономически перспективных 

партнеров в Азии – Японии, Южной Кореи, Китая, Филиппин, Ма-
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лайзии, Тайваня, а в Европе – Финляндии. Развитие двусторонних от-

ношений с такими партнерами как Белоруссия и Казахстан в совре-

менных геополитических реалиях приобретает всё большую значи-

мость. На востоке остаётся перманентно актуальной задача развития 

российско-китайских отношений. Китай, перспективная растущая ми-

ровая держава с крупнейшей в мире экономикой, не присоединилась к 

антироссийским санкциям, в то же время не желает сворачивать от-

ношения с США. Основными партнерами России становятся Брази-

лия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Куба, Пакистан и ЮАР. Рос-

сию исключили из G8, она входит в «Большую двадцатку» и БРИКС. 

Систему саммитов Россия-ЕС и Совет Россия-НАТО может заменить 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), однако, подчеркнём 

важность развития экономической интеграции в Евразии для реализа-

ции наших внешнеполитических интересов на долгосрочную пер-

спективу. Западные СМИ активно обсуждают тему «угрозы» Москвы 

Киеву, странам Балтии, «усугубления с помощью России» гумани-

тарной катастрофы в Сирии, чтобы «затопить» Евросоюз волнами 

беженцев и т.п.  

Необходимо уделять приоритетное внимание зонам геоэкономи-

ческой и геостратегической уязвимости, рассматривая их как страте-

гический резерв развития России (Сибирь, Дальний Восток, террито-

рия которых в 11 раз превышает Европу[6.№ 7.. В 2016 г., определяя 

главные идеологические ориентиры, президент Путин сформулировал 

национальную идею: патриотизм и национальное единство. Феноме-

нальные духовные качества российских граждан позволяли выживать 

в идентичных, угрожающих катастрофой другим странам условиях. 

Эти нравственные скрепы ментальности российских граждан могут 

стать мощным фактором стабилизации общества, преодоления кризи-

са и основой исторически сложившейся непобедимости России. 

Обеспечение национальной безопасности России далеко не в по-

следнюю очередь включает в себя защиту культурного, духовно-

нравственного наследия, исторических традиций и норм обществен-

ной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России. 

Формирование государственной политики в области духовного и 

нравственного воспитания народов России содержит запрет на пропа-

ганду экстремизма, насилия, эксплуатирующих низменные проявле-

ния, а также включает в себя противодействие негативному 

Национальные интересы России в области духовной жизни, 

культуры и науки заключаются в духовном обновлении общества, со-

хранении его нравственных ценностей, утверждении в обществе иде-
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алов высокой нравственности, патриотизма и гуманизма, развитии 

многовековых традиций Отечества. Они состоят в сохранении и 

укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотиз-

ма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

Духовно-нравственная безопасность – это система условий, поз-

воляющая обществу сохранять свои жизненно важные параметры 

(прежде всего культурного, этического и интеллектуального характе-

ра), в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки 

нормы ведет к распаду общества как целостной системы и разруше-

нием структурирующих его базовых духовно-нравственных основ. 

Защита национальных интересов в духовной сфере, состоящие в 

сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, тради-

ций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала 

страны, по нашему представлению, являются  сегодня одним из прио-

ритетных  и значимых направлений национальной государственной 

безопасности России.  
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Аннотация. Автором поставлена цель исследовать причины де-

формации отношения к человеку в чеченском обществе на рубеже ХХ 

- ХХ1 вв. как фактора его духовной безопасности. 

Ключевые слова: духовная безопасность, чеченское общество, 

человечность, «нохчалла» («чеченскость»). 

 

Ключевое, системообразующее место в соционормативной и ду-

ховно-нравственной культуре чеченцев, как и других северокавказ-

цев, издревле занимал человек. Именно на человека была ориентиро-

вана и его интересам подчинена социальная организация чеченцев в 

прошлом, начиная с местной общины, возглавляемой Советом ста-

рейшин, и кончая народом, управляемым Советом Страны (Мехк-

Кхелом). Она характеризовалась выборностью управленческих струк-

тур, прозрачностью их деятельности, доступностью их каждому чело-

веку, свободой слова, участием общественности в обсуждении всех 

значимых для людей вопросов и другими признаками демократизма и 

гуманизма. Должности не могли передаваться по наследству. Воз-

можность занятия их неправедным путем (использованием пиара, 

подкупа, силы и т.д.) исключалось, во всяком случае, подобные при-

меры не зафиксированы исследователями.   

Доминантная ценность человека у чеченцев отражена и закреп-

лена также в их адатах, утверждающих в обществе принципы «чело-

вечности» («адамалла»). По их смыслу, «человек – высшая ценность», 

«жизнь человека – превыше всего», «человек – мера всех вещей». Это 

зримо представлено в обычаях и традициях народа, как и идеи этни-

ческой и конфессиональной толерантности, дружбы, добрососедства, 

сотрудничества с другими народами и их представителями независи-

мо от их национальной и религиозной принадлежности.  

Концентрированное выражение содержания понятия «адамалла» 

(«человечность»), его морально-этические ценности нашли в народ-

ном Кодексе Чести. Это понятие образовано от термина «нохчо» – 

«чеченец» и буквально означает «быть чеченцем», «чеченскость». Его 

содержание составляют такие требования и ориентиры, как:  
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 безусловно уважать другого человека, ни в коем случае не де-

монстрировать превосходство над ним, независимо от его националь-

ности и веры; 

 быть мужественным, независимым, свободным. С глубокой 

древности и по сегодняшний день главное приветствие чеченцев гла-

сит: «Марша вог1ийла» – «приходи свободным», такое пожелание 

высказывается любому человеку, какова бы ни была его этничность;  

 не обижать слабого, беззащитного человека, какой бы нацио-

нальности и вероисповедания он ни был. Более того, нохчалла исхо-

дит из того, что, чем дальше человек по родству, происхождению (эт-

нической принадлежности), вероисповеданию тем внимательнее и 

уважительнее обязан быть к нему чеченец, ибо обида, нанесенная им 

мусульманину, может быть когда-нибудь прощена, так как с ним воз-

можна встреча в Судный День. Обида же, нанесенная человеку иной 

веры, не может быть прощена, ибо такой встречи никогда не будет, 

поэтому с таким грехом пребывать вечно; 

 быть предельно вежливым, предупредительным, уступчивым; 

 быть готовым к помощи и выручке человека; 

безоговорочно соблюдать гостеприимство. Гостеприимство 

предполагало, кроме прочего, обязанность хозяина помочь гостю в 

его делах, а при необходимости защитить его честь, достоинство и 

жизнь; 

 почитать женщину, как святую, особенно беречь честь и имя 

одинокой женщины;  

 делать людям добро искренне, по велению души, без демон-

страции и саморекламы. При этом их национальная и религиозная 

принадлежность не имеет значения; 

 уметь и быть способным дружить, сохранять верность дружбе в 

любых условиях. Дружба – понятие подлинно святое, причем безот-

носительно к этнической принадлежности и вероисповеданию друга 

[1:34-38]. 

 уважать и оказывать посильные услуги старшим независимо от 

их национальности, вероисповедания, степени родства и знакомства; 

 быть безоговорочно верным (хозяином) данному слову, не изме-

нять ему даже под реальной угрозой жизни. Слово мужчины было об-

щепризнанной самодостаточной гарантией по самым серьезным вопро-

сам жизни чеченского общества: отказа от кровной мести, примирения 

враждующих сторон, решения по земельному спору, отказа от ущерб-

ного образа жизни и вредных привычек и т.п. Слово мужчины по своей 

надежности и признанию было сравнимо с клятвой на Коране;  
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 быть равными друг перед другом независимо от различия в бо-

гатстве, силе, чине и другим признакам;  

 глубоко и безусловно почитать родителей, братьев и сестер, 

проявлять о них постоянную заботу, быть внимательным к их нуж-

дам, оказывать им помощь и поддержку и др. [2: 245-246]  

Как можно видеть, идеи о человеке как высшей ценности, уваже-

ния и заботы о нем, гуманизма, толерантности, интернационализма, 

верности долгу и чести составляют сущностную основу понятия «нох-

чалла» («чеченскость»). Ему были чужды ксенофобия, этнофобия и 

религиозная нетерпимость. Именно этим в существенной мере опреде-

лялась полиэтничность Чечни, где издревле находили приют и оседали 

представители многих этносов и приверженцы различных религиоз-

ных верований. Это признанный наукой и широко известный истори-

ческий факт, кстати, подтверждаемый наличием и сегодня чеченцев 

иноэтнического происхождения: аварского, кумыкского, даргинского, 

русского (казачьего), татарского, грузинского, еврейского и др.  

О доминантной ценности человека в чеченском обществе красно-

речиво свидетельствует и то, что «убийство чеченцем чеченца, и не 

только убийство, но и любое преступление против личности (было) 

делом предельно опасным и серьезным» [3:8]. Это было обусловлено 

традиционной у чеченцев неотвратимостью возмездия, соответству-

ющего преступлению.  

Речь, конечно, не идет об исключительности чеченцев. Так было 

и у других кавказских народов. Например, по поводу кровной мести 

известный дагестанский ученый, профессор М.А. Абдуллаев пишет: 

«Мы не одобряли и осуждали ее. Но она возникла не случайно, явля-

лась порождением родового строя. В Дагестане в прошлом не было 

сильной государственной власти, она не в состоянии была защищать 

честь и достоинство личности. Поэтому долго сохранялись родовые 

традиции, и роды выступали заступниками своих членов. Сейчас со-

храняются пережитки кровной мести, главным образом, потому что в 

силу коррумпированности и безответственности правоохранительных 

органов убийцы уходят от уголовной ответственности» [4:311-312].  

Традиционное отношение к социокультурным, нравственно-

этическим ценностям, к человеку, его правам и жизни, принципиаль-

но важное, кроме прочего, и для духовной безопасности чеченского 

общества, подверглось разрушительному воздействию ряда факторов, 

обусловивших дезинтеграцию и раскол общества, неприязнь и кон-

фликты между отдельными людьми и их группами. К наиболее суще-

ственным из них относились следующие: 
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1. Появление на политической арене республики многочислен-

ных «народных» активистов. Они, невесть откуда возникнув в таком 

количестве, роем ринулись в политику, проявив неуемную жажду из-

вестности, власти и «хлебных мест». Последняя, естественно, при-

крывалась заверением о  желании облагодетельствовать «многостра-

дальный чеченский народ». В результате в небольшой Чечне появи-

лось более сотни конфронтирующих друг с другом, хотя и не отлича-

ющихся особой оригинальностью программных целей и задач поли-

тических, общественных, религиозных партий, объединений, центров, 

движений. Все они, понятно, презентовали и превозносили себя, ак-

тивно используя печать, радио, телевидение, различные встречи, со-

брания, «круглые столы». Суммарный эффект этого оказался доста-

точным, чтобы внести сумятицу в сознание части людей, далеких от 

понимания сути происходящих событий. Некоторым из новоявлен-

ных «политических лидеров» удалось в той или иной мере повлиять 

на таких людей, преимущественно из молодежной среды, в духе свое-

го противостояния друг другу, мобилизовать определенное число 

сторонников на этой этноцентробежной основе. Тем самым, эта, вро-

де бы, демократия в действии оказалось превращенной тщеславными 

и эгоистичными «политиками» в инструмент эрозии отношения к че-

ловеку как к абсолютной ценности.  

2. Приход к власти в Чечне Д. Дудаева, вовлечение её в развер-

нувшийся в стране благословенный её президентом Б.Ельциным «па-

рад суверенитетов», провозглашение независимости Чечни (Ичке-

рии).  

Путь Д. Дудаева к власти был сопряжен с насильственным разго-

ном законных властных и других государственных структур – Вер-

ховного Совета республики, её правительства, КГБ, МВД, захватом 

телевидения и радио и т.д. Это означало грубое попрание общеприня-

тых и традиционных для чеченцев правил формирования управленче-

ских структур. Подобный путь прихода к власти Дудаева и провоз-

глашение им независимости Чеченской Республики Ичкерия вызвали 

острую борьбу между властью и оппозицией, требующей формирова-

ния власти законным путем и проведения референдума по вопросу 

российской субъектности Чеченской Республики. Оппозиция, в ко-

нечном счете, была разогнана. Некоторые населенные пункты рес-

публики отказались признать власть Дудаева. Он с целью их подавле-

ния и подчинения стал совершать вооруженные рейды в чеченские 

села. Было совершено 11 таких рейдов и «убито с обеих сторон до 700 

человек, ранено свыше полутора тысяч»[5:118]. Кроме того, по при-
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казу Дудаева совершили штурмы здания мэрии Грозного и дома в 

Грозном, где находилась оппозиционная группа Лабазанова. В обоих 

случаях не обошлось без крови. Все это было не только чуждо тради-

ционному отношению чеченцев к человеку как к высшей ценности, но 

и дико для чеченского менталитета.  

3. Попытка жаждущих популярности и власти использовать тай-

повый фактор. Ими были инициированы и повсеместно проведены по 

единому сценарию так называемые сходы тайпов, одинаково заявив-

шие о необходимости и актуальности помнить и всегда поддерживать 

своих. Появились исторические изыскания, публикации в газетах, ра-

дио- и телепередачи об особых достоинствах и заслугах того или ино-

го тайпа, в которых зримо присутствовали нарастающие состязатель-

ность и азарт. 

Расшатывающий и разрушающий единство народа потенциал по-

добных попыток возрождения и насаждения тайпизма был несомнен-

ным. Реализация требования «тайпистов» формировать коалиционные 

органы власти и распределять руководящие должности по тайповому 

принципу, для обеспечения «справедливого» представительства всех 

тайпов, как нетрудно видеть, привела бы не к консолидации общества 

и народа, а, напротив, к их дроблению, к перманентным конфликтам 

и раздорам не только между кланами, но и внутри кланов.  

Попытка использования тайпового фактора не сработала в глав-

ном для ее авторов: она не привела ни к предлагаемой ими тайповой 

модели формирования и распределения власти, ни к овладению ими 

последней таким путем. Это было естественно, ибо тайп, сыграв свою 

роль в породивших его исторических условиях, постепенно, вместе с 

изменением этих условий, уже давно перестал быть пригодной фор-

мой социальной организации. Поэтому далекая от современных соци-

ально-политических, экономических и других реалий затея «тайпи-

стов» была заведомо утопическая, не получила одобрения и поддерж-

ки широкой общественности и вскоре сама собой заглохла, хотя все 

же сыграла определенную роль в дезинтеграции чеченского общества, 

реанимации отношения к человеку по его тайповой принадлежности.  

4. Создание множества вооруженных групп. Их костяк составля-

ли в основном родственники, друзья и знакомые, а командиры были, 

как правило, сторонниками определенных политических лидеров и 

поддерживали их своим силовым ресурсом или сами стремились к 

власти, используя свои «армии». Вследствие этого политическое про-

тивоборство одновременно являлось практически и вооруженным 

противостоянием. Поэтому же были реально возможными и имели 
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место вооруженные конфликты с человеческими жертвами – как по 

горизонтали, между «рядовыми» группами, так и по вертикали, меж-

ду последними и правительственными силовыми структурами (дуда-

евско-гантамировский, дудаевско-лабазановский и др.) Ясно, что в 

зонах кругов, расходящихся от вызванных ими волн, оказывалось 

намного больше людей, чем их непосредственные участники – члены 

их семей, близкие родственники, однофамильцы и т.д. В подобных 

условиях человек с другой стороны неизбежно становился объектом 

ненависти, подавления, уничтожения и никак не воспринимался как 

ценность, достойная почитания и сбережения.  

5. Внедрение в Чечню политического и религиозного экстремиз-

ма в его наиболее воинствующей разновидности, известной как вах-

хабизм. На Северный Кавказ ваххабизм проник в середине 1990-х го-

дов из мусульманского Ближнего Востока. В Чечне он стал одним из 

влиятельных факторов общественно-политической и повседневно-

бытовой жизни населения республики в «масхадовский период». 

Этому благоприятствовали эфемерность власти А. Масхадова и под-

держка Басаевым и его окружением. Также ваххабитам благоприят-

ствовало отсутствие в Чечне в достаточном для компетентного проти-

востояния им количестве служителей ислама, действительно глубоко 

постигших эту религию. Пользуясь такой ситуацией, ваххабиты, дей-

ствуя решительно и бесцеремонно, не останавливаясь перед силовы-

ми методами, внедрились в Чечню с поразительной активностью и 

быстротой. «Никто и глазом моргнуть не успел, – констатировал А-Х 

Кадыров, – как всякие хаттабы, фаттахи, абдурахманы взяли на себя 

роль истинных наставников мусульман Чечни…» [6:8.]. Содержание 

этого наставничества, естественно, определялось идеологией и поли-

тическими целями ваххабитов. Относительно первой А.-Х. Кадыров 

писал: «Ваххабизм – многолик. Он рядится в одежды «чистого исла-

ма», джихада, газавата, всемирного исламского братства. Но по сути 

своей ваххабитское «учение» есть политический авантюризм и рели-

гиозный экстремизм, рассадник международного терроризма и банди-

тизма. Сердцевина ваххабизма – религиозная нетерпимость и игнори-

рование всего национального в том или в другом народе в пользу ис-

ламского интернационала. Все эти «маски» необходимы ваххабитам 

для прикрытия своей фашисткой и криминальной физиономии»[6:61]. 

Что же касается политических целей ваххабитов, то к основным 

из них относились: 

1) отторжение Северного Кавказа от России; 
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2) ликвидация республик Северокавказского региона путем объ-

единения их в исламское государство (Халифат) «от моря до моря», 

которое имелось в виду создать; 

3) отлучение северокавказских народов от традиционного для 

них ислама и введение вместо него «первоначального» «чистого» ис-

лама; 

4) «раснационализация» северокавказских мусульман, лишение 

их национально-культурной атрибутики, их «арабизация», замена их 

традиционного национально-этнического образа жизни арабским, как 

его понимали лидеры ваххабитов (в Чечне это были Умаров, Удугов и 

др.). 

С позиции таких фундаментальных целевых установок ваххабиты 

начали массированное наступление на традиционный для чеченцев 

«народный» ислам и связанные с ним ритуалы, обычаи, нормы жизни, 

менталитетные ценности народа, выражавшие глубоко уважительное 

отношение к человеку. Многие из них были объявлены ересью, про-

тиворечащей «чистому» исламу. В общество насаждалась религиоз-

ная и политическая нетерпимость, преподносящая «оппонента» как 

врага, что определяло и соответствующее отношение к нему.  

 Ваххабизм вызвал беспрецедентное внутринациональное цен-

тробежное брожение и раскол чеченского народа на религиозной поч-

ве. Линия раскола проходила порой не только между чужими, но и 

людьми одной фамилии и даже внутри семьи – между отцом и сыном, 

братьями, мужем и женой, что представлялось (и было в действитель-

ности) невероятным, уродливым явлением в чеченской истории, глу-

боко чуждым традициям и менталитету народа, его социокультурным 

и духовным ценностям. Ваххабизм представлял реальную и реализу-

емую на глазах у населения угрозу полного уничтожения этих реалий. 

Принципы понятия «нохчалла», традиционного отношения чеченцев 

к человеку как к высшей ценности были отброшены. Человеком, по 

существу, признавался только тот, кто примкнул к ваххабитам, стал 

сторонником и проводником их идеологии и практики. Обычным яв-

лением стала практика убийства чиновников, работников образова-

ния, правоохранительных органов и даже имамов мечети. В условиях 

всесилия наводнивших Чечню «бородачей с автоматами» опасность 

возмездия за преступление против человека практически свелась к 

нулю. Простой человек, занимающийся своим обычным делом, пыта-

ясь содержать себя и свою семью, оказался незащищенным властью и 

бессильным для адекватного ответа на совершенное против него пре-

ступление.  
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Чеченское духовенство, придерживающееся привычного для них 

«традиционного ислама» было противником ваххабитских нововведе-

ний, как и подавляющее большинство населения. Летом 1998 года в 

Гудермесе между ваххабитами и боевиками произошло «крупное во-

енное сражение, в нем погибли свыше 100 человек, значительное ко-

личество которых составили ваххабиты» [7:133]. Они, в конечном сче-

те, были разгромлены.  Это явилось событием судьбоносного значения 

для чеченского народа. А-Х. Кадыров писал: «Когда я один выступил 

против ваххабизма, хорошо знал на что иду. Зато теперь могу сказать 

со всей уверенностью: эта зараза больше не страшна Чечне. Мы будем 

исповедовать ту религию и в той форме, в какой это делали наши отцы 

и деды. Мы будем жить и развиваться так, как это требуют наши тра-

диции, обычаи и нравы. Мы сами будем определять отныне, с какими 

народами и как нам строить отношения» [6:44]. Следовательно, в слу-

чае победы ваххабитов, все это было бы насильно отнято у чеченского 

народа и он  утратил бы свою национальную идентичность. 

6. Война в Чечне в 1994-1996 и 1999-2002 гг. Она обернулась, 

кроме прочего, огромными жертвами среди гражданского населения, 

которые, по некоторым оценкам, составили 95-97% от всех погибших, 

что выше подобных показателей второй мировой войны (50%), войн в 

Корее (84%) и во Вьетнаме (90%). Погибшие этой категории в Чечне 

составили, по разным оценкам, от 40 до 200 тысяч человек. Хотя эти 

данные сильно разняться, несомненным является, что погибло очень 

много мирных людей.  

В Чечне практически повсюду ежедневно хоронили жертв войны. 

Из-за бомбежек и артобстрелов не всех удавалось похоронить по ка-

нонам ислама.  

Беды народа существенно множились и после окончания «боль-

шой войны» «эскадроном смерти», из «оборотней на БТРах» (А-

Х.Кадыров), орудовавшим в населенных пунктах по ночам, массовыми 

«зачистками» в них и на блокпостах, в результате которых бесследно 

исчезало много людей и находили тела мертвых. В связи с подобными 

действиями в отношении народа А-Х. Кадыров в 2003 году обратился 

к министрам обороны, внутренних дел, директору ФСБ и Генерально-

му прокурору Российской Федерации, с письмом, в котором, в частно-

сти, сказано, что, хотя военная часть операции закончена, «в Чечне 

продолжают без следа пропадать люди. Их забирают среди ночи, они 

исчезают бесследно, их тела не обнаруживаются, а живыми их больше 

никто не видит. Это боль всей республики. Это и моя личная боль. 

<…>  В Чечне действуют «оборотни в камуфляже», «оборотни на 



278 

БТРах» – это их преступлениями поддерживается напряженность в 

республике. На их руках кровь невинных людей» [8]. 

 Массовость убиваемых и исчезающих без вести трансформирова-

ло отношение населения к смерти человека и насилию над ним. Их по-

степенно стали воспринимать как обыденное явление. Если раньше на 

убийство человека реагировала чуть ли не вся Чечня, а в процесс похо-

рон вовлекалось много людей, и не только односельчан, то теперь они 

всё больше становились делом родственников и соседей. Отношение к 

человеку как к высшей ценности тускнело в условиях всеобщих пер-

манентных бед, горя и острых проблем выживания людей. 

Не все проблемы, рожденные смутным временем и войной, за-

кончились вместе с вызвавшими их реалиями. Исходя из этого, руко-

водство Чеченской Республики в число приоритетных включило с са-

мого начала поствоенного периода задачу примирения  кровников. 

Для её решения в конце августа 2010 года Указом Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова была создана специальная комиссия. Вви-

ду важности и сложности задачи, комиссию возглавил он сам. Комис-

сией было выявлено и «обработано» «более 450 конфликтов. И все 

они закончились примирением». Как сообщила комиссия в октябре 

2011 года, в Чеченской Республике больше не осталось враждующих 

кровников. Подводя итоги выполнения комиссией своей функции, 

«Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто принимал участие в работе 

комиссии, и те семьи, которые пошли навстречу друг другу и прости-

ли кровников…. Муфтий ЧР отметил, что решение навсегда покон-

чить с кровной враждой в республике встретило понимание и под-

держку населения. Благодаря проделанной работе, удалось сохранить 

жизни сотен людей» [9:13]. 

Подобный результат в таком сложнейшем вопросе – невероятное 

достижение. Другие внутриэтнические конфликты, какого происхож-

дения и содержания они бы ни были, несравнимы по тяжести и труд-

ности разрешения с конфликтами, порождающими кровную месть. 

Особенной значимостью и резонансностью отличаются и последствия 

разрешения таких конфликтов. Поэтому разрешение более 450 кон-

фликтов между кровниками – это очень важный и большой вклад в 

дело консолидации чеченского народа и общества, возрождения и 

укрепления в нем принципов понятия «нохчалла» («чеченскости»).  

В республике разработана и реализуется правительственная Про-

грамма по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в которой 

особый акцент сделан на формирование у неё отношения к человеку 

как к ценности самого высокого порядка. К этой работе привлечены 
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ресурсы светских и религиозных учреждений  и организаций. Она 

находится под личным контролем Главы республики.  

Осуществляются также и другие меры по утверждению в чечен-

ском обществе принципов гуманизма, уважения и почитания челове-

ка, знание чего, как и изложено выше, относится, в том числе, к прио-

ритетным условиям духовной безопасности человека и общества.  
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Любое общество значительное внимание уделяет вопросам нрав-

ственного воспитания подрастающих поколений, применяя при этом 

обширный набор инструментов, как наиболее передовых, но требую-

щих значительных финансовых затрат, так и функционально уста-

ревших, зато не требующих значительных вложений. Но прежде, чем 

выбрать необходимые техники и методики, требуется определиться с 

целью обучения, и решаемыми  для этого задачами, что в большин-

стве случаев определяется обществом: идеалы, ценности, накоплен-

ный опыт и прочие культурные традиции; государством: политиче-

ский курс, идеология и т.д. В ряде случаев в процесс воспитания бы-

вает включена третья сторона, выступающая непосредственным «за-

казчиком» образования: вооруженные силы, религиозные организа-

ции, бизнес сообщества и другие. Но поскольку политический компо-

нент в любой системе образования непостоянен и может варьировать-

ся от невмешательства, до полного контроля и обратно, на вполне 

обозримом и коротком участке времени, а узкоспециализированное 

образование занимает лишь малую часть от всей системы, то основ-

ное внимание следует обратить на те требования, которые предъявля-

ет общество.  

Любое общество обладает мировоззрением, привязанным к кон-

кретной культуре и эпохе, и отражающим историю, накопленный 

опыт и знания, а также идеалы, которые это общество исповедует. В 

немецкой философии многие мыслители внесли в той или иной мере 

свой вклад в развитие этого учения, где оно приобретает современное 

нам значение: «совокупность взглядов, оценок, принципов и образ-

ных представлений, определяющих самое общее видение, понимание 
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мира, места в нем человека, а также – жизненные позиции, програм-

мы поведения, действий людей»[1]. Но основные составляющие 

определены еще И. Кантом это – знание, нравственность, вера. 

Поскольку одним из составляющих мировоззрения являются мо-

ральные  нормы и ценности, а так же понимание мира и места в нем 

человека, то немаловажным является вопрос идеологической основы 

того или иного человека или общества, т.е. во что они верят, и какие 

идеалы исповедуют. Поступки не только зависят от мировоззрения, а 

являются его составной частью, они отражают сущность человека то, 

что остается наиболее постоянным и неизменным, в течение всей его 

жизни, проявляясь в его мыслях и действиях, они же являются мери-

лом его мировоззренческой зрелости[2]. 

Основы современного гуманистического общества заложены в 

эпоху Возрождения в Западной Европе, когда происходит постепен-

ный переход от теоцентрической к антропоцентрической модели ми-

ровоззрения. С этого момента все правовые и моральные нормы пере-

ориентируются на человека. Вопрос же цели воспитания при этом не 

просто изменил субъект и объект, а изменил сущность. И вместо во-

проса: «Что я должен сделать, чтобы угодить Богу?» - появляется со-

вершенно иной: «Что я должен сделать, чтобы стать человеком?» 

Только здесь остается нерешенным самый главный вопрос: «Что та-

кое человек?» или «Кем я должен стать?» Каждый философ его реша-

ет сам, но при этом все более обесчеловечивая человека.  

Так если с позиций Декарта: я мыслю, следовательно существую, 

– есть первое и вернейшее из всех познаний… И это – лучший путь 

для познания природы души и ее различия от тела. То на человека он 

смотрит как на разум, но разум всегда сомневающийся, склонный к 

ошибкам и иллюзиям, но все же способный к ясному и достоверному 

познанию. Разум, вписывающийся в окружающую действительность, 

в реальную жизнь являющийся вполне приемлемым орудием позна-

ния, но требующий постоянного совершенствования и заботы с точки 

зрения выбранного метода. Следует так же оговориться, что в пони-

мании философов XVII века это, не тот всемогущий абсолютный ра-

зум, вместилище идей, хотя и о нем, безусловно, рассуждали, только 

приписывали его одному Богу. 

Но уже Ницше провозглашает «смерть Бога»: «Величайшее из 

новых событий – что “Бог умер” …  начинает уже бросать на Европу 

свои первые тени[3]». Указывая таким образом на глубокий нрав-

ственный кризис человечества, следствием которого становится утра-

та веры в абсолютные нравственные законы и разумное мироустрой-
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ство. Если Бога нет, то можно все, а значит, человек утрачивает все 

внешние моральные ориентиры довлеющие над ним. 

Ко второй половине XIX века человек постепенно превращается 

в «социальное животное[4]», существо, влекомое страстями и стрем-

лениями и не осознающее этих побуждающих сил. По Марксу: «еда, 

питье, половой акт и т.д. суть подлинно человеческие функции. Но в 

абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельно-

сти и превращающей их в последние и единственные конечные цели, 

они носят животный характер»[5]. Последний же атрибут человечно-

сти, а именно свобода, всегда конкретен и относителен, может быть 

реализован  только в обществе и в той мере, в какой устремления ин-

дивида согласуются с устремлениями остальных членов общества. 

Морально-этические же нормы, в данном случае, предъявляемые об-

ществом к индивиду, основываются на общественном договоре, а 

значит, как и свобода, всегда относительны и условны. 

Одной из причин подобного упадка явилось бурное развитие 

учения о свободе, как врожденном праве совершать желаемое дей-

ствие любыми способами. Именно так понимал свободу Спиноза, как 

впрочем, и  другие сторонники детерминизма. 

Конфликт же между желаемым действием и способом его реали-

зации с одной стороны и общественной опасностью этого деяния мо-

жет быть решен лишь путем заключения общественного договора, 

положения которого определяются степенью ответственности  соот-

ношением прав и обязанностей, т. е. вопросами, не имеющими прямо-

го отношения к данной теме, а в конечном итоге возвращающие нас к 

вопросу «Что есть человек?» или как его выразил Достоевский устами 

Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»[6] 

В России под влиянием Хомякова, Аксакова, Достоевского во-

прос свободы рассматривается в контексте православной традиции[7], 

т.е. по прежнему теоцентрично, что более соответствует традициона-

лизму народов населяющих тогда Российскую империю, а сейчас  

Россию. 

К нам более чем трехсотлетние блуждания лучших умов Европы 

пришли не как данные философской задачи, а в виде вполне оформ-

ленных политических и социальных требований. Этим объясняется 

тот факт, что проблема нравственного воспитания встала в России 

только сейчас, когда после ухода почти семидесятилетнего диктата, 

место цели по прежнему занимает человек, а «что он такое» по преж-

нему не определено. 

Вторая проблема, в некотором смысле, проистекает из первой. 

Поиск свободы продолжается в границах заданных еще Спинозой по 
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пути «свободы от», а не «свободы для» от Бога, от классовой структу-

ры, государственного диктата и т.д., когда же человек добивается 

свободы  от общества, о превращается в индивида, но не в широком 

смысле: личности, имеющей собственное мировоззрение, порой отли-

чающееся от принятого, обладающей правами и исполняющей обя-

занности и несущей бремя ответственности за свои поступки. Скорее 

всего именно так понимали человека Декарт и Спиноза, а возможно и 

Ницше. Провозглашая свободу от общества, человек превращается в 

индивида, существо индифферентное ко всем сферам жизни (полити-

ке, религии, социальной сфере), желающее лишь потреблять, не неся 

ответственности за свои поступки и лишенное каких-либо признаков 

в том числе и половых. Подобное описание, не смотря на крайность и 

собирательность, ярко изображает, почему используемые в практике 

воспитания методы, даже самые современные, не приносят ожидае-

мого результата. 

В России не существует профессиональной культуры, не в смысле 

регламентации трудовой деятельности в форме трудового законода-

тельства и различных форм корпоративной этики, в том единственном, 

к чему они призваны – позиционирование себя с профессией. Для нас, 

в подавляющем большинстве, профессия до сих пор лишь средство из-

влечения прибыли, способ заработать. Воспитание же человека, при-

витие ему нравственных норм, начинается, продолжается и заканчива-

ется в семье или той среде, которая ее занимает. Система образования 

здесь способна оказать помощь лишь в плане социализации человека, 

привитии ему норм поведения в обществе. И если брать понятие про-

фессии в широчайшем смысле, как способа самореализации, обще-

ственного служения и значительного труда, который для этого надо 

приложить, то быть родителями, это также профессия, как и быть че-

ловеком, т.е. живым примером (на своем опыте) показывать то, как 

преподаваемые ценности должны реализовываться на практике. 

Бессмысленно говорить об уважении ребенку, если родители не 

проявляют уважения друг к другу, и тем более к самому ребенку. Бес-

смысленно говорить о целомудрии и семейных ценностях, если ради 

похоти супругов распадаются семьи. 

Имеющиеся сегодня социальные проблемы в своем подавляющем  

большинстве имеют нравственную составляющую, которые в свою 

очередь являются производной от двух вышеописанных, причем про-

изводными далеко не первого порядка. Их решение – задачи практи-

ческие и рассчитанные на десятилетия.  

Понимание человека, тех признаков и атрибутов, которыми он 

должен обладать, пусть медленно, но поступательно формируется в 
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России, причем не, только на уровне  теоретических изысканий. Но 

самая главная, проблема практической реализации может быть решена 

лишь в случае отказа от понимания свободы как вседозволенности, по-

скольку поиск абсолютной и бесконечной свободы, «свободы от» 

неизбежно сталкивается с единственной и ни при каких обстоятель-

ствах неразрешимой проблемой: единственная необходимость, от ко-

торой человек не способен освободиться – это необходимость бытия. И 

здесь решение может быть только одно полное и безоговорочное само-

уничтожение, т.е. суицид, рост которого мы наблюдаем в последнее 

время. Поэтому переход к пониманию свободы, как «свободы для» ви-

дится единственным возможным решением. А для этого мало акаде-

мических изысканий, поскольку не менее важную роль играет их скру-

пулезное и  последовательное ежедневное претворение в жизнь, но не 

обществом, а каждым человеком в отдельности. Что вызывает особый 

интерес, так это мультикультурность антропологических изысканий, 

основой которых служат не только история, ценности, опыт предста-

вителей исследуемой традиции, но так же включает в себя и изучение 

духовных практик представителей различных религиозных течений, 

что, несомненно, еще более расширит и обогатит понимание человека. 

Подобные исследования могут быть одинаково использованы как для 

достижения Царства Небесного, так и для построения общества ста-

бильного потребления и процветания будущих поколений. 
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тремизма и терроризма. Также в статье рассматриваются вопросы 

проведения судебной экспертизы на объекты, содержащие признаки 

религиозно мотивированного экстремизма и терроризма 

Ключевые слова: религия, политика, судебная экспертиза, экс-

тремизм, терроризм, религиовед, политолог. 

 

Взаимодействие политики и религии на разных этапах истории 

человечества обусловлено общностью многих сторон их существова-

ния и функционирования. Политика и религия имеют дело с больши-

ми массами людей и неизбежно перекрещиваются. При этом религи-

озный фактор, взаимодействуя с политическим процессом, может вы-

ступать как катализатором для стабилизации политического про-

странства, так и для его дестабилизации.  

 В настоящее время можно говорить о феномене политизации ре-

лигии, то есть об использовании религиозных идей в политических 

целях. В данном случае происходит использование религиозных идей 

для оправдания политических действий или для мобилизации людей в 

нерелигиозных целях.  

При этом конкретными предпосылкам активизации религиозного 

фактора в политике являются: 

- учет религиозного фактора во внешней политике государств; 

- возрастание роли религии в процессах этнической консолида-

ции и формирования национального самосознания; 

- «религиозный ренессанс» в ряде стран ближнего зарубежья; 

- будирование вопросов противостояния Востока и Запада на ос-

новах религиозных идеологий; 
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- возрастание внимания мировых и национальных СМИ к рели-

гиозно мотивированному экстремизму и терроризму; 

- рост числа радикальных религиозных направлений, групп; 

- активизация партий на религиозной основе (правые радикалы - 

христиане в Европе (Италия, Франция, ФРГ, страны Бенилюкса, 

Швейцария, Австрия, Испания, Португалия), Латинской Америке 

(Чили, Венесуэла, Уругвай, Перу) и проявление крайнего радикализ-

ма в странах Ближнего Востока: партия исламской республики в 

Иране, партия единства и развития в Индонезии, Панмалайская ис-

ламская партия в Малайзии, движение «Братья мусульмане».[1] 

Наиболее ярким примером, когда религиозные мотивы лежат в 

основе радикальных политических действий, осуществляемых раз-

личными религиозно-политическими образованиями, является созда-

ние религиозно-террористической организации Исламское Государ-

ство, которое претендует на религиозную и политическую власть над 

всеми территориями, где проживают мусульмане, включая террито-

рию Иордании, Израиля, Палестины, Кувейта, Ливана, Турции и СНГ. 

Казахстан, в течение 20 лет, прошедших после обретения не-

зависимости, практически не сталкивался с проблемами религи-

озной радикализации, связанной с террористическими актами.  

Всплеск инцидентов с применением насилия, который начал-

ся в мае 2011 года со взрыва, организованного перед зданием КНБ 

в г.Актобе, нашел свое продолжение на территории Западного и 

Южного Казахстана (Атырау, Уральск, Тараз, Актобе и г. Алматы). 

Результаты работы специальных государственных и правоохра-

нительных органов по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму позволили определить следующие внешние и внутренние 

факторы, способствующие распространению в нашей стране ради-

кальной религиозной идеологии: 

- к внешним факторам относятся близость границ Казахстана к 

очагам вооруженных конфликтов, в том числе с участием радикаль-

ных религиозных группировок, связанная с этим уязвимость нашей 

страны в миграционном плане, пропаганда идей религиозного экс-

тремизма и терроризма из-за рубежа в Интернет-пространстве, пре-

бывание в расположенных на территории иностранных государств ла-

герях подготовки боевиков отдельных сограждан, ставших привер-

женцами террористических идей. 

- к внутренним факторам, способствующим вовлечению в ради-

кальные религиозные структуры новых адептов, относятся имеющие-

ся социально-экономические проблемы, низкий уровень религиозной 
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грамотности населения, недостатки морально-нравственного и патри-

отического воспитания подрастающего поколения.  

Рост религиозной радикализации способствует увеличению ко-

личества уголовных дел, что непосредственно влияет и на увеличение 

количества назначаемых судебных экспертиз по материалам религи-

озного характера, содержащим пропаганду экстремизма и терроризма, 

информации пропагандистского/агитационного характера, призыва-

ющих к вступлению в ряды деструктивных религиозных организаций. 

Так, с 2009 по 2016 годы в Казахстане по решению судов 

признаны экстремистскими и запрещены к ввозу, изданию и 

распространению на территории Республики Казахстан 693 

религиозной литературы и информационных материалов, по которым 

было проведено 67 психолого-филологических и религиоведческих 

экспертиз с привлечением политолога в разовом порядке.[2] 

Следует отметить, что судебно-экспертное исследование матери-

алов религиозного характера, содержащих признаки пропаганды ре-

лигиозно мотивированного экстремизма и терроризма проводится в 

разных странах по - разному. Так, изучение опыта проведения судеб-

ной экспертизы (исследований) религиозных материалов по делам о 

терроризме и экстремизме в зарубежных странах, в частности  в СНГ, 

было выявлено следующее [3]: 

В Азербайджане название вида судебной экспертизы по исследо-

ваниям религиозных материалов по делам о терроризме и экстремиз-

ме «религиозно-лингвистическая экспертиза» и проводится ком-

плексно религиоведами и лингвистами.  

Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь 

от 21 августа 2014 года №810 «Об экспертных комиссиях по оценке 

информационной продукции на предмет наличия/отсутствия в ней 

признаков проявления экстремизма», куда входят представители гос-

ударственных органов и организаций, специалисты в области социо-

логии, философии, психологии и других наук. 

В Киргизской Республике подобные экспертизы проводятся вне 

экспертной организации - экспертами Государственной комиссии по 

делам религий Киргизской Республики. 

В Украине религиозные материалы рассматриваются в постоянно 

действующих экспертных комиссиях Министерстве внутренних дел и 

Службе безопасности Украины – для расследования религиозных 

преступлений и профилактики конфликтов на религиозной почве. 

В Республике Узбекистан исследование материалов религиозного 

содержания в делах о терроризме и экстремизме осуществляют линг-
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висты и политологи. Соответственно, данный вид экспертизы называ-

ется судебная политолого-лингвистическая экспертиза.  

В Российской федерации эксперты ФБУ «Российский федераль-

ный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации» и  ГБУ города Москвы «Московский Исследова-

тельский Центр» проводят комплексные психолого-лингвистические 

исследования на предмет установления признаков экстремистской и 

террористической деятельности в соответствии с методикой [4], 

утвержденной РФ ЦСЭ МЮ РФ. 

Кроме того, среди российских частных экспертных организации 

практикуется проведение комплексных судебных экспертиз с привле-

чением религиоведов и политологов. При производстве указанных 

экспертных исследований специалисты решают, среди прочих, вопро-

сы, связанные с религиозными группами лиц, с радикальными рели-

гиозными идеологиями, анализируют аргументацию, связанную с ре-

лигиозными аспектами согласно указанной Методике. 

Судебно-экспертные исследования по выявлению признаков ре-

лигиозно мотивированного экстремизма и терроризма в Центре су-

дебной экспертизы МЮ РК в большинстве случаев носят комплекс-

ный характер и проводятся с участием филолога, психолога, религио-

веда и политолога.  

При этом филолог определяет общую смысловую направленность 

содержания; общедоступность понимания содержания публикаций;  

наличие/отсутствие в них скрытого смысла, а также наличие необхо-

димых для исследования лингвистических признаков. 

Психолог, в свою очередь определяет психологический аспект 

воздействия представленных материалов на эмоциональную, волевую 

сферу  человека  (группы людей); стиль,  манеру изложения материа-

лов как информации, способной повлиять на изменение состояния, 

формирования мнения, суждений, поведения человека, либо группы 

людей [5]. 

 Перед религиоведами ставятся задачи по определению идей ре-

лигиозного направления, течения в исследуемых материалах; взгля-

дов по отношению к другим расам, нациям, религиям; дефиниция 

значения теологической терминологии, в каком контексте они  упо-

требляются и к кому обращены; определение религиозности текста; в 

каком контексте проповедуются религиозные идеи, к кому они обра-

щены, содержание, виды проповеди[6]. 

Политолог выявляет признаки религиозно мотивированного экс-

тремизма, составляющими которого являются: наличие в содержании 
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текста идей религиозной вражды, противопоставление одной религи-

озной группы против другой, пропаганда установления теократиче-

ской системы правления. Кроме того, политолог выявляет признаки 

терроризма по религиозным мотивам, составляющими которого яв-

ляются: демонстрация насилия, применение оружия, совершение 

насильственных действий в отношении определенной религиозной 

группы, пропаганда войны (военных действий) по религиозным моти-

вам, восхваление войны, добровольного и принудительного самопо-

жертвования по религиозным мотивам [7]. 

В целом, согласно статистическим данным, в период с 2013 по 

2015 годы территориальными подразделениями ЦСЭ проведено более 

1 500 комплексных судебных психолого-филологических и религио-

ведческих экспертиз для исследования материалов религиозного со-

держания, из них 515 экспертиз - по объектам, содержащим признаки 

религиозно мотивированного экстремизма и терроризма с привлече-

нием политолога в разовом порядке [8]. 

Вместе с тем, анализ проведенных комплексных экспертиз (фи-

лолог, психолог, религиовед, политолог) указывает на то, что прове-

дение политологических исследований политологами, привлекаемы-

ми в качестве специалистов в разовом порядке (в основном препода-

ватели ВУЗов), не всегда бывает эффективным в связи с отсутствием 

единой методики, четких критериев и научно-практического подхода 

по проведению данных исследований.  

В этой связи, Центром судебной экспертизы планируется внедре-

ние в Перечень видов судебных экспертиз экспертной специальности 

«Судебно-экспертное политолого-религиоведческое исследование 

объектов религиозного содержания» как подвида «Судебной религио-

ведческой экспертизы».   

Востребованность у правоохранительных, специальных органов и 

судов в назначении экспертиз по материалам деструктивных религи-

озных организации, свидетельствуют о необходимости проведения 

политолого-религиоведческих исследовании, как самостоятельного 

вида исследования, так и в  рамках комплексных экспертиз. 

Для реализации данного начинания судебными экспертами Цен-

тра судебной экспертизы МЮ РК разработана методика по проведе-

нию судебно-экспертного политолого-религиоведческого исследова-

ния материалов, содержащих признаки религиозно мотивированного 

экстремизма и терроризма, которая находится на апробации в терри-

ториальных подразделениях. 

Таким образом, анализ практики проведения психолого-

лингвистических и религиоведческих экспертиз в Республике Казах-
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стан позволяет сделать вывод о том, что государством предпринят ряд 

правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

религиозно мотивированному экстремизму и терроризму, выработаны 

на внутригосударственном уровне инструменты мониторинга и реа-

гирования на появление экстремистских материалов. Вместе с тем 

имеются резервы совершенствования правовых и организационных 

механизмов в сфере противодействия распространению идеологии 

религиозно-политического экстремизма.  

Учитывая сложный характер проведения судебной экспертизы на 

объекты религиозного содержания и отсутствие достаточного количе-

ства квалифицированных специалистов в качестве одного из направ-

лений взаимодействия судебно-экспертных учреждений является об-

мен накопленным передовым опытом, размещение информации о 

действующих в странах специализированных экспертных центрах, 

публиковать на сайте экспертного учреждения результаты экспертиз, 

которые могли бы быть использованы экспертами других стран Со-

дружества в ходе своей работы. 

Кроме того, учитывая потребности экспертов в профессиональ-

ной коммуникации и обсуждении проблемных и практических вопро-

сов назначения и проведения экспертиз, представляется важным про-

ведение совместных научно-практических конференции,  круглых 

столов, семинаров, посвященных данной тематике.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы без-

опасности общества в целом и конкретной личности в частности. Ав-

тором особенно подчеркивается роль толерантного поведения в обес-

печении духовной безопасности человека в современных условиях. 

Ключевые слова: безопасность человека, глобализация, интегра-

ционные и дезинтеграционные процессы, толерантность, интолерат-

ность.  

 

В современном мире проблема безопасности человека становится 

все более приоритетной. Актуальность данной проблематики обу-

словлена многими факторами, важнейшими из которых являются: 

усиление конкуренции, стремление соперничающих государств осу-

ществить экспансию, интолерантное поведение по отношению к лю-

дям, идеям, действиям. В этой связи становится понятным все возрас-

тающий интерес научного сообщества к проблеме безопасности.  

Безопасность человека – это определенная система условий, 

обеспечивающая сохранение сложившихся у конкретной личности 

основополагающих принципов и ценностей, соответствующих тради-

ционным правилам и нормам данного социума. Человек – это соци-

альное существо, характеризующееся с одной стороны – господству-

ющими в данном социуме мировоззренческими установками, норма-

ми и ценностями, а с другой – индивидуально-личностными взгляда-
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ми и представлениями, характерными только для данного индивида 

миропониманием и мироощущением [1]. 

В научной литературе в последнее время рассматривается про-

блема безопасности общества в целом. Жизнь общества зависит от 

индивидуального, группового и массового сознания, и когда речь 

идет о духовной безопасности, то обычно в центр внимания исследо-

вателей ставится проблема защиты массового сознания, духовных 

ценностей общества в целом от внутреннего и внешнего деструктив-

ного влияния. В меньшей степени интерес проявляется к проблеме 

духовной безопасности конкретной личности, хотя общеизвестно, что 

духовная безопасность общества зависит от духовного благополучия 

каждого из его членов [2, с. 21]. 

Индивидуально-личностный мир любого человека нуждается в 

защите от негативного воздействия как внутренних, так и внешних 

факторов. Любое общество формирует у личности определенную си-

стему ценностей и стандарты поведения, которые воспринимаются ею 

как должное и на основе которых она стремится функционировать и 

строить свою жизнь. Однако внутри самой социальной системы начи-

нают проявлять активность негативные и деструктивные явления, 

подтачивающие общепринятые нормы и ценности. К этим явлениям 

можно причислить двойные стандарты, лицемерие, коррупцию, ложь, 

неискренность, гордыню, чванливость, высокомерие, зависть, коры-

столюбие, карьеризм и многие другие пороки. Все они подрывают 

нравственное здоровье человека и угрожают его духовной безопасно-

сти [3, с. 64]. 

Важной чертой современной эпохи явился процесс глобализации, 

т. е. выравнивание, нивелирование и усреднение форм существования 

и понимания мира, несущий как благо (интеграцию рынков труда, 

возможность совместного решения кризисных явлений), так и невос-

полнимые потери. Потери состоят в поляризации «бедных» и «бога-

тых» стран и народов, т. к. глобализация способствует не обогащению 

человечества в целом, а решению проблем одних народов за счет ре-

сурсов других. Это порождает ощущение дисгармонии, противостоя-

ния, непонимания сторонами друг друга, формирует национальные, 

классовые и оппозиционные ценности. 

Глобализация вызывает смешение народов и культур, утрату свя-

зей с традициями, этнической группой. Современный житель мегапо-

лиса, как правило, уже не является носителем национального языка и 

культурных традиций. Постепенно исчезают границы, забываются 

родные языки, стираются различия между образами жизни. Народы 



293 

постоянно мигрируют в сторону мегаполисов и наиболее благополуч-

ных мест проживания [4, с. 94].  

Серьезную опасность духовному миру человека представляют 

внешние негативные факторы, к которым относятся чуждые данному 

этносу инонародные социокультурные ценности, нетрадиционные ре-

лигиозные учения и культовая практика, экспансия массовой культу-

ры, стереотипы мышления и поведения. Внутренние и внешние нега-

тивные факторы разрушительно действуют на духовную сферу чело-

века. Множественность форм культуры уходит в прошлое, ее место 

занимает новая ценность – стандартизация качества жизни. 

Достоинства от глобализации еще находятся под сомнением, в то 

время как риски усиливаются день ото дня. Конфликтогенность, по-

рожденная неравномерностью развития стран, продолжает усиливать-

ся и приобретать новый импульс, поскольку в период господства 

«мировых стандартов» различия слишком резко бросаются в глаза и 

раздражают жителей «бедных» стран. Волна этнических терактов, пе-

риодически вспыхивающих в европейских странах, говорит о том, что 

проблемы стран третьего мира не разрешились открытием границ [1].  

В настоящее время мировое сообщество характеризуется проти-

воборством интеграционных и дезинтеграционных процессов. С од-

ной стороны, благодаря развитию и интенсификации широкого спек-

тра социальных связей – хозяйственных, политических, культурных и 

т. д., возникновению и актуализации новых видов деятельности и 

коммуникаций современный мир приобретает свойства целостности и 

единства. При этом возрастает осознание универсальных человече-

ских потребностей и проблем обеспечения жизнедеятельности, общ-

ности исторических судеб и безопасности народов. С другой стороны, 

под воздействием роста национального и индивидуального самосо-

знания происходит распад и дробление отдельных социумов, обособ-

ление и разъединение субъектов общественной жизни. Это проявля-

ется в различных формах социальной напряженности и конфликтно-

сти [2, с. 22]. 

Противоречия глобализации способствуют созданию предпосы-

лок к разрушению цивилизации в результате экологической или соци-

альной катастрофы. Единственным выходом из данного тупика, по 

убеждению большинства исследователей, является переход к новому 

типу социальных отношений, основанному на принципах плюрализ-

ма, толерантности и сотрудничества. 

Современный человек живет в «пестром котле» народов и куль-

тур. Он вынужден ежедневно вступать в диалог с носителями других 
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ценностей и верований. Уважение к Другому уступило место необхо-

димости терпимо и с уважением относиться к тому, что незнакомо, 

чуждо, противоречит собственным представлениям о должном. 

Интолерантному человеку трудно жить в согласии не только с 

окружающими, но и с самим собой. Он опасается своего социального 

окружения и даже самого себя: боится своих инстинктов, чувств, жи-

вет с ощущением постоянной угрозы для себя. Интолерантность как 

качество личности, характеризуется негативным, враждебным отно-

шением к особенностям культуры той или иной социальной группы, к 

иным социальным группам в общем или к отдельным представителям 

данных групп. Интолерантные люди замечают у себя больше досто-

инств, чем недостатков. В своих проблемах они склонны обвинять 

окружающих [4, с. 95]. 

Толерантные люди стараются разобраться в своих достоинствах и 

недостатках. Зная о них, они менее удовлетворены собой, но в связи с 

этим потенциал для самореализации у них выше. Они относятся к се-

бе критически и не стремятся во всех своих неприятностях и бедах 

обвинять окружающих. Толерантный человек обычно чувствует себя 

в безопасности, положительно относится к окружающим, доброжела-

телен.  

Толерантное отношение к человеку другой культуры принципи-

ально отличается от отношения к человеку низкой культуры. Уваже-

ние к любым ценностям не означает доброго, уважительного отноше-

ния к пошлости, безвкусице, грубости, цинизму, распущенности, амо-

ральности, насилию во всех его формах. Толерантность в этом случае 

имеет свои границы: прежде всего, она не распространяется на все, 

что угрожает жизни, свободе, здоровью [3, с. 65].  

Для эпохи глобализации толерантность становится единственной 

возможностью сохранения национально-культурной идентичности, 

своеобразия, уникальности, поскольку в противном случае более 

сильная сторона просто навяжет более слабой свою систему стандар-

тов и ценностей. Объективное усиление конфликтов, вызванное борь-

бой за сферы влияния, а также высокий уровень новейших военных 

технологий вызывают еще большую тревогу и требуют серьезной си-

стемы защиты мира. В политическом отношении она выражается в 

совершенствовании и соблюдении законов, в гражданском – в воспи-

тании в себе толерантного отношения к тому, что является другим, но 

не несет угрозы для жизни, здоровья, свободы [2, с. 23]. 

Угрозы духовному миру человека обуславливают необходимость 

создания целостной системы обеспечения безопасности, представля-
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ющей собой наиболее эффективные формы, методы и средства. Эта 

защита должна производиться по трем направлениям: 

во-первых, прямая защита духовного мира человека от конкрет-

ных внешних и внутренних угроз,  

во-вторых, организация системы упреждающей нейтрализации 

источников опасности для личности,  

в-третьих, формирование и развитие эффективных механизмов 

самосохранения и саморегулирования конкретной личности [2, с. 25]. 

В первых двух направлениях определяющую роль могут играть 

государственные и негосударственные субъекты обеспечения без-

опасности, которые должны организовываться и направляться по-

средством государственной политики в данной сфере. Государствен-

ная политика в области обеспечения безопасности человека должна 

представлять собой систему официальных взглядов и принципов, 

определяющих направления, средства и методы совместной деятель-

ности органов законодательной, исполнительной, судебной власти и 

институтов гражданского общества по защите духовных (интеллекту-

альных, этических, эстетических, культурно-исторических) ценностей 

человека, профилактики, выявлению, ликвидации угроз (негативных 

тенденций, характеризующихся формированием деструктивной ду-

ховности) в религиозной, культурной, научной, информационной, 

идеологической сферах человеческой жизни [1]. В третьем направле-

нии определяющую роль должен играть сам человек, т. к. он сам мо-

жет при помощи общественности создать у себя внутренние барьеры 

неприятия опасной для его духовного мира информации и деструк-

тивного влияния. 

Таким образом, толерантность выступает в качестве неотъемле-

мого элемента современного понимания свободы и безопасности, яв-

ляющейся высшей человеческой ценностью.  
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Аннотация: рост деструктивных религиозных движений обу-

славливается изменением социально-экономических факторов, поли-

тических настроений, общего мироощущения человека, вследствие 

чего происходит переоценка ценностей индивидом, поиск спасения, 

отчуждения от социально-экономической, политической нестабиль-

ности и других факторов глобализации мира. Целью таких организа-

ций является дестабилизация общественного порядка, нарушение 

государственной безопасности и проявление адептами таких органи-

заций – религиозного фанатизма, в его радикальном виде для обще-

ства. Распространение религиозного фанатизма в его крайней форме 

проявления – радикально мотивированных действий религиозного 

характера, в светском государстве может расцениваться как угроза 

конституционным правам граждан на свободу жизни, совести, мир-

ному укреплению духовной безопасности и традиционной, нацио-

нальной культуре государства.  

Ключевые слова: деструктивные религиозные движения, религи-

озный фанатизм светскость, духовная безопасность. 

 

Общеизвестно, что человечество, накапливая опыт предыдущих 

цивилизаций, делает значительный рывок на новый уровень развития 

своей деятельности и мысли, тем самым совершенствуя приобретен-

ный опыт, делая открытия в науке, культуре, религии, политике и в 

других сферах. Сегодня жизнедеятельность современного человека 

mailto:dimussind@mail.ru


297 

многообразна и интересна с позиции человека прошлого столетия, во 

многом это влияние развития технических процессов в науке, доступ-

ностью информационных технологий, где происходит интегрирова-

ние гуманитарных и технических наук в различные отрасли жизнеде-

ятельности, как общества, так и самого человека.  

Духовная деятельность в обществе сегодня активно заполняет 

пространство всего мира. Увеличивается число верующих в странах, 

где государство имеет светский, демократический государственный 

строй, обуславливая интеграцию светскости и духовности, права вы-

бора гражданина свободно верить и следовать традициям своего 

народа, выражать собственные идеи и взгляды свободно, не нарушая 

при этом конституционных прав других граждан и государства.  

Духовные запросы социума являются отражением развивающих-

ся в современном мире инновационных технологий, политических 

режимов, экономического кризиса, эпидемии мирового масштаба, 

глобализации и других взлетов и падений. В данной статье нам бы 

хотелось осветить одну из остро стоящих на сегодняшний день про-

блеме – это «уход» от реальности и поиск себя в деструктивных рели-

гиозных движениях. Говоря о нетрадиционных религиозных движе-

ниях, хотелось бы упомянуть о том, что не все организации имеют де-

структивную структуру воздействия на религиозное сознание адепта, 

многие из них приносят «духовное исцеление» или же имеют просве-

тительский характер. 

В большинстве случаев, распространение деструктивных религи-

озных движений отражает существующие социально-экономические, 

политические проблемы, духовную незащищенность населения, от-

сутствие фундаментальной основы религиозной системы, информа-

ционное пресыщение, либо ее недостаточности, что способствует 

подстраиванию религиозной организации под запросы социально ак-

тивного общества – молодежи, людей преклонного возраста, социаль-

но незащищенное население страны и другие, те кто могут попасть 

под влияние таких организаций и найти, якобы, спасение в «духовном 

исцелении» от сложившихся жизненных обстоятельств. Является ли 

данное спасение во благо, можно судить лишь о фактах возникнове-

ния новых нетрадиционных религиозных движений, где человек вы-

ражает свои потребности через идеологию данных систем. Чем боль-

ше неудовлетворения социально-политическими факторами и други-

ми явлениями, происходящими в государстве или в мире, тем больше 

индивид пытается противостоять или заявить о проблеме в реакцион-

ной или радикальной форме. 



298 

Многократно наблюдающееся в истории возникновение нетради-

ционных религиозных движений, получившее широкое распростра-

нение в последней трети XX века в западном мире, представляют со-

бой типологическое социальное явление. Их особая активность про-

является в эпохи кризиса и общественных потрясений, в переломные 

периоды истории. 

Сегодня можно наблюдать появление множества новых религи-

озных объединений деструктивного типа, которые широко и открыто, 

пропагандируют свои идеи через масс-медиа, печатные издания, ви-

део-аудио продукцию и другие носители информации, используя при 

этом различные методы психологического, нейролингвистического 

воздействия на сознание. Распространение на территории стран СНГ 

новых религий, во многом адекватно той общей картине в странах за-

падного мира, которая два-три десятилетия тому назад получила 

название религиозно-мистической волны, на сегодняшний день в со-

временном религиоведении исследуется такое явление как современ-

ные нетрадиционные религии.  

В отличие от традиционных религий, настроенных догматично в 

отношении господствующего социально-политического строя, новые 

религии всегда более интенсивны в своем воздействии на верующих, 

даже в том случае, если предписывают им безконфликтность, невоз-

мутимость в отношении с окружающими.  

В истории нередко случалось, что альтернативная направлен-

ность новых религиозных представлений служила идеологическим 

оружием в выступлениях народных масс за свое социальное освобож-

дение, а затем в изменившихся социальных условиях новые религи-

озные движения либо постепенно утрачивали свою воинственность и 

примирялись с существующим строем, либо становились господ-

ствующими религиями нового общества. Так, например, некоторые 

направления в исламе, первоначально служившие идеологической 

платформой народных и оппозиционных движений, стали впослед-

ствии в ряде стран господствующими вероисповеданиями. Таковы 

исторические судьбы шиизма в Иране, махдизма в Судане, исмаилиз-

ма в фатимидском Египте.  

При всей разнородности состава нетрадиционных религий они 

все же представляют собой единую категорию - типологическое явле-

ние иной религиозности, радикально отличающейся от традиционной 

для данного общества в рассматриваемый исторический период. Для 

них характерна интенсификация социальных функций религии, а ча-

сто и пропаганда новых социально-религиозных, политических идей 
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обновленческой, оппозиционной либо альтернативной направленно-

сти, разработанных на основе радикально измененных (обычно не-

традиционных) вероучений.  

Тем самым появление оппозиционно настроенных верующих к 

устоявшимся традиционным ценностям, ведет к проявлению религи-

озного фанатизма с утверждением собственной идеологии. Религиоз-

ный фанатизм может выступать не только как проявление экстре-

мистских действий, насильственного насаждения собственной идео-

логии, но и как психологическое явление страстной преданности сво-

им убеждениям, соединенная с крайней нетерпимостью к чужим 

взглядам и стремлениям. Также он может принимать две полярные 

позиции к мироотношению: радикальный фанатизм, приводящий к 

экстремистским убеждениям с насильственным насаждением своих 

целей и идей, и аскетичным фанатизмом, который также в свою оче-

редь приводит к отрицанию социально-бытовых устройств с целью 

самоискупления, самопожертвования.  

За последние несколько лет возросло число появления новых ре-

лигиозных организаций, которые несут в своей идеологии качествен-

но новые религиозные учения отличающиеся от привычных нам ре-

лигиозных догматов традиционных вероучений. Данные организации 

не всегда положительно влияют на массовое сознание индивида: к 

ним можно отнести сатанинские организации, религиозно-

политические партии, оккультно-мистические движения, объединен-

ные единой целью утверждения своих идей, которые в статье условно 

обозначены как деструктивные религиозные движения. 

Исследование материалов религиозного содержания, относящие-

ся к учениям деструктивных религиозных движений, показывает, что 

авторами данных текстов используются методы манипулирования со-

знанием и волей индивида и группы, так называемые психотерапев-

тические приемы воздействия, также установление единоличного 

правления группой - харизматические лидеры, провозглашающие се-

бя мессиями или обладателями особой силы (дара); тоталитарная 

(догматическая) философия и система управления; требование под-

чинения уставу общины; целью ставится материальное обогащения 

для общины, которые основаны на религиозном фанатизме членов 

общины. 

Религиозный фанатизм выступает в современном обществе как 

средство реализации индивидуальных проявлений и отражение соци-

ально-культурной и политической ситуации. За последнее время, уча-

стились случаи проявления насильственных действий экстремистски-
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ми группировками, которые начали процесс объединения в единый 

фронт по созданию теократического государства, а именно, речь идет 

об «Исламском государстве», который является на сегодня ярким 

примером проявления экстремизма, в крайней его степени – терро-

ризма.  

Использование различных методов воздействия по осуществле-

нию террористических актов, применению насильственных действий 

в отношении людей, ведению пропаганды посредством информаци-

онных ресурсов, психологических и зомбирующих средств воздей-

ствия на человека, что приводит к дестабилизации общественного по-

рядка. Посредством такого воздействия, как демонстрация ведения 

насильственных действий, военных действий, применение оружия, 

устрашение и наказание тех, кто не поддерживает идеи экстремист-

ских деятелей, уже сегодня расколол мир на две позиции: «свои» и 

«чужие».  

К примеру, под условным обозначением «чужие», экстремист-

ская организация «Исламского государства» классифицирует «вра-

гов» по таким критериям, как неверные, вероотступники, представи-

тели власти и правоохранительные органы, предатели.  

Такая тоталитарно-теократическая установка в осуществлении 

своей деятельности не только противоречит принципам светскости, 

но и несет угрозу, как мировому порядку, так и человечеству в целом. 

Целью террористической организации, такой как «Исламское госу-

дарство», является захват власти, установление  теократии, что влечет 

за собой отказ от свободы права выбора тех или иных предпочтений, 

которые могут подпадать под запрет канонических предписаний, ав-

торитарного режима правления халифом, или религиозным лидером. 

Уже сегодня, численность последователей организации составляет 

многонациональный состав «государства», предполагается, что в 

дальнейшем это может привести к размытию границ идентификаци-

онной принадлежности нации, рода, этноса, к их национально-

культурным традициям, психологическим травмам как «жертв» так и 

«палачей», дальнейшей адаптацией к мирным условиям жизни тех, 

кто участвовал в военных действиях за установление радикальной 

идеологии. 

Осуществляемая религиозно мотивированная деятельность экс-

тремистскими группировками, с целью насильственного установле-

ния теократического строя, направлена на насильственное изменение 

государственного строя, насильственный захват власти, нарушение 

суверенитета и территориальной целостности государства, на воз-
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буждение в этих целях религиозной вражды, розни, причинение вреда 

здоровью человека, совершение террористических актов, насиль-

ственное насаждение правовой системы, основанной на религиозной 

системе, насильственные действия в отношении представителей дру-

гих религий, наций, расы и социальной группы, создание, руковод-

ство экстремистской группой или участие в ее деятельности, ведение 

агрессивной войны и другие признаки, входящие в состав диспозиций 

статей Уголовного Кодекса Республики Казахстан. 

Приведенные выше диспозиции Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, четко определяют действия связанные с экстремисткой и 

террористической деятельностью и ответственность за их правонару-

шения. Именно такие действия экстремистского характера применя-

ются радикальными группировками, пытающимися установить тео-

кратическое государство, развязывающие войну по религиозным мо-

тивам представляют угрозу принципам светскости, закрепленные 

конституцией страны.  

Необходимо заметить, что роль религии не утрачивает своей си-

лы духовного воздействия на общественное сознание. В свою оче-

редь, именно развитие религиозного института диктует условие взаи-

модействия граждан, в лице верующих и входящие в группу индиф-

ферентного отношения к религии, с государством, которое представ-

ляет собой правовой и социально-политический институт власти. 

Проведение демаркационной черты между духовностью и светско-

стью не допустимо, так как соблюдение прав и свобод личности и со-

хранение баланса между заявленными интересами каждой из сторон 

религиозного и нерелигиозного сообщества требует проявления толе-

рантности и взаимодействия обеих сторон. 

 Осуществление принципов светскости на уровне государствен-

но-конфессиональных отношений многих стран происходит в соот-

ветствии с общепринятым в научном сообществе разделением на мо-

дели, которые используются для определения типа светскости в пра-

вовом поле теории государства и права. 

Согласно формулировке российского ученного И.В. Понкина о 

моделях светского государства, конституционный строй Республики 

Казахстана принимает идентификационную модель, что проявляется 

во взаимоотношении светского и религиозного, при котором взаим-

ное влияние этих категорий приводит к усилению межрелигиозного и 

межнационального согласия и сотрудничества, дает гарантии, защиту 

и реализацию прав граждан на национально-культурную и религиоз-

ную идентичность, партнерства государства и религиозных объеди-
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нений, представляющих традиционные религии и доминированием 

государства с учетом современной национально-культурной и рели-

гиозной идентичности граждан.  

Данная модель предполагает укрепление сотрудничества в обла-

сти межнационального и культурного согласия, социальной устойчи-

вости общества, усиление правосознания, что поможет повысить уро-

вень обеспечения правовой грамотности населения и ослабление, 

«демпфирование»  в области межнациональных и межрелигиозных 

конфликтах, социально-политических волнений общества. 

Как справедливо было отмечено в работе «Правовые основы 

светскости государства и образования» российским ученым И.В. 

Понкиным: «доминантой среди причин и оснований реализации госу-

дарством расширенного сотрудничества с выделенными религиозны-

ми объединениями является учет государством современной нацио-

нально-культурной и религиозной идентичности граждан. 

Сутью и основанием функционирования и устойчивости иденти-

фикационной модели является партнерство государства и граждан в 

гарантиях, защите и реализации их права на национально-культурную 

и религиозную идентичность. Не попытки возродить давно уже изме-

нившиеся традиции, но учет существующих ныне традиций, учет и 

реализация современной национально-культурной и религиозной 

идентичности как граждан, так и народов.  

Именно проявление гражданами своей национально-культурной 

и религиозной идентичности выступает основанием идентификаци-

онной модели и гарантом справедливой реализации взаимоотношений 

между государством и религиозными объединениями, позволяет из-

бежать взаимных обвинений между религиозными объединениями в 

стремлении вести прозелитизм среди чужой паствы. Идентификаци-

онная модель предполагает более обдуманные и целенаправленные 

партнерские взаимоотношения государства, и не с одним, а с не-

сколькими религиозными объединениями (исторически укоренивши-

мися, традиционными религиозными организациями) – теми, которые 

оказали значительное влияние на становление и развитие государ-

ственности, что способствовали формированию и развитию традици-

онной духовности и культуры народов страны и составили часть 

национального духовного и культурного наследия, являются религи-

озными объединениями, принадлежность или предпочтительное от-

ношение к которым выражает значительная часть граждан страны, 

выступают в качестве созидательной и объединяющей духовной силы 

общества, направленной на поддержание мира и стабильности. 
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Такие партнерские отношения предполагают обременение тради-

ционных религиозных организаций повышенной морально-

нравственной ответственностью за судьбы народов страны и сотруд-

ничество государства и традиционных религиозных организаций на 

основе соблюдения принципа взаимного невмешательства сотрудни-

чающих сторон в осуществлении ими их полномочий и прав, уста-

новленных законодательством» [1, с. 305]. 

 Естественно, как указывает И.В. Понкин, обращаясь к разработ-

ке типологии государств по критерию светскости, следует понимать, 

что любая модель формальна, она не отражает точно и адекватно дей-

ствительного положения дел, реальной ситуации. Любая классифика-

ция описывает набор сумм параметров или признаков, характеризу-

ющих в своей совокупности набор неких гипотетических объектов 

или моделей, каждая из которых в идеале должна максимально при-

ближенно моделировать, отражать свойства реального объекта  

В заключении, хотелось бы отметить, что понятие «светскость» и 

«теократия» в современном мире воспринимаются как два полярно 

разных мира, где осуществляются внутренние законы и принципы, 

которые не могут пересекаться и должны быть четко разделены меж-

ду собой. Однако, почему происходит перемещение людей, вовлече-

ние их и уход из одного «мира светскости» в «радикально настроен-

ных религиозных фанатиков» и наоборот, многие расценивают это 

как неустойчивость нравственных ценностей, нестабильность миро-

вой экономической системы и изменение духовного мира, в связи с 

чем происходит соединение этих «полярных миров» самим сообще-

ством, тем самым многие оказываются в центре событий, где проис-

ходят насильственные действия по религиозным мотивам, где проис-

ходит подмена ценностей, подчинение другой системе. Становясь по 

«ту» сторону «мира», многие не замечают что их выбор продиктован 

желанием быть услышанным, принести «пользу» тому обществу, где 

он был принят, конечно, нельзя отвергать тот факт, что существуют и 

другие факторы и причины, по которым люди «ушли» от привычного 

образа жизни. Проблема угрозы духовной безопасности и нарушению 

светского строя государства является не только соблюдение законно-

сти, сохранение равновесия между государством и религиозными 

объединениями в нем, а также ведение пропаганды принципов гума-

низма, правовой грамотности среди всех социальных групп и под-

держка национально-традиционных культурных устоев граждан стра-

ны. Обеспечение гармоничного сосуществования в условиях равно-

правия и свободы вероисповедания, является одной из важнейших за-
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дач в поддержании мирового порядка и стабильности. В данном слу-

чае, все многообразие проявления толерантности в обществе с много-

национальным и поликонфессиональным составом государства, дает 

возможность в полной мере развиться светским и демократическим 

взглядам, что поднимает человека на новый уровень взаимоотноше-

ния. Принятие другого, проявление уважения и сотрудничества, поз-

воляет говорить о расширении границ межкультурного, национально-

го и религиозного пространства. Соблюдение толерантности и взаи-

моуважения, как одной из основных проявлений роли религии, спо-

собствует развитию духовной безопасности.  
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Межэтническая толерантность и практически затрагивает по сво-

ему компонентному составу коммуникативную толерантность, соци-

ально-психологическую, межконфессиональную, межпоколенческую, 

политическую, социально-экономическую  и другие виды толерант-

ности. 

Суть межэтнической толерантности заключается в признании 

всеми членами общества похожести и одновременно непохожести 

людей, их культур, традиций, обычаев, взглядов на политику и т.д.  

Сосуществование с людьми других национальностей, других 

убеждений, имеющих иное миропонимание – это и есть межэтниче-

ская толерантность. Межэтническая толерантность   - это активная 

позиция в помощи другому человеку и, в то же время, вместе чув-

ствовать себя более уверенно и устойчиво в полиэтнической, поли-

конфессиональной Чеченской республике. Межэтническая толерант-

ность в обществе способствует внутренней устойчивости общества, 

его стабильности и стабильности каждого гражданина, имеющего 

другие взгляды и уустановки на жизнь, создает условия для саморас-

крытия и саморазвития. Межэтническая толерантность необходима 

любой стране, региону, области как форма сосуществования много-

образия. 

Суть парадигмы ХХ начала ХХI  века  - понимание толерантно-

сти как нормы цивилизационного компромисса и согласия между 

разными  культурами,  готовность к  пониманию, эмпатичности, при-

нятию чужих логик и иных взглядов. Толерантность выступает как 

условие сохранения разнообразия, своего рода исторического права 

на отличность, непохожесть, инаковость.  

В политически ориентированной  литературе в связи с проблема-

ми религии, культуры, морали,  термин «толерантность» рассматри-

вают применительно к таким ситуациям, когда чей-то образ жизни, 

чувств, мыслей или определенных действий оценивается как отлич-

ный от более привычного,  ожидаемого  поведения и  выглядит  угро-

жающим, не естественным, иногда неадекватным. Толерантность в 

политической литературе и публицистике представляется достаточно 

сложным понятием (В.И. Мукомеля,  Е.Б. Пучкова, Э.А. Паина, 

Л.В.Строганова и др.).  Еще Отто Бисмарк, первый канцлер Герман-

ской империи, рассуждал о том, что  «политика не является точной 

наукой». И далее -  «толерантность в политике скорее желаемое, чем 

реальное состояние, поскольку политика -  это борьба за чужие ресур-

сы и сферы влияния.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Поэтому толерантность и экспансия едва ли могут быть совме-

стимыми. [6,с.44]. Вместе с тем, если  демократические процессы бу-

дут способствовать  возрастанию, укреплению  роли гражданского 

общества и формирования множественности оппозиций, то дистанция 

естественным образом будет уменьшаться,  шансы утверждения толе-

рантной политики будут увеличиваться.  

Как пример толерантных личностей в  российской истории мож-

но назвать  - Пушкина, Чехова, Достоевского, Толстого, Ушинского, 

Крупскую, Сухомлинского, Макаренко и др., словами которых про-

возглашался лозунг всеобщей терпимости и уважения ко всем наро-

дам, населяющим нашу необъятную родину. Примером толерантной 

культуры может служить учение буддизма, которое не только терпим 

к инакомыслию, но и активно вбирает и себя опыт и систему ценно-

стей других религий. Толерантной культурой в годы Второй мировой 

войны служила Швейцария, которая старалась проявлять нейтралитет 

и терпимость к тем многочисленным беженцам, пересекающих ее 

границу.  

Доктор психологических наук, профессор, академик А.Г. Асмо-

лов рассматривает толерантность как «норму совместимости в мире 

разнообразия». Говоря о толерантности, автор соотносит ее значение 

с правом другого на определенные варианты, правом на 

действительный мультикультуризм, поликультурность как источник 

движения в мире. То есть, толерантность – это признание инаких. В 

случае, когда вы встречаете человека, вы не пытаетесь свести его к 

общему знаменателю, а признаете его индивидуальность, его ценно-

сти. [1,с. 2-5.].  

Другой известный психолог А.Н. Асташова изучению толерант-

ности посвятила большое количество работ, где толерантность пред-

ставлено как условие самовыражения личности, имеющая нравствен-

ные истоки, проявляется в умении личности воспринимать, осмысли-

вать и понимать различные мнения, суждения личности или группы, 

межэтнические, ментальные, культурные проявления при сохранении 

собственной уникальности «непохожести» и движении к достижению 

мира, понимания и сотрудничества» [2, с. 33-34].  

Похожее понимание мы встречаем у Г.У. Солдатовой, которая 

толерантность трактует как «готовность принять других такими, ка-

кие они есть. Термин «толерантность» в понимании исследователей 

не сводится к голому , конформизму, ущемлению собственных инте-

ресов, напротив, она предполагает взаимность и активную позицию 

сторон.». [7,с. 77-78.]. С целью формировать у подрастающего поко-



308 

ления толерантное отношение  у Г.У. Солдатовой разработан и внед-

рен тренинг толерантности, который она изложила в статье «Жить в 

мире с собой и другими», подчеркивая, что толерантность является 

важной составляющей жизненных смыслов личности, которая фор-

мирует свои ценности, жизненное кредо,  и должна быть готовой их 

защищать.  [7 с. 7-8]. Еще  один известный педагог-психолог   Б.З. 

Вульфов так раскрывает педагогическую сущность толерантности: 

«Толерантность – это способность человека или целой группы людей 

жить в мире и согласии с другими людьми, имеющими другой мента-

литет,  стиль жизни, образ мышления» [4, с. 12-16].  

О толерантности как о психическом явлении много писал рос-

сийский психолог И.Б. Гриншпун, в понимании которого толерант-

ность является важной ценностью и смыслообразующим компонен-

том индивидуального характера  личности. [5,с. 13-14].  Правовую 

окраску толерантности, как явления, дает Л.А. Байкова, в понимании 

которой «толерантность есть ценность и социальная норма граждан-

ского общества, когда в реальности проявлется право личности быть 

иным, другим,  обеспечиваптся гармония между различными культу-

рами, конфессиями, этническими и другими социальными группами, 

проявляется уважение к многообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с 

людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обыча-

ям и верованиям» [3,с. 256].  

Анализируя выше приведенные  определения межэтнической то-

лернтности можно заключить, что толерантность принизывает почти 

все компоненты и составляющие общей и педагогической культуры 

педагога.      
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Аннотация. Возрастание интереса к категории понимания объ-

ясняется рядом факторов. От того что, понимание является значимой 

предпосылкой всякий деятельности и фундаментом человеческого 

общения, от того что всякое нарушение взаимопонимания между со-

циальными системами ведет к серьезным деструктивным итогам. Ес-

ли до поры до времени понимание было также безусловно, как ничем 

не затрудненное дыхание, то в текущее время, в силу все большего 

усложнения процессов коммуникации между людьми, все больше 

широкого применения все больше трудных конструкций, былая про-

стота взаимопонимания утрачивается. Этому содействует все огром-

ная дифференциация ценностных ориентаций, стимулируемая услож-

нением общественной жизни. И абсолютно безусловно, что в услови-

ях, когда автоматизм понимания перестает делать, появляется интерес 

к данной задаче (верно также как человек начинает "видеть" личные 

очки тогда, когда они помутнели либо стали чумазыми). Современная 

культура все почаще имеет дело с такими обстановками. 

Ключевые слова: понимание, интерпретация, язык, гуманитарное 

познание. 

 

В современном понимании понимание захватывает не только ра-

зумное языковое мышление, но и все подструктуры сознания, в том 

числе и те, которые не охватываются понятийными языками.  
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Понимание (как процесс) представляет собой специальный вид 

активности общественного субъекта, направленной на целостное по-

нимание окружающего мира с целью включения его в свой внутрен-

ний мир, т.е. присвоения тех его элементов, которые обеспечивают 

растяжение вероятностей субъекта как в плане деятельности, так и в 

плане общения.  

Таким образом, понимание выступает как форма энергичного 

информационного взаимодействия фигуры с миром, в котором он жи-

вет. Разумеется, в наибольшей степени нас будет волновать процесс 

понимания средств массовой информации, впрочем, начальной пред-

посылкой является принцип о том, что понимание текстуально 

оформленной информации является частным случаем понимания во-

обще, которое является стороной всякого информационного взаимо-

действия фигуры и мира.  

С этой точки зрения понимание есть лишь средство для освоения 

реальной реальности тем либо другим методом: утилитарным, позна-

вательным, ценностным, художественным и т.д.; метод овладения че-

ловеком определенным, неоднократно наружно не выявляющимся 

оглавлением (смыслом) социокультурных образований. [1, с. 58]. 

Специфика задачи понимания в ее универсальности, которая со-

стоит в том, что понимание пронизывает все сферы человеческой дея-

тельности (труд, культуру, политику, образование и др.). Следственно 

задача открыта для твердо новых решений. Протекающие в совре-

менном научном знании всеобщие метаморфозы, обусловленные об-

разованием постне-классической парадигмы науки, служат основани-

ем для обзора роли, места и специфики процедуры понимания как в 

гуманитарных, так и в обычных науках.  

Современные интегративные процессы, которые происходят в 

научном знании, дозволяют говорить о проникновении способов есте-

ственнонаучного познания в гуманитарное и напротив; с иной сторо-

ны, одна наука может распространять свои изыскания на многие объ-

екты либо объект, в свою очередь, может изучаться многими науками. 

Всеобщие трансформации в системе научного умения на протя-

жении XIX-XX столетий разрешают говорить об изменении многих 

научных и философских категорий и представлений, о образовании 

нового интегративного типа научного мышления. Стало ясно, что 

наше познание об окружающем мире носит не только фактический 

либо описательный нрав, а, скорее, толковательный, либо интерпре-

тативный. 
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Связь гносеологических и аксиологических аспектов знания до-

пустима именно через понимание, которое дает истинностную и цен-

ностную основу человеческого познания. Стоит подметить, что задача 

понимания востребована даже на ярусе отдельной фигуры. В совре-

менном технициро-ванном мире человек оказался в небывалом ранее 

скоростном процессе фундаментального метаморфозы реальности, 

глобально влияющем и на отдельную людскую жизнь.  

В связи с этим задача понимания, длинное время разрабатывав-

шаяся в философии, но не имеющая до сего времени завершенной 

теоретико-методологической базы, должна стать фундаментальным 

решением многих современных человеческих задач.  

Видимо, что для рассмотрения понимания нужно изучать данный 

феномен в единстве всех его проявлений. Рассматривая задачу пони-

мания в контексте гуманитарных наук, потому что именно в гумани-

тарном знании задача понимания особенно разработана и актуальна. 

К тому же в последнее время происходит общая гуманитаризация 

наук, что дает основание рассматривать понимание как общеметодо-

логическую и онтолого-гносеологическую загвоздку. 

В пределах гуманитарного умения мир дан человеку не вещно-

натуралистическим, а душевно-смысловым, подлежащим пониманию 

и пониманию. 

Задача понимания в гуманитарном знании связана со особенно-

стью предмета гуманитарного. Вопрос о природе гуманитарного зна-

ния является дискуссионным, но особенно важными, на наш взор, яв-

ляются следующие расположения. 

Гуманитарное познание может быть определено: 

1) как светское, доступное рассудку, сделанное человеком и дру-

гое 

2) в связи с идеалом научного знания в Новое время через проти-

вопоставление естествознанию (наукам о природе) 

3) в связи с образованием нового идеала научности во 2-й поло-

вине XX столетия, с гуманизацией, с обоснованием гуманитарных ас-

пектов в обычных науках. [2, с. 117]. 

В изысканиях многих ученых универсализируют критерии нату-

ральных наук, которые пытались сделать управляющими для гумани-

тарных, отказывая последним в ранге научности.  

С иной стороны, некоторые изыскатели гипертрофируют особен-

ности гуманитарного познания, противопоставляя их каждым прочим, 

и говорят об специальном идеале научности. Вследствие образования 

новой, постнеклассической научной картины мира, гуманитарное и 
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естественнонаучное познание могут и обязаны равноправно взаимо-

дополнять друг друга, применять теснее разработанную методику для 

приобретения нового познания. 

Современная точка зрения на задачу говорит нам о том, что нет 

безусловной противоположности между естественнонаучным и гума-

нитарным познанием. Протекающие в мире процессы доказывают, 

что осуществляется гуманизация научной картины мира, ученые и 

изыскатели теснее говорят о гуманитарном аспекте обычных наук. 

Понимание как метод и способ знания все почаще применяется есте-

ствознанием для толкования изложений каких-нибудь фактов. 

Реконструкция идей гуманитарного умения разрешает выделить 

следующие специфические его колляции. Гуманитарная форма уме-

ния - это такая форма умения, которая проявляется как значительно 

зависимая от социокультурных факторов (аксиологическое знание), 

как знание, в котором основными становятся интерпретационные 

способы изыскания, ведущие к приращению познания (описательное 

знание), как использующая семиотические способы, то есть знание, 

где играет роль знаково-символический нрав материала (связь кон-

текста, текста, интертекста), как знание, в границах которого проис-

ходит процесс теоретического понимания места авторов текста в жиз-

ни социума и как субъект-субъектное (диалогическое) знание. 

К концу XX столетия задача понимания понемногу превратилась 

из частной и особой в ведущую философскую загвоздку. Зародив-

шись еще в древности, длинное время она связывалась только с тек-

стом. Понемножку ее тема расширяется, универсализируется, предме-

том постижения становятся всякие тексты и мир как текст. На сего-

дняшний день загвоздкой понимания занимаются фактически все фи-

лософские направления: неопозитивизм, философия жизни, экзистен-

циализм, феноменология, психоанализ, структурализм, постструкту-

рализм, лингвистическая философия. 

В самом абстрактном и первичном виде понимание представляет 

собою процесс, в ходе которого заданная субъекту реальность через 

непростой комплекс процедур конструирования и придания смысла 

получает свое специфическое значение. Все полученные таким обра-

зом значения объединяются в систему - культуру.  

Понимание существует как душевно-утилитарная сторона всякий 

деятельности, как колляция нашего сознания, как способность нашего 

мышления. Понимание как способность бытия сознания существует 

неизменно и не носит временного нрава, с иной стороны, понимание 

конструирует познание как систематическое солидарность.  
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Синтетический нрав понимания подразумевает присутствие раз-

витого солидарности собственно познавательного (теоретического), 

этического и эстетического моментов в человеческой деятельности. 

Понимание как форму знания окружающей реальности, и тогда дан-

ный феномен дозволено постигать в одном ряду со умением, наукой, 

интуицией, интерпретацией. [3, с. 135]. 

Предпосылкой всякого понимания является язык. Раньше каждо-

го язык является условием самой вероятности изыскания оглавлений 

человеческого сознания, потому что функционирование сознания 

имеет символическую природу.  

То есть понимание полагает обзор языка как знаковой системы. 

Язык как объект, раньше каждого, гуманитарного знания полагает, 

следственно, семантический подход ко каждым общественным фено-

менам и, финально, к тексту. 

Трудную, многослойную конструкцию текста все-таки вскрываем 

через язык. Язык как знаковая система, утверждающая, что за всем 

знаком закреплено значение (-я), дает вероятность понимания текста, 

как в психологическом, так и в разумном плане. Герменевтический 

круг, выражающийся в триаде: целое-часть-целое либо часть-целое-

часть, имеет последующее продолжение в дальнейшей триаде: автор-

текст-толкователь, которая в свою очередь дает жизнь оглавлению-

выражению-смыслу. 

Рушатся политический режимы, меняются экономические и об-

щественные концепции, социальные идеалы и научные догмы, - наш 

мир неизменно динамичен, продолжаются процессы становления, 

следственно жить в нашем мире увлекательно всякую эру.  

Жить и расшифровывать данный мир. В нынешней культуре гла-

венствуют науки, в особенности натуральные. Громадный взнос 

обычных наук в организацию нашей жизни явствен, их прогресс ну-

жен для последующего существования социума, от того что его суще-

ствование определяется техническим прогрессом, а он в свою очередь 

обеспечивается научными изысканиями. Впрочем, науки (и в частно-

сти, естествознание) не могут предложить последовательную интер-

претацию реальности, постижимую в ее связях, они не исследуют 

важность и пригодность установленных ценностей, не дают результа-

та на вопрос, что нам нужно делать. Результат на данный вопрос мо-

гут дать гуманитарные науки. 
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Аннотация. Статья обсуждает процессы варьирования ключевых 

акцентов в понимании концепта «свобода» на примере коллективного 

художественного творчества на тюркском материале. Предназначена 

для специалистов, интересующихся вопросами когнитивной филоло-

гии. 

Ключевые слова: свобода, концепт, художественное отражение, 

религиозное сознание, идеологический подход, варьирование. 

 

Настоящая  статья посвящена динамике художественного поля 

«Свобода» в тюркоязычном пространстве. Мы ставим своей целью 

проследить изменение акцентов в понимании и художественной ре-

презентации концепта «Свобода»  в современной тюркоязычной ли-

тературе. Нас интересует настоящее время и процессы художествен-

ной актуализации концепта свободы в варианте, максимально отра-

жающем мышление и мировосприятие современных тюрков. 

Одним из первых в советской филологической науке термин кон-

цепт  употребил С. А. Аскольдов.  Ученый определил концепт как 

мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопре-

деленное множество предметов, действий, мыслительных функций 

одного и того же рода (концепты растение, справедливость, мате-

матические концепты) [Аскольдов, 1997, с. 274]. 

Д. С. Лихачев примерно в это же время использовал понятие кон-

цепт для обозначения обобщенной мыслительной единицы, которая 
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отражает и интерпретирует явления действительности в зависимости 

от образования, личного опыта, профессионального и социального 

опыта носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных 

значений слова в индивидуальных сознаниях носителей языка, позво-

ляет общающимся преодолевать существующие между ними индиви-

дуальные различия в понимании слов. Концепт, по Д. С. Лихачеву, не 

возникает из значений слов, а является результатом столкновения 

усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего. Кон-

цепт в этом плане, по Д. С. Лихачеву, выполняет заместительную 

функцию в языковом общении [Лихачев, 1993]. 

Е. С. Кубрякова предлагает такое определение концепта: «Кон-

цепт - оперативная единица памяти, ментального лексикона, концеп-

туальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания. 

Самые важные концепты выражены в языке» [Кубрякова, с. 90-92]. 

В. И. Карасик приводит ряд подходов к концептам, развиваемых 

разными авторами. Среди них назовем следующие: концепт - идея, 

включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоциональ-

но-оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия; 

концепт- личностное осмысление, интерпретация объективного зна-

чения и понятия как содержательного минимума значения [Лихачев, 

1977, с. 281]; концепт - это абстрактное научное понятие, выработан-

ное на базе конкретного житейского понятия [Карасик, с. 246]; 

концепт- сущность понятия, явленная в своих содержательных 

формах - в образе, понятии и в символе (Колесов, 2004, с. 19-20); 

концепты  -  своеобразные культурные гены, входящие в генотип 

культуры, самоорганизующиеся интегративные функционально-

системные многомерные (как минимум трехмерные) идеализирован-

ные формообразования, опирающиеся на понятийный или псевдопо-

нятийный базис. 

Тюрки , как мне кажется, понимают свободу более возвышенно и 

духовно, чем другие. Например, закончившийся в 2015 году Рамадан 

показал, что свобода для тюрков связана со свободой вероисповеда-

ния против идеологических запретов в Китае, в частности. Свобода - 

это когда в тебе Бог не опутан созданными людьми идеологическими 

путами. Свобода должна иметь настоящую перспективу.   

Свобода как лингвокультурный концепт в центральноазиатской, 

в том числе и восточнотуркестанской, лингвокультуре, хорошо про-

слеживается на материале художественной литературы. В новейшее 

время такая литература достаточно активно развивается с 20-30-х го-

дов прошлого столетия. В целом, «свобода» подавалась как цель, к 
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достижению которой вела  классовая борьба против эксплуататоров.  

В современной тюркоязычной художественной литературе в интер-

претации названного концепта наблюдаются две тенденции: 1) пони-

мание свободы как высшего дара свыше, уникального бесценного по-

дарка; 2) осмысление свободы как результата борьбы за права челове-

ка. 

В первом понимании свобода трактуется современными тюрками 

в независимых государствах СНГ как огромный дар, который важно 

сохранить. Современными уйгурами тема свободы трактуется в тес-

ной увязке с религиозным образом их жизни. Уйгуры – очень религи-

озный народ. Их устойчивость в этом отношении не могут поколебать 

ни глобализационные процессы,  ни стремление интегрировать в 

культурное пространство соседней группы этносов с населением 

свыше полтора миллиарда. Уйгуры позиционируются как представи-

тели другой общности с не меньшей численностью  -  мировой му-

сульманской уммы.  

Среди современных тюркоязычных народов уйгуры, пожалуй, 

единственные, которые даже в песнях и в классических «Двенадцати 

мукамах» постоянно обращаются к Богу. Это отдельный и интерес-

ный вопрос с точки зрения теоретического музыковедения и литера-

туроведения, но в данном случае для нас интересен сам факт устой-

чивой увязки эстетики и мировосприятия, с одной стороны, и религи-

озного сознания – с другой. Нам кажется, что как фрагмент современ-

ного тюркского мировосприятия здесь отмечается интересная иллю-

страция того, как для основной массы представителей уйгурского эт-

носа по всему миру отношения с Богом – неотъемлемая, а  может 

быть, и самая центральная часть их мироощущения. И когда их ли-

шают такой возможности или ограничивают и попирают  ее в таких 

пределах, что задевается самолюбие, тогда возникает чувство 

обостренной дискриминации (зулм) и угнетения свободы. Такая ситу-

ация наблюдалась и во время Рамадана-2015. 

Как известо, Рамадан – это название особого месяца для мусуль-

ман всего мира, в том числе и приверженцев этой мировой религии на 

пространствах Евразии.  Рамадан – это период максимального подъ-

ема религиозности.  Для полноценности поста поведение человека 

имеет огромное значение. Непозволительно упускать зря драгоценное 

время в священный месяц Рамазан – ведь это время, когда вознаграж-

дение за благие дела увеличиваются в семьсот раз. Поистине, в этот 

месяц происходит очищение от грехов, и посредством этого месяца 

мусульмане получают довольство  Аллаха. По убеждению мусульман 
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всего мира, велика мудрость в том, что Аллах обязал соблюдать пост, 

и что Коран был ниспослан именно в этот месяц. 

Одной из безусловных особенностей месяца Рамазан является то, 

что он способствует развитию  благих качеств в постящихся. К при-

меру, наступление этого месяца является концом всяческих ссор и 

раздоров. Современный образ жизни ослабляет узы дружбы, которы-

ми соединены сердца, навязывая им равнодушие. Однако, с наступле-

нием благословенного месяца Рамазан, сердца людей вновь вбирают в 

себя дружбу и ищут примирения, а довольство Всевышнего превос-

ходит над всем остальным. 

В Восточном Туркестане (СУАР КНР) находящиеся сегодня у 

власти коммунистические функционеры в 2015 году провели ряд ак-

ций, направленных  на угнетение и попирательство религиозных цен-

ностей мусульман. Это и запреты всем посещать мечети, кроме лиц, 

которым парткомы выдавали специальные книжки (Mechitke kirish 

knijkisi), и факты физической ликвидации детей за то, что читают Ко-

ран, и организация фестиваля пива, когда насильно заставляли пить 

этот алкогольный напиток держащих пост мусульман, это и сцены от-

кровенного с точки зрения XXI века мракобесия, когда сгоняли на 

площадь ахунов-имамов и заставляли их танцевать и скандировать 

лозунги о том, что пропитание им дает компартия, а не Аллах. По-

добные этим акции вызвали ответную реакцию не только среди тюр-

ков-мусульман Восточного Туркестана, но и  среди других тюрков в 

других странах (Турция, Казахстан, Азербайджан и др.). В социаль-

ных сетях помимо другой новостной информации появились кошаки  

- разновидность литературных произведений поэтического жанра, в 

которых описываемая ситуация получила отражение в художествен-

ной форме. Для нас в нашей работе данное обстоятельство любопыт-

но тем, что буквально на наших глазах концепт свободы находит 

свою художественную актуализацию в  новейшей тюркоязычной ли-

тературе. Причем, - что очень примечательно, -  в таком художе-

ственном воплощении прослеживается судьбоносность трактовки 

концепта свободы, так как Священный месяц Рамадан и, особенно, 

ночь Предопределения  (Ләйләт-үл-Қәдр/Кадыр түн) мусульманами 

понимаются как период, в котором решаются судьбы людей и 

народов. 

Разбираемые нами образцы  кошаков мы отнесли к «фольклору» . 
Термин «фольклор» мы взяли в кавычки  потому, что обычно кошаки  
причисляют к устному народному творчеству. Так назвать мы не ре-
шились из-за того, что сами кошаки получили письменную фиксацию 
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– были опубликованы в сети Интернет.  Это, безусловно, письменная 
форма реализации тюркского языка. Очевидно, будет правильным 
назвать их литературными произведениями коллективного творче-
ства. Это составной элемент, неотъемлемая часть современной уйгур-
ской литературы ХХ1 столетия, представленной такими именами, как 
З. Сабир, А. Откюр, М. Кашкарлы, М. Абдурахманов и др. Итак, об-
ратимся к одному из вариантов таких современных литературных 
текстов:  

Ramazan muqeddes aydur, 
Aylarning tugh-choqqisi. 
Bu ayda insan-milletning 
Teghdiri hel bolghusi … 
 
Khudani degen insanlar 
Bu ayni kutup ister. 
Rhudaning dushmini bolghan 
Kapir uningdin bezer. 
 
Allah oyige yolni tosar, 
Jaza bilen qorqitip. 
Meydangha zjighar imamni 
Sheytan ussuligha selip. 
 
Rozini buzay degendek 
Pijo bayrimin achar. 
Kuchke selip, meshirilep, 
Uni elge ichkuzer. 
 
Yakhshi korgen bende-elge 
Rabbi sinaqni berer. 
Uchigha chiqqan zalimni 
Tuyuqsiz berbet qilar. 
 
Qelbingde Allah yashisa, 
Ibadetke yol bolsa, 
Qara zulmet yoqqa chiqsa, 
Buni Azatliq dese! 
 
Azatliq – buyuk nemettur, 
Perde emes «partkomning». 
Uluq ghaye, uzun yoldur, 
Sinighidur Allahning. 
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Ramazan muqeddes aydur, 

Aylarning tugh-choqqisi. 

Bu ayda insan-milletning 

Teghdiri hel bolghusi … 

На наш взгляд, вызывает любопытство то обстоятельство, что в 

коллективном сознании пользователей социальных сетей-

представителей международного сообщества (авторов произведений 

устного народного творчества – как это мы назвали бы раньше) 

нашло себе емкую художественную формулировку понятие свободы 

для тюрков-мусульман ХХ1 столетия: 

Qelbingde Allah yashisa, 

Ibadetke yol bolsa, 

Qara zulmet yoqqa chiqsa, 

Buni Azatliq dese! 

Таким образом, художественное воплощение концепта свободы в 

современном тюркоязычном сознании характеризуется динамично-

стью. Концепты в тюркоязычных лингвокультурах, как правило, ха-

рактеризуются изоморфизмом, поэтому сказанное на материале одно-

го тюркского языка может обобщено в общетюркском формате в кон-

тексте евразийского мышления [Абдуллаев, 2008, с. 5 ]  Если в про-

шлом веке преобладал акцент на классово-идеологическом понима-

нии сущности данного концепта, то в настоящее время отмечается 

ощутимый сдвиг в  сторону общечеловеческих ценностей, сопряжен-

ных с религиозными устремлениями людей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы со-

циокультурной трансформации смысложизненных ценностей росси-

ян,  сложившихся под влиянием различных факторов, предопределя-

емых генезисом общественного сознания в современных российских 

реалиях. 

Ключевые слова: трансформация;  парадигма; социокультурные 

изменения; жизненные практики; ценностные ориентации. 

 

Динамика трансформации жизненных ценностей россиян под 

влиянием модернизационных преобразований имеет наибольшую 

значимость для человека и характеризует главные функции его дея-

тельности. Смысложизненные ценностные ориентации, мировоззрен-

ческие установки, которыми человек руководствуется во взаимодей-

ствии с социумом и государством, как политическим институтом, 

трансформируют его сознание и поведение. В современном россий-

ском обществе у индивидов появляется выбор не только между цен-

ностями, но и между жизненными стратегиями, к которым прибегают 

в процессе адаптации к новым социокультурным условиям.  При этом 

массовое сознание людей находится в ситуации смены, смешения и 

противостояния ценностных парадигм.  

В переломные эпохи истории традиционные ценности обретают 

особый смысл и становятся нравственной опорой в поисках путей 

дальнейшего развития общества, государства и человека. Под влия-

нием трансформационных изменений на уровне новых поколений 

возникают возможности и способы интерпретации социальной реаль-

ности, позволяющие описывать настоящее, прошлое и будущее в тер-

минах социокультурной трансформации.  

Социокультурные, политические и экономические преобразова-

ния, происходившие в жизни российского общества, неизбежно влек-

ли за собой и соответствующие перемены в области массового созна-

ния, сопровождавшиеся девальвацией существовавшей прежде си-

стемы ценностей, трансформацией морально-нравственных и пове-

денческих установок. Конфликт между традиционалист-
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ской/советской и модернистской/вестернистской компонентами, от-

сутствие целостной картины социальной реальности  обусловил дез-

ориентацию значительной части общества, способствовал повыше-

нию внушаемости и восприятию  различного рода мифов, генерируе-

мых властью или иными заинтересованными кругами, и транслируе-

мыми в общество.  

По мнению Ж.Т. Тощенко поведение людей выступает ступенью 

реализации всех или отдельных компонентов реально функциониру-

ющего общественного сознания. Сознание и поведение неразрывно 

связаны между собой, обусловливают друг друга, постоянно взаимо-

действуя, обогащая друг друга и конфликтуя между собой [1, с. 45]. 

Смысловой аспект ценностных идей в сфере культуры россияне 

видят в сохранении духовности, при этом  данная ориентация не во-

площается в реальной жизни.  По итогам проведенного всероссийско-

го исследования раскрываются основные характеристики жизненного 

мира россиян как глубинных основ бытия: большинство россиян - 

62,4% очень тревожит и 31,5% тревожит в средней степени падение 

морали, нравственности [1, с. 47]. Несмотря на попытки опереться на 

религию, на исторические традиции, желание заимствовать опыт дру-

гих стран, они не дают должного эффекта, потому что это стремление 

подрывается: а) господствующей установкой (воплощающейся в ре-

альности), что успех в жизни обеспечивается владением капиталом, 

финансовыми средствами (мнение 67%); б) убежденностью, что про-

движение по службе (карьере) во многом зависит от влиятельных свя-

зей (мнение 57%); в) обладанием властью или ее обслуживанием 

(мнение 58,2%); г) ориентацией средств массовой информации и 

прежде всего телевидения на коммерческий успех, результатом чего 

стала ориентация на низкопробные, а иногда и извращенные вкусы; д) 

ликвидацией воспитательных функций во всех структурах образова-

ния - от дошкольного до высшего (мнение 93,6%). Показательно, что 

роль таких духовно-ценностных факторов значительно принижена: 

роль образования и профессиональной подготовки в успешном строи-

тельстве своей жизни отметили только 19% и столько же - роль лич-

ных качеств (привлекательности, ума, таланта)[1, с. 109].  

Анализ исследования выявил устойчивые смыслообразующие 

ценностные ориентации, мировоззренческие принципы, которыми 

люди руководствуются в своих взаимоотношениях с обществом и 

государством. Тревогу вызывает отношение россиян к интеллиген-

ции: «В духовно-культурном развитии значительную роль всегда иг-

рала интеллигенция. Однако ее влияние оценивается в настоящее 
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время довольно скромно, она уже не является той нравственной си-

лой, которой была с конца ХIХ и практически весь ХХ век. По дан-

ным опроса ЖМ-2014, две трети россиян (68,6%) считают, что интел-

лигенция играет незначительную роль; (19,7%) практически ника-

кой... Это позволяет заключить, что в России нет той силы, которая 

бы олицетворяла в полной мере нравственный потенциал народа, бы-

ла бы ориентиром для вступающей в жизнь молодежи, судьей на пути 

постижения смысла жизни» [1, С. 118]. 

Результаты не внушают социального оптимизма, поскольку  со-

циологическое исследование выявило «симптомы социогуманитарной 

рецессии». В частности, Н.И. Лапин  констатирует: «В 2015 году об-

наружились симптомы гуманитарной рецессии социума: усиление 

практики российско-азиатского этатизма, для которой традиционна 

авторитарная вседозволенность во всех сферах жизни, включая быто-

вую. Об этом свидетельствует, прежде всего, снижение поддержки 

современных базовых ценностей (жизнь, независимость, свобода, 

инициативность). Их поддержка непрерывно повышалась с 1990 года, 

но в 2015 году она впервые заметно снизилась [2]. 

Измерение социокультурной модернизации институтов и ценно-

стей является сложным и противоречивым процессом. Основная при-

чина  - это внутренняя рассогласованность комплекса идей, освоен-

ных общественным сознанием перед началом преобразований и 

ставших основой эволюции социокультурного пространства. Внеэко-

номические факторы модернизации не включены в состав социокуль-

трных факторов. В ценностном сознании россиян на смену силе и 

эгоизму должны прийти честность и справедливость. Нам необходи-

мо научиться понимать другого, и прежде всего старшие поколения, - 

это важнейшая социальная проблема современной России. 

Социокультурные факторы (состояние культурного человеческо-

го капитала, ценностная система, качество образования) как способ-

ствуют, так и препятствуют дальнейшей трансформации России. В 

современной российской действительности правомерно констатиро-

вать состояние социальной эклектики, суть которой заключена в 

стремлении модернизировать экономико-политическую сферу в усло-

виях социокультурной / социогуманитарной рецессии, что, в свою 

очередь, делает весьма затруднительной или невозможной перспек-

тивность модернизационного прорыва и роста российского социума; 

за пределами глубокого интереса органов власти остаются специфика 

и степень воздействия социокультурных факторов на эффективность 

позиционирования государства [3].  
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Для решения вопросов  национальной безопасности в области 

науки, технологий и образования нам необходимы: повышение каче-

ства преподавания русского языка, литературы, отечественной исто-

рии, основ светской этики, традиционных религий. Стратегическими 

целями обеспечения национальной безопасности в области культуры 

в современной России должны стать сохранение и приумножение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как ос-

новы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе 

гражданственности, сохранение и развитие общероссийской идентич-

ности народов Российской Федерации, единого культурного про-

странства страны [4 ]. 

Противоречивость ценностных смысложизненных трансформа-

ций в современной социокультурной ситуации в России приводит к 

тому, что люди утрачивают способность противостоять воздействию 

негативных тенденций. Во многих случаях, культурно ориентирован-

ное информационное пространство характеризуется слабой управля-

емостью, низким контролем со стороны государства. Задача жизне-

способной личности - стать индивидуальностью, сформировать свои 

смысложизненные установки, самоутвердиться и реализовать творче-

ские возможности, преобразуя социальное пространство, не разрушая 

и не уничтожая его. 
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Аннотация. Целью исследования является обоснование сущно-

сти и значения духовно-нравственного воспитания как одного из ос-

новных факторов обеспечения национальной и глобальной безопас-

ности в современном мире. 
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Мировое сообщество, отвечая на вызовы глобализации, в то же 

время столкнулось с множеством новых проблем, многие из которых 

представляют реальную угрозу самому существованию человечества. 

Среди этих угроз чрезвычайную опасность представляет разрастаю-

щийся духовный кризис, который затрагивает и поражает самые ос-

новы человеческой природы как таковой. К разряду глобальных угроз 

относятся как сохранение и усовершенствование методов и средств 

военно-политического характера «старого образца», антигуманных по 

своей природе, которые и сегодня не сбрасываются со счетов в реали-

зации агрессивных, завоевательных, разрушительных целей, так и по-

явление новых форм вооруженного противоборства с активным ис-

пользованием информационных технологий, способов психологиче-

ского воздействия. В открытое противостояние вступило мировое со-

общество и с международным терроризмом, новым социальный фе-

номеном глобального масштаба, который, преследуя цель посеять в 

обществе атмосферу страха, запуганности, безысходности, не оста-

навливается ни перед чем, готов применять самые изощренные мето-

ды насилия и устрашения во имя отстаивания своих идеологических и 

политических целей. Все более очевидным становится то, что любые 

критические, конфликтные, трагические состояния, могущие возник-

нуть или в том или ином виде уже возникающие в ходе реализации 

этих угроз, поднимают и актуализируют проблему глобальной ответ-

ственности, решение которой зависит от усилий и деятельности как 

отдельного человека, так и человечества в целом, направленных на 

сохранение жизни на Земле. 
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Набирающий силу процесс глобализации способствовал значи-

тельному расширению представлений о сфере безопасности. Наряду с 

традиционным понятием «национальная безопасность» весьма актив-

но в политическом и научном дискурсе в последнее время стало ис-

пользоваться понятие «глобальная безопасность». Посредством этого 

понятия особо подчеркивается опасность для существования челове-

чества в целом, проистекающая от различного рода угроз как в виде 

стихийных природных и социальных явлений, так и в виде «руко-

творных» дестабилизирующих и деструктивных факторов.  

Сегодня, говоря о безопасности, все чаще на первое место ставят 

интересы конкретного человека, подтверждая тем самым значимость 

его как активного творческого субъекта социальной жизни. «Нацио-

нальная безопасность – это социально-философская категория, в ос-

нове которой, с точки зрения ученых, должно находиться устойчивое 

социальное развитие, обеспечивающее человеку достойную жизнь. 

Именно при таком подходе она будет защищать среду существования, 

интересы личности и общества, нравственные и духовные ценности. 

Именно при таком подходе она будет услышана, понята и поддержана 

самыми широкими слоями населения, станет общенациональным де-

лом» [1]. Обеспечение достойной жизни для человека естественно 

предполагает встречное движение со стороны самого человека – быть 

достойным тех усилий, которые предпринимаются для улучшения его 

жизненных условий, целенаправленно, настойчиво, активно реализо-

вывать свой духовный потенциал в социально значимой деятельно-

сти, быть достойным гражданином своей страны.   

В контексте развития современного социокультурного процесса 

целесообразно рассмотреть соотношение понятий «национальная без-

опасность» и «цивилизационная безопасность». Последняя рассмат-

ривается как «защищенность от негативного воздействия любых 

внешних и внутренних факторов (в том числе информационных, по-

литических, экономических, военных), в результате которой не раз-

рушается культурно-национальная самобытность и ценностно-

ментальная специфика» [2, с. 19]. Если национальная безопасность в 

традиционном понимании непосредственно связана с деятельностью 

государства, а сферой ее реализации определяется прежде всего сфера 

политики, то цивилизационная безопасность напрямую выходит (ори-

ентирована) на сохранение определенного культурного пространства, 

воспроизведение устоявшихся механизмов трансляции духовных 

ценностей. Отстаивая и сохраняя историко-культурное наследие, ци-

вилизационная безопасность является базисным, основополагающим 
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понятием по отношению к национальной безопасности. Но послед-

няя, в свою очередь, имея непосредственную связь с решением акту-

альных вопросов жизнедеятельности государства, обладает более эф-

фективными механизмами реализации как экономических, политиче-

ских, так и духовных потребностей и интересов. В настоящее время, 

когда речь заходит о цивилизации, особо выделяют цивилизации тра-

диционного типа (западноевропейскую, православно-славянскую, ис-

ламо-арабскую, китайскую и др.) и современную цивилизацию, кото-

рая основана на достижениях НТР, разрушает традиционные устои, 

выходит за национальные рамки, приобретает всеобщий характер, 

формирует новую систему ценностей. В этой связи  национальная 

безопасность может и должна стать своеобразным континуумом, в 

котором синтезируются и традиционные цивилизационные ценности 

и новые алгоритмы человеческой жизни. 

На наш взгляд, глобальную безопасность необходимо рассматри-

вать как систему успешной и согласованной реализации комплекса 

национальных безопасностей, в каждой из которых достигается 

устойчивое развитие социальной системы, стабильность и сбаланси-

рованность ее структурных компонентов, связей и отношений, нахо-

дят достойное отражение интересы населяющих государство народов, 

создаются благоприятные условия для жизнедеятельности людей, 

должным образом соблюдаются права и свободы человека, последо-

вательно проводится курс на повышение его духовно-культурного 

уровня [3, с. 382-385]. 

Современный этап социального развития отчетливо показывает 

повышение роли духовно-нравственного потенциала человека как ре-

альной силы общественных преобразований. Это напрямую зависит, с 

одной стороны, от самой личности, ее духовных потребностей и цен-

ностных ориентаций, стремления к самосовершенствованию, с другой 

– от того, кто и каким образом учил и воспитывал ее, какими в нрав-

ственном отношении были ее учителя. 

Проблема духовно-нравственного воспитания должна рассматри-

ваться прежде всего как проблема воспитания личности, осуществле-

ние которого может происходить как в светской, так и в религиозной 

форме, но обязательно должно быть направлено на возвышение лич-

ности, на раскрытие и творческое развитие ее духовно-нравственного 

потенциала, облагораживание ее взаимоотношений с другими людь-

ми, гармонизацию ее отношений с природой.  

В контексте современных социальных реалий наиболее приемле-

мой в методологическом плане может быть признана модель «нрав-
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ственного образования», которую предложил известный русский 

мыслитель и педагог С. И. Гессен (в этой модели идеи нравственного 

образования и нравственного воспитания неразрывно связаны между 

собой). По мнению С. И. Гессена, задачей нравственного образования 

является развитие в человеке свободы. «Свобода человека возможна 

лишь там, где центробежные силы обступающих человека внешних 

культурных содержаний уравновешиваются подчиняющей их себе 

центростремительной силой личности». Достижение такого рода рав-

новесия, гармонии между внешней культурой и внутренним миром 

личности Гессен называет «мудрым воспитанием». Он также отмеча-

ет, что в воспитании личности необходимо избегать двух естествен-

ных крайностей: 1) путь преждевременного воспитания,  «в котором 

предлагаемый ребенку внешний материал превосходит способность 

его усвоения, неизбежно воспитывает надломленных, безличных лю-

дей»; 2) путь отрицательного воспитания, когда ребенок изолируется 

от внешней культуры, его «центростремительная сила усвоения, пре-

восходя предлагаемый ей нарочито бедный материал, притупляется», 

что ведет к формированию бедной личности. Гессен, признавая тео-

ретически значимость гармонии во взаимоотношениях внешних и 

внутренних структур процесса воспитания, на практике особо под-

черкивает роль субъективного фактора в достижения равновесия 

между ними, что реально осуществимо путем «систематического и 

последовательного усиления центростремительной силы личности, 

постепенного роста ее внутренней свободы» [4 , c. 84-85]. Гессен так-

же отмечает: «Центростремительная сила в человеке должна всегда 

превышать центробежные силы внешней культуры, но и непременно 

ощущать их возрастающий напор. Между обеими крайностями – 

надломленной и бедной личности – должно осторожно провести свое-

го воспитанника трудное искусство воспитателя» [4 , c. 86]. Таким 

образом, личность воспитанника, остро ощущающая и постоянно раз-

вивающая свои духовные потребности, и личность воспитателя, обла-

дающего нравственной зрелостью и владеющего искусством воспита-

ния – вот те главные субъекты, способные реализовать идею «мудро-

го воспитания».  

Применительно к современной ситуации в сфере духовно-

нравственных отношений  методологический подход, предложенный 

С. И. Гессеном, может быть расценен как конструктивный. Во-

первых, источник оптимизации процесса нравственного воспитания 

находится прежде всего в личности самого человека, в его духовно-

нравственном потенциале, который необходимо последовательно 
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раскрывать, стимулировать и совершенствовать. Во-вторых, важней-

шим фактором эффективного и успешного нравственного воспитания 

является личность воспитателя, нацеленного прежде всего на свое са-

мосовершенствование и оказывающего позитивное воздействие на 

воспитанников как своим личным примером, так и всем «арсеналом» 

гуманных по своему характеру воспитательных методов и средств. В-

третьих, хотя сегодня внешнее культурное содержание воспитатель-

ного процесса не представляет собой четко оформленной и общепри-

знанной системы ценностей и императивов в соответствии с требова-

ниями времени, но нельзя полностью исключать его роль в системе 

воспитания личности. Богатейший духовно-нравственный потенциал 

мировой и отечественной культуры, накопленный в ходе человече-

ской истории, должен стать основой как формирования современной 

социокультурной среды, так и совершенствования и самосовершен-

ствования личности.   

С учетом происходящих в современном обществе социокультур-

ных трансформаций использование понятия «духовно-нравственное 

воспитание» может быть оправдано. Но при этом особо следует под-

черкнуть, что его толкование не следует ограничить сугубо религиоз-

ными рамками. По своей сути и значению оно значительно шире, чем 

сфера религиозно-конфессиональных отношений.  

На наш взгляд, рассматривать понятие «духовно-нравственное 

воспитание» необходимо в узком и широком смысле слова. В узком 

смысле слова акцент в его определении делается на нравственной со-

ставляющей. С этой точки зрения оно по существу есть нравственное 

воспитание в традиционном понимание, но с учетом современных ре-

алий в содержательном плане в нем существенно усиливается роль не 

внешнезаданных императивов, а внутриличностных имманентных ис-

точников. В широком смысле слова духовно-нравственное воспита-

ние представляет собой систему целенаправленных воздействий на 

внутренний мир человека, ориентированных на возвышение и совер-

шенствование его личностной сущности, что достигается прежде все-

го посредством раскрытия, активизации и обогащения его духовно-

нравственного потенциала. При этом целенаправленные воздействия 

осуществляются как со стороны внешних структур в виде социокуль-

турной среды, различных субъектов воспитания, так и со стороны са-

мой личности, выступающей в роли субъекта самовоспитания. Ду-

ховно-нравственное воспитание по существу есть процесс воспитания 

личности, в котором главенствующую роль играют нравственные 

компоненты. Ввиду того, что мораль (нравственность) как социокуль-
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турный феномен не локализируется в одной или нескольких сферах 

общественного бытия, а распространяется повсюду, где живет и дей-

ствует человек, то и процесс духовно-нравственного воспитания име-

ет всеобщий характер, затрагивает различные сферы человеческой 

жизнедеятельности. Поэтому и в различных видах воспитательной 

деятельности (гражданско-патриотическом, трудовом, правовом, эко-

логическом, эстетическом и др.) формируются и проявляются в той 

или иной мере духовно-нравственные ценности и на их основе проис-

ходит становление и развитие человеческой личности как таковой [5, 

с. 73-74]. 

Важнейшим «катализатором» процессов морального оздоровле-

ния и духовного возрождения общества должна и может быть совесть 

человека (как в религиозном, так и в светском понимании). В этой 

связи уместно вспомнить И. Канта, который считал, что совесть пред-

ставляет собой «изначальные интеллектуальные и моральные задатки 

человека». «Она следует за ним, как его тень, когда он намерен 

ускользнуть от нее. Он может с помощью наслаждений и развлечений 

заглушать или усыплять себя, но он не может избежать того, чтобы 

время от времени не прийти в себя или очнуться, и тогда он тотчас 

слышит грозный ее голос. При всей крайней развращенности он мо-

жет, пожалуй, дойти до того, чтобы никогда не обращаться к ее голо-

су, но он не может не слышать его» [6 , с. 460].  

Уникальность совести как морального феномена заключается в 

том, что она, ее «голос» есть первый шаг человека на пути к самому 

себе, открытию и постижению своей человеческой сущности, актуа-

лизации своих духовных сил. Голос совести по существу приводит в 

движение весь процесс нравственного самосовершенствования. «По-

знай (исследуй, постигай) самого себя, – писал И. Кант, – не по твое-

му физическому совершенству… а по моральному совершенству в 

отношении твоего долга – познай свое сердце: доброе ли оно или 

злое, чист ли источник твоих поступков или нет и что может быть че-

ловеку вменено как изначально присущее его субстанции или как 

производное (приобретенное или нажитое) и, быть может, принадле-

жит к моральному состоянию» [6, с. 462]. 

Самосовершенствование есть путь человека к самому себе, тяже-

лый труд его души, выращивание, культивирование в самом себе соб-

ственно человеческого. Этот процесс напрямую связан с открываю-

щимися возможностями для проявления внутренней свободы челове-

ка, с реализацией его права на моральный выбор, а также с повыше-

нием уровня его личной культуры, гуманитарной образованности и 
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нравственной воспитанности. На социально-политическом уровне са-

мосовершенствование личности непосредственно связано  с освоени-

ем демократических ценностей, предоставлением определенных прав 

и свобод человеку. И именно право на свободу совести имеет в ряду 

демократических ценностей первостепенное значение. Оно, по словам 

И. Канта, является самым первым и самым решающим шагом, т. к.  

человек будет «в состоянии надежно и хорошо пользоваться соб-

ственным рассудком в делах религии без руководства со стороны ко-

го-то другого» [7, с. 33]. Право на свободу совести открывает реаль-

ные возможности для человека не только в плане определения своего 

отношения к религии, но и для осознанного и добровольного выбора 

своего пути к нравственному совершенствованию: будь то в светской, 

будь то в религиозной форме.  

Таким образом, под воздействием современных вызовов и угроз в 

сфере безопасности произошло смещение в сторону внутренних де-

терминант жизни общества, а также весьма отчетливо заявили о себе 

факторы морально-психологического характера. Сегодня не только на 

государство как ведущего субъекта социальных отношений возлага-

ется ответственность за обеспечение стабильности и порядка в обще-

стве, но и со стороны человека,  различных социальных групп необ-

ходима целенаправленная деятельность в этом направлении, включа-

ющая в себя обеспечение своей личной безопасности, безопасности 

своей семьи, безопасности ближайшего социального окружения, 

национальной безопасности, а на основании этого и глобальной без-

опасности. Достижение этого напрямую зависит от уровня развития 

системы духовно-нравственного воспитания.  При этом необходимо 

подчеркнуть, что духовно-нравственное воспитание по своему содер-

жанию является позитивным, по своему характеру – созидательным, 

конструктивным, т. к. ориентировано не на выражение каких-либо 

политических и социально-групповых интересов, а непосредственно 

направлено на формирование личности как высшей гуманистической 

ценности, по существу может стать процессом «очеловечивания» че-

ловека и на основании этого в целом гуманизации социальных отно-

шений.  
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В статье выявляются основные моменты важной для современно-

го богословия, философии и культуры темы страдания на материале 

аскетического наследия русских и греческих православных подвиж-

ников ХХ века.  

Ключевые слова: страдание; православное мировосприятие; рус-

ские и греческие подвижники; ХХ век. 

 

Многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. (Деян. 14, 

22). Апостолы, а затем мученики, а после святые подвижники с радо-

стью шли на мучения и страдания. И все это потому, что Дух Святой, 

благой и сладкий, влечет душу любить Господа, и от сладости Духа 

Святого душа не боится страданий. (Преподобный Силуан Афонский) 

Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания 

других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не со-

mailto:eperova71@list.ru
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здал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в 

себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от 

нерадения постепенно становятся жестокосердными. (Преподобный 

Паисий Святогорец). 

В православной традиции монахи, причисленные после смерти к 

лику святых, именуются «преподобными», то есть более всего подоб-

ные Богу. Таким образом, посредством изучения житий и словесных 

наставлений преподобных, наиболее точно выявляется особенность и 

сущность Православия. Монашеское делание можно рассматривать 

как кратчайший путь духовного становления личности. 

Монахов называют добровольными или бескровными мученика-

ми. В христианстве присутствует идея страдания, жертвенности, кре-

стоношения как уподобления Богу. «Служение Богу и людям – это 

добровольное мученичество и никаких земных благ не обещает до-

стоверно. Сегодня в чести наше служение, а завтра в гонении и муче-

ничестве» [1, с. 164]. Человек, выбравший путь духовного самосо-

вершенствования ведет борьбу, невидимую миру. Это и есть подвиг 

исповедничества. «Невидимая брань» – как называется книга старца 

Никодима Святогорца, – на протяжении столетий является руковод-

ством в духовной жизни для всех христиан, независимо от духовного 

возраста. 

Мучениками, или «свидетелями», таким образом, в истории Пра-

вославной Церкви, как греческой, так и русской, оказывались не 

только замученные в плену, в лагерях, но и монашествующие, и те, 

кто смог сохранить твердость веры в условиях безбожного режима 

ХХ века. Известно, что в монашестве всегда сосредоточивались и 

накапливались духовные силы народа. «Подвижничество – это такое 

же торжество, как и мученичество», и в том, и в другом случае чело-

век избегает человеческого утешения и обретает утешение от Бога… 

Святые мученики ощущали великую радость от того, что им давалась 

благоприятная возможность претерпеть мучения. С мученичества в 

духовной жизни начался аскетизм», – говорит преподобный Паисий 

Святогорец [2, с. 54].  

Когда мы задумываемся о святоотеческом наследии, помним о 

продолжительной традиции и бытовании жанра поучения, наставле-

ния. Известно, что слово (Логос) имеет сугубое значение в христиан-

ской культуре. И современный человек с благодарностью ищет такого 

слова назидания и утешения. 

Вместе с тем, никто из святых не стал бы искать словесного вы-

ражения своего духовного опыта, а навсегда пребыл бы в молчании, 
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этом «таинстве будущего века», если бы не стояла перед ним задача – 

научить ближнего, если бы любовь не порождала надежды, что хоть 

кто-нибудь, «хотя бы одна душа», – говорит старец Силуан Афон-

ский, – «услышит слово и, восприняв покаяние, спасется» [3, с. 82]. 

Еще и поэтому мы можем дорожить дошедшими до нас поучениями 

святых отцов. Монастыри всегда оставались школами духовной по-

движнической жизни, тихими пристанями среди бурного житейского 

моря… 

Как известно, монашествующие, уходя из мира, не ограждаются 

от него, духом знают его скорби и в молитве со-страдают о нем, про-

являя милосердие и любовь к каждому приходящему и к миру. «Мо-

нах – молитвенник за весь мир; он плачет за весь мир; и в этом его 

главное дело», – говорил преподобный Силуан Афонский [4, с. 348]. 

Монах служит миру, в отличие от мирских людей, не «от труда рук 

своих», а прежде всего – молитвой: «Мирской человек мало молится, 

а монах постоянно. Благодаря монахам на земле никогда не прекра-

щается молитва; и в этом – польза всего мира, ибо мир стоит молит-

вою; а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет» [4, с. 348]. И в 

истории встречаются многократные примеры спасения и помощи не 

оружием, а молитвой.  

В молитве святые отцы «проливали кровь» за греховный и стра-

дающий мир. Поэтому в аскетическом наследии преподобных неиз-

бежно затрагивается тема страдания. Инок Агапий (Ландос), подви-

завшийся в начале XVII в. на Святом Афоне, упоминал о некоторых 

правилах пребывания: «… тот, кто положит поклон в киновии, не 

имеет права покинуть ее, а у кого есть терпение нести послушание 

старшим, …тот считается мучеником» [5, с. 5]. Кроме того, эта тема 

затрагивает основные положения христианского вероисповедания. 

Страдание является одной из аксиом религиозного опыта, раскрыва-

ющих смысл православной культуры.  

Эта тема, особенно привлекала внимание мыслителей в послере-

волюционные годы, не менее востребована она и в настоящее время. 

В православном мировосприятии существует многоаспектное толко-

вание страдания, указывающее на хрупкость человеческой природы и 

возможность преображения сознания. 

Однако следует иметь в виду, что пространство сокровенного 

значения страдания находится исключительно в церковном сознании. 

Вместе с тем, уместно и необходимо учитывать этот пласт в объясне-

нии любого явления, связанного с религиозной сферой, а, следова-

тельно, и с современной культурой. 
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В богословских работах и святоотеческих наставлениях в осмыс-

лении этой темы присутствует попытка соединения двух планов бы-

тия, – с одной стороны, необходимо указать основные особенности 

духовно-нравственной, этической стороны подвига, с другой – отме-

тить сокровенный и мистический план. Подобная полнота раскрытия 

явления присутствует не только в богословских, но и богослужебных 

текстах. 

В новозаветные времена мученичество явилось непосредствен-

ным продолжением апостольского служения в мире. Однако в рели-

гиозном сознании понимание мученичества как противостояния пе-

реносится в духовное измерение, в пространство не внешней, а внут-

ренней борьбы человека с греховным началом в себе, поэтому носит 

название «невидимой брани» (преп. Никодим Святогорец). Т. о. ста-

новится неизбежной причастность мученичеству в той или иной сте-

пени каждого христианина.  

В христианском сознании мученикам присущи общие, типологи-

ческие черты, куда включается и «малозаметное» мученичество. Об 

этом в ХХ веке напоминают преподобные Силуан Афонский и Паи-

сий Святогорец. «Чтобы помолиться от сердца, надо ощутить боль. В 

молитве должно быть усилие, самопожертвование. Чем больше стра-

дает человек, тем больше получает утешение от Бога… Особенно 

утешает Бог тогда, когда болеешь за других... Самую большую ра-

дость человек обретает посредством жертвы…», – говорит преподоб-

ный  Паисий  Святогорец [6]. С самого начала в христианстве суще-

ствовала идея страдания, жертвенности, крестоношения как уподоб-

ления Христу. Страдание вменялось и тому, кто со-страдал. 

ХХ век, страшные войны и революции, атеистические движения, 

последствиями которых была утрата внутреннего мира, человеческие 

потери и страдания. К такому изможденному, потерянному человеку 

обращается отец Паисий. Его настрой и главная мысль по отношению 

к миру выражена в словах заглавия одной из его книг: «С болью и 

любовью о современном человеке». Отец Силуан в молитве за мир 

просил Бога о том, чтобы народы, которые отступили или не ведали 

Бога, узнали Его совершенную любовь. Несколько в другом контексте 

(как страдание, несправедливо испытываемое от людей) об этом го-

ворил отец Паисий: «Боже мой, я не хочу, чтобы люди пострадали, 

просвети их, чтобы они уразумели истину» [6]. Афонский преподоб-

ный напоминает евангельские слова: «Любите своих врагов, и делайте 

добро тем, кто вас ненавидит» (ср. Мф. 5, 44). Речь идет о любви с со-

страданием: если в человеке «есть подлинная любовь к ближнему с 
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состраданием, то такой человек забывает свою собственную болезнь и 

болезнует о других… Человек духовный – весь одно большое состра-

дание. Изнемогает, сострадая другим, молится, утешает. И, хотя берёт 

на себя чужие страдания, всегда полон радости, так как Христос от-

нимает от него его боль и утешает духовно». При этом отсутствует 

необходимость показных проявлений, «когда ты внутренне сострада-

ешь другому человеку, то Бог его извещает о твоём расположении, 

твоей любви, и он понимает её…» [6].  

Духовная жизнь соединена со страданием за веру, что проявляет-

ся, и в мученической смерти и в терпении болезней и других прояв-

лений «лежащего во зле» мира. Особое значение страдания связано с 

тем, что оно свидетельствует о «последних» временах. В этом при-

сутствует напоминание о необходимом бодрствовании, горении, 

необходимости живого переживания религиозного опыта, и о том 

времени, о котором первые христиане восклицали: «Ей, гряди, Госпо-

ди!». «Чтобы страсти умерли, – говорит преподобный Паисий, – мы 

должны думать о смерти, о будущем Суде и показать усердие ко Хри-

сту, Который много пострадал, чтобы нас искупить. Борьба со стра-

стями – это постоянное сладкое мученичество за соблюдение запове-

дей ради любви Христовой. Лучше геройски погибнуть, чем быть по-

беждённым страстями и оскорбить Христа» [6].  

В церковно-славянском языке слово «страсть» означает «страда-

ние» (так, среди чинов святых есть страстотерпцы, те, которые терпят 

страдания). Одновременно значение этого слова связано с укоренив-

шимся грехом в человеке, который также мучает вовлеченного в 

определенную «страсть» человека. Уже в древнегреческом сознании 

одно из главных понятий было «катарсис», т. е. очищение. 

Подвижник проходит испытания, в которых обретается терпение 

(скорбей) и смирение (т. к. открывается собственная греховность и 

немощь). (Известно, что преподобному Силуану дар слез в молитве за 

мир открылся после продолжительной борьбы, духовной брани). И 

наградой, даром становится любовь Христова, в которой нет страха. 

Это притягивало людей к самым известным и почитаемым афонским 

подвижникам ХХ века преподобным Силуану Афонскому и Паисию 

Святогорцу при жизни, и после их преставления, к слову назидания и 

молитвенного заступничества. 

Смысл страданий и в том, чтобы не просто вытерпеть скорби, но 

не перестать верить в человеколюбие Божие. В книге Старца Паисия 

Святогорца одна из глав называется «О Болезни. Страдания больного 

и доверие Богу». Так смысл страданий в христианстве раскрывается 
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через понятие и состояние благодарности: «В благородстве есть му-

жество, потому что, когда в человеке есть благородство, его сердце 

работает. Чтобы понять, что такое благородство, посмотрите на Хри-

ста. Что Христос взял для Себя? Ничего. Он всё отдал. Он принёс и 

продолжает приносить Себя в жертву за всех нас. Даёт нам Свою лю-

бовь, берёт на Себя наши грехи. А мы, наоборот, хотим получать лю-

бовь» [6]. 

У афонских подвижников встречаем парадоксальное на первый 

взгляд, – отец Паисий на вопрос: «Отчего люди испытывают сегодня 

столько страданий?», отвечает: «От любви Божией... С помощью… 

трудностей и страданий люди очищаются. Эти страдания оказывают 

им большую пользу, чем мирская беззаботная жизнь, которая 

не помогает им ни приблизиться к Богу» [6]. Спаситель Своим воль-

ным страданием принес миру радость; пришествие в мир Христа и 

Его Распятие явилось крестным состраданием всему творению. Пара-

доксальность такого переживания – сострадания как  ощущение радо-

сти и света Бог передал людям. В религиозном сознании страдание 

воспринимается как страдание, разделенное с Богом, есть «благое 

иго» и «легкое бремя» (Мф. 11, 30). Так страдание может претворять-

ся во «внутренний», нетварный, преображенный свет; апостол Павел 

говорит об этом: «…аще и внешний наш человек тлеет, обаче внут-

ренний обновляется по вся дни» (2 Кор. 4, 16). Среди высказываний 

отца Паисия есть следующее: «Человек должен становиться лучше по 

доброй воле. Не важно станет ли он фонарём в городе или маяком на 

скалах. Главное чтобы он нёс в себе свет» [6]. Страдание может быть 

светлым только в преображенном верой сознании. Страдания стано-

вятся средством преображения души и спасения. «Скорбь придает не-

разумным разум, а бесчувственным осознание своих грехов» [5, с. 

109]. Идея преображения, одна из центральных в христианской куль-

туре, – «опыт любви к Богу, так и опыт второй заповеди, опыт любви 

к брату, может достигать полноты, вершины, где он становится под-

линно мистическим опытом: опытом ощутимо стяженной благодати, 

опытом Преображения. На этих-то вершинах «мистики любви к Богу» 

и «мистики любви к брату» и пребывает опыт Старца», – пишет С. С. 

Хоружий в статье, посвященной преподобному Силуану [7].  

Духовное окормление в ХХ в. становится особенно востребован-

ным; в философских размышлениях часто присутствует религиозное 

начало. Е. Трубецкой в книге «Смысл жизни» замечает о смысле и 

«оправдании страдания», что оно сродни блаженству, потому что бла-

гополучие огрубляет, создавая иллюзию полноты, а страдание рожда-
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ет желание полноты [8, с. 83-84]. «Умение одухотворять страдание, – 

утверждает И. А. Ильин, – есть одно из высших умений человека» [9, 

с. 343].  

В заключение можно отметить, что в жизни православных по-

движников ХХ века присутствуют схожие черты, общие черты при-

сутствуют и в их отношении к миру и ближним. Хотя биографические 

сведения об иноке «весьма скудны и скромно сокрыты в недрах его 

сочинений. Смиренный подвижник всегда старался оставаться в те-

ни…». Подобные слова, сказанные о подвижниках древности, распро-

страняются и на современность. В этом также присутствует верность 

традиции и сущности христианского мировосприятия. Жизнь монаха 

сокровенна, и тем более драгоценными становятся дошедшие до нас 

слова поучений [5, с. 3]. 

Подвижники ХХ в. повторяют те положения, которые были до 

них, что не умаляет их наследия, но подчеркивает следование тради-

ции, непреложному и вечному. Особенно в святых местах устойчиво 

сохраняется традиция. Именно к таким местам можно отнести важ-

ные понятие религиозного мировосприятия – «вечное». Один из па-

ломников в ХХ в. писал: «С отцом Мисаилом я встретился на Афоне в 

1951 году, когда он был гостиничником в Свято-Пантелеимоновом 

монастыре. Он был высок, прям, в полном уме и твердой памяти, бла-

годушен и ласков. Он прибыл на Афон в 1896 году,… видел и отца 

Стратоника, которым вот восторгался отец Силуан, о котором пишет 

отец Софроний…» [10, с. 846, 850]. Так, поколение за поколением, 

сохранялись истина веры и единомыслие.  

Вместе с тем, размышления подвижников нашего времени по-

нятнее современному человеку, зная о его бунтарском начале в ХХ в., 

они отзывались на многие вопросы, волнующие сегодня. 

Для русского читателя, несомненно, самым известным среди со-

временных греческих авторов, представляющих святоотеческую ли-

тературу, является преподобный Паисий Святогорец. Также недавнее 

пребывание в России, в Москве мощей преподобного Силуана Афон-

ского, свидетельствуют об особом его почитании. 

И то, что эти святые являются представителями греческой и рус-

ской культур, объединенных подвижнической жизнью на святой горе 

Афон, подчеркивает значимость непрерывающейся традиции и взаи-

мообогащение этих культур.  

Кроме того, именно страдания и скорби часто в наше время при-

водят человека к вере. Инок Агапий писал: «И не говори, что ты зна-

ешь человека, не имеющего никаких скорбей, ибо что скрывает в себе 
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душа, знает лишь она одна – то ли внутреннее борение, то ли обреме-

ненную совесть, то ли потаенные неутолимые страдания» [5, с. 102]. 

Именно о страдании человек ищет в таком случае объяснений у свя-

тых. Поэтому можно сказать, что этой темой проложен путь к вере. И 

слово назидания, утешения духовно опытных отцов, обращенное к 

скорбящему человеку, оказывается наиболее востребованным.  
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Жизненный цикл каждого нового технологического уклада начи-

нается в недрах предыдущего. Соответственно базовые открытия и 

изобретения одного уклада осуществляются в результате качествен-

ного скачка в эволюции «ядра» предыдущего уклада, охватывающего 

микроэлектронную и электротехническую промышленность, инфор-

мационно-коммуникационный сектор, приборостроение, радиотехни-

ческую индустрию и индустрию средств связи, авиационный и ракет-

но-космический комплексы, атомную энергетику, и др. [1, с. 25] Пре-

емственность между укладами состоит в применении технологий, ос-

нованных на использовании знаний об элементарных структурах ма-

терии, а также на алгоритмах обработки и передачи информации, по-

лученных фундаментальной наукой. Границы же между ними связаны 

с глубиной технологического проникновения в структуры материи и с 

масштабами обработки информации: если уклад основывается на 

применении достижений микроэлектроники в управлении физиче-

скими процессами на микронном уровне, то следующий – на исполь-

зовании нанотехнологий, оперирующих на уровне одной миллиард-

ной метра и способных изменять молекулярную архитектонику веще-

ства, придавая ему принципиально новые свойства, а также проникать 

в клеточное строение живых организмов, корректируя его. 

Переход к следующему укладу сопряжен с грядущей очередной 

технологической революцией, кардинально повышающей эффектив-

ность основных направлений развития экономики. [2, с. 25] 

Сегодня новый технологический уклад только переходит в фазу 

роста, причем его расширение сдерживается незначительным пока 
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распространением и качественной недоработанностью соответству-

ющих технологий, с одной стороны, неготовностью социально-

экономической среды к их широкому задействованию, - с другой. И 

хотя расходы на освоение этих технологий и масштабы их примене-

ния растут экспоненциально, доля технологического уклада в струк-

туре современной экономики остается скромной. Качественный ска-

чок произойдет после завершения структурной народнохозяйствен-

ной перестройки в ведущих странах мира и перехода нового уклада в 

фазу роста, ожидаемых во второй половине следующего десятилетия. 

[3, с. 5] Вот лишь некоторые прогнозируемые экспертами качествен-

но-количесгвенные параметры глобального технико-экономического 

развития в этом или более значительном горизонте. Энергоёмкость 

мировой экономики благодаря использованию технологий следующе-

го уклада к концу 2020-х годов снизится на 60%, при этом в структуре 

потребления энергоресурсов упадет доля нефти, в определённой мере 

увеличится доля природного газа и резко возрастет доля альтернатив-

ных источников. Соответственно одна из тенденций мегатехнологи-

ческой динамики до 2020 г. – достижения технологиями альтернатив-

ной, в том числе водородной, энергетики экономически приемлемых 

показателей, а также развитие атомной энергетики повышенной без-

опасности и термоядерной энергетики. [4, с. 2] 

В ряду других тенденций глобального технико-экономического 

развития в указанном горизонте нельзя не отметить:  

- переход от микроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как к 

новой базе информационных технологий;  

- широкое внедрение материалов с заранее заданными свойства-

ми в первую очередь композиционных; 

- начало широкого использования биотехнологий, которые при-

званы, в частности, качественно преобразовать агросферу и здраво-

охранение;  

- формирование глобальных инфокоммуникационных сетей; 

- радикальные изменения в природоохранной деятельности, 

направленные на ослабление техногенного воздействия на биосферу 

планеты. [5, с. 5] 

Что же касается нашей страны, то здесь дело обстояло в опреде-

ленном смысле «с точностью до наоборот»: воспроизведение в после-

военные десятилетия той принципиальной технико-технологической 

структуры народного хозяйства, которая стала результатом выполне-

ния первых пятилеток, заблокировало реализацию возможности опе-

режающего развития экономики СССР на длинных волнах роста 

укладов. [6, с. 3] 
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Следовательно, нынешний глобальный структурный кризис, со-

пряженный с начальной фазой замещения одного уклада другим, 

вновь открывает для России возможность технологического прорыва 

и меры по переводу народного хозяйства на инновационный путь раз-

вития надлежит принимать незамедлительно. [7, с. 4] 

Причем следует иметь в виду: чтобы вывести отечественную 

экономику на траекторию быстрого, устойчивого и высококачествен-

ного роста, ежегодный прирост инвестиций не должен составлять ме-

нее 25%, а инвестиций в развертывание производств нового уклада – 

менее 35%. В противном случае России не «оседлать» очередную 

длинную волну технико-экономической динамики, не вернуть спо-

собность к инновационному развитию, обязательную для нашего воз-

вращения в группу ведущих мировых держав. [8, с. 3] 

 

Список литературы: 

1. Концевич Г.Е. Проблемы и перспективы становления самообу-

чающихся организаций в современной России: социологический ана-

лиз / диссертация на соискание ученой степени кандидата социологи-

ческих наук. – Пятигорск, 2005. 

2. Шевцова О.Н., Проскурина Н.Н., Концевич Г.Е. Оценка струк-

туры внешней среды организации. Журнал «Бизнес в законе» / Меж-

дународный экономико – юридический журнал. – Москва: Юр-ВАК, 

2014. - №2. – 22-26 с. 

3. Концевич Г.Е., Гончаров А.Н. Стратегия инновационного 

народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной ме-

гатехнологической динамики. В сборнике: Стратегии устойчивого 

развития национальной и мировой экономики Сборник статей Меж-

дународной научно -практической конференции. 2015. С. 214 -215. 

4. Аванесова А.Э., Бугаев О.Н., Концевич Г.Е., Саркисян Н.А. 

ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА: ТЕОРЕ-

ТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Социальная политика и социология. 2016. Т. 

15. № 3 (116). С. 8-15. 

5. Концевич Г.Е. К вопросу о зависимости системы управления 

предприятием от типа его организационной структуры/Г.Е. Конце-

вич, М.В. Чистова, А.Н. Гончаров//В сборнике: Экономика и управле-

ние: практические аспекты Материалы научно -практической конфе-

ренции. Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пя-

тигорске. 2015. С. 72 -75. 

6. Концевич Г.Е. Совершенствование системы управления пред-

приятием / Г.Е. Концевич, М.В. Чистова // В сборнике: ЭКОНОМИКА 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26603158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26603158
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602903
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602903&selid=26603158
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326894441&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%93+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326894441&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%93+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326894441&fam=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326894441&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D


342 

И УПРАВЛЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Материалы научно 

- практической конференции. Под редакцией Н.В. Данченко, Е.В. 

Сердюковой. 2013. С. 97 - 102.  

7. Концевич Г.Е. К вопросу о зависимости системы управления 

предприятием от типа его организационной структуры / Г.Е. Конце-

вич, М.В. Чистова, А.Н. Гончаров // В сборнике: Экономика и управ-

ление: практические аспекты Материалы научно - практической кон-

ференции. Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. 2015. С. 72 - 75.  

8. Чистова М.В. Направления повышения эффективности дея-

тельности градообразующего предприятия / М.В. Чистова, Г.Е. Кон-

цевич // В сборнике: Градообразующие предприятия: назад в будущее 

или вперед в прошлое? Сборник тезисов докладов и статей междуна-

родной интерактивной он - лайн видеоконференции. Российский эко-

номический университет им. Г.В.Плеханова. 2014. С. 261 - 265. 

9. Концевич Г.Е. Проблемы и перспективы становления самообу-

чающихся организаций в современной России: социологический ана-

лиз / диссертация на соискание ученой степени кандидата социологи-

ческих наук. – Пятигорск, 2005. 

10. Концевич Г.Е. Необходимость оценки инвестиционной при-

влекательности предприятия / Г.Е. Концевич, Т.А. Долгова // Новая 

наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 5 - 1 (83). С. 71 - 73. 

 

 

ДВЕ МОДЕЛИ КОНЦИПИРОВАНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ  

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА:  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

А.Г. Пудов, 

Якутская государственная сельскохозяйственная академия,  

Россия, г. Якутск 

 agro_on_line@mail.ru 

 

Аннотация. В статье дан анализ двух ключевых моделей конци-

пирования общественного сознания национального региона. В каче-

стве иллюстрации теоретически осмысленных процессов моделей 

конципирования, автором показаны процессы в якутской культуре, ее 

современном массовом искусстве  театре и кинематографе. 

Ключевые слова: конципирование, Республика Саха (Якутия), 

этнокультура, этномодернизация, этносимволы, национальный театр 

и кинематограф. 

mailto:agro_on_line@mail.ru


343 

Сегодня для национальных регионов России наступило время 

глобального разлома традиционной эпохи. Датируется его начало со-

циокультурными преобразованиями советской эпохи. Сегодня идет 

невероятное и незаметное для замыленного обыденностью глаза пе-

реустройство социальной жизни народов, этносов, их культур. Так в 

сознании представителей северных этносов Российской Федерации 

переплелось два рода символов  мифологического и рационального 

толка, и северяне дрейфуют, время от времени между мирами, напол-

ненными этими символами, выбирая то, что нам нужнее в данный 

момент…, но и миры сами порой выбирают того, кого в себя впу-

стить. 

Следует сказать, что указанная дуалистичность проявлена двоя-

ко. С одной стороны, мы говорим о наличии глубинных символиче-

ских конструктов сознания, ответственных за наличие феномена эт-

носа в мире [1]. Но у явления есть еще поверхностный уровень, кото-

рый можно интерпретировать наличием дуальности в социокодах 

восприятия, психологической ментальной оснастки [2, с. 143]. 

Преобразования в культуре касаются переноса знаковой компо-

ненты европейской цивилизации, при этом символическая остается не 

востребованной по ряду причин: - отсутствием традиции оперирова-

ния первичным символизмом, другими словами, отсутствием когни-

тивных механизмов оперирования символическими формами; - ути-

лизации знаковых систем знания, имеющих практическую примени-

мость в жизни; 3. модернизация, коснувшаяся традиционных обществ 

являлась способом социально-экономического и научно-технического 

преобразования, не предполагающая изменения устоев национальной 

культуры; последнее, являлось косвенным и вторичным явлением, 

онтологический статус которого связан с десимволизацией этниче-

ского сознания и превращения его в сознание массовое, идеологично 

выстроенное, опорой которого являются уже не вторичные символы, 

а знаки и псевдосимволы [2, с. 59]. 

Для многих неорганически модернизированных этносов сегодня 

закончился этап этнической самоидентификации, закончился этап са-

моинституциализации. И именно сегодня должен постепенно начать-

ся этап этномодернизации. Этномодернизация должна вобрать в себя 

экзистенциальную доминанту, основываться не на этническом симво-

лическом пространстве традиционного общества, которое напоминает 

о бытии, а на преобразованном символическом пространстве, которое 

само есть бытие или культурное «схватывание» бытия. Этномодерни-

зация, основанная на экзистенциальной айдентити – это путь от обы-
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чая к закону. Где под законом подразумевается не столько какой-то 

конкретный закон, а именно логос, саморождающий лишь законные 

мысли. Это есть умение удержания определенной формальности, 

полное удержание формы и ее выполнение. 

Этнический или национальный символизм, не трансформирован-

ный в артефакт массовой культуры принципиально не коммуникати-

вен, он становится реальным барьером для превращения националь-

ных символов и ценностей в товар. Это проблема, решаемая жизнью 

массового общества и механизмов производства мысли в нем, восста-

новления символического поля сознания. У национальных искусств 

остается единственный способ прочесть упакованное в них сознание, 

это облечь спектр национальных или этнических символов в форму, 

которые позволят найти новые каналы коммуникации на сознатель-

ном уровне [3]. 

На региональном уровне складывается не столько желание мо-

дернизироваться, инициированное региональной номенклатурой, но 

проявление внутреннего усилия сообщества реализоваться в несбыв-

шихся формах национального самобытия, где осознанно проигрались 

бы до выявления полного смысла формы самоопределения социаль-

ного устройства, способы эффективного приложения производитель-

ных сил региона. Одним словом, народы с незавершенной транзитив-

ностью относительно социальной реальности приблизились к точке 

органически измениться, и она, по определению онтологична. Значи-

мость искусства, а особенно синтетичного, массового как театр и ки-

но в этом процессе нельзя переоценить. Суть завершенной модерни-

зации заключена в формировании новой социальной реальности и 

роль театра с кино на первом этапе существенна. Они дают первый 

толчок для саморазвития, выстраивают программу, осуществляют ди-

агноз и предсказание. 

Театр, в современных условиях, должен сделать этнический сим-

волизм настолько же продуктивным, как и в прошлые исторические 

эпохи. Нужно изменить в этих символах способ конципирования, от-

толкнувшись от мифологичности, придя к метафизичности, с новыми 

онтологическими смыслами, продуктивно расширяющими нас для 

новых современных культурных свершений. 

Суть изменений на основе символической онтологизации созна-

ния раскрывается фиксацией лучших образцов жизни сознания, 

предоставление им возможности занятия ниши в социальных струк-

турах и включением в механизмы трансляции культуры. 
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Национальные театры в России стали инструментом выработки 

смыслов. Их эстетика в выработке красоты истины о народе, его пе-

реживаниях и чаяниях [4, с. 91]. Даже работая в рамках государствен-

ной идеологии, они вырабатывали символические смыслы, сопрягаясь 

с которыми общество перерождалось, ему дарили надежду. Напри-

мер, надежду на то, что есть еще какой-то иной мир, близкий твоему 

душевному строю. Это не мир по мнению или идеологии, это мир по 

истине. Он дарит силы, уверенность в завтрашнем дне, помогает не 

забыть ценности в ворохе псевдоценностей. Наличие театра, это га-

рантия стабильности общественного развития, это здоровье нации, 

очищающий огонь. 

Родившись на волне культурной самоидентификации в нацио-

нальных республиках, театр позволил сублимировать те негативные 

ощущения, которые бы стали для этноса и его культуры саморазру-

шительными. Театр стал культурной находкой, той важной формой 

социальной жизни, не имея которую ее качество страдает, подверга-

ется деградации. Национальный театр стал прививкой иммунитета от 

саморазрушения. Театр, а сегодня киноискусство  важнейший спо-

соб трансформации социальной реальности. От национальных синте-

тических искусств требуется выполнение нескольких функций: не 

растерять уникальные символы этнического сознания северян, суметь 

использовать их мировоззренческий и практический потенциал, инте-

грировать символические образования других цивилизованных наро-

дов – это наиважнейшая задача на данном этапе социально-

культурной модернизации этносов Севера и Арктики. Этот процесс 

должен включить в себя весьма важный этап – этнические ценности 

обязательно должны быть трансформированы в социальную органи-

зацию – законодательную, исполнительную, производственно-

экономическую, без данного условия этнические ценности окажутся 

невостребованы. 

К месту вспомнить о зарождающемся Театре Олонхо в Республи-

ке Саха (Якутия) и спектакле, поставленном в нем Степанидой Бори-

совой «Удаган кыргыттар», 2013 г. Спектакль оказался удачным объ-

единением усилий режиссера и хореографов. Именно пластика дви-

жения позволила придать канонической форме манер исполнения ге-

роев «нижнего» и «среднего» миров тойуком динамизм и зрелищ-

ность, так необходимых современному зрителю. Творческая находка 

указанного синтеза явила на сцене резонансную конструкцию, ком-

плиментарную каналам восприятия широкой массы современного 

зрителя, избалованного клиповостью в сознании. Автором спектакля 
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нащупан уникальный пластический почерк будущих постановок. Со-

здана современная адекватная восприятию форма, заставляющая ра-

ботать этносимволы, подключить их к производству современных 

смыслов. Жест, телодвижение и мелодика тойука сотворили синте-

тичное единство целостности и законченности образа. Весь смысло-

вой замысел спектакля весьма экзотичен для якутского зрителя и вме-

сте с тем «консервативен», ибо подчинен мифическому способу кон-

ципирования. Благодаря тому, что саха одной ногой в мифе, а другой 

в логосе, им удается воплотить своеобразие дуалистического миро-

воззрения. Данный дуализм широко представлен в общественном со-

знании республики, поэтому у театра Олонхо есть и будет свой зри-

тель, которого они должны повести за собой, вырабатывая уникаль-

ный способ эстетического восприятия окружающего мира. 

Чем может быть обеспечен интерес к национальному театру в 

России? Для философского ответа на этот вопрос, нужно обратиться к 

ситуации, в которой отразились чаяния северного народа, попавшего 

на рубеже веков в онтологический шторм воззрений, смешивающий 

море и сушу, небо и землю. В этом клокочущем котле миропредстав-

лений  одинокий человек, выбирающий дорогу в будущее. Ему есть 

на что опереться в прошлом, но ситуация, в которую он попал, требу-

ет выработки целеполагания и иного приложения сил, способных об-

ратить культурную ситуацию во что-то вдохновляюще новое. 

Для северян наступает время, заставляющее творить без «насто-

роженной оглядки» на этносимволы. Это будет попытка синтетиче-

ской метаморфозы, выявления таящегося в «заснувших» символах 

традиционной эпохи. Несомненно, что находки художников сформи-

руют новые традиции общения с далеким прошлым, они станут про-

дуктивными, ибо поколение будущего нуждается в органичной акти-

вации «нулевого сознания» прошлого. Для этого востребованы не 

только канонические формы традиционного общества, а формы ново-

го обращения с прошлым. По-своему подступил к этой задаче режис-

сер, народный артист России Андрей Саввич Борисов, по-своему се-

годня это осуществляют его ученики Лена Иванова-Гримм, Руслан 

Тараховский, по-своему это делает в Саха театре и многих театрах 

Евразии Сергей Станиславович Потапов. 

Творчество якутских художников  это попытка «архаизации 

культуры» Под этим странно звучащим термином скрывается важная 

функция  выявление в застывших пластах культурных форм живых 

зазоров бытия, восстановление преемственности в истории культуры, 

находящейся в состоянии межкультурной диссоциации и тотального 
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означивания. Главная задача такой работы  попытка восстановления 

символических смыслов, разрыхление мертвеющих культурных 

форм, внесение в них атмосферы и формирование новых токов роста, 

создание благоприятной возможности для кристаллизации новейших 

форм национального бытия. 

Сегодня стало интенсивно эксплуатироваться общественное со-

знание массовым видом искусства  художественным кино. В Рес-

публике Саха (Якутия) последние пять лет можно назвать качествен-

ным и количественным ростом этого вида искусства. Вся успешная 

история с развитием первой волны кинопроизводства в Якутии, была 

именно акцентом на востребованности саморефлексии этноса-нации 

по поводу наличия этого социокода. Кино стало инструментом ре-

флексивной самоидентификации этнической культуры саха. Востре-

бовано это явление на уровне массовой культуры. Как только завер-

шается потребность в самоидентификации, вычленяется уже иная по-

требность. Появляется ряд местных фильмов, эксплуатирующих уни-

версальный рационально-рефлексивный социокод, понятный широ-

кому зрителю, проживающему на всей территории Евразии.  

Последние годы выдали качественную кинопродукцию, сделав-

шую заявку и в плане завоевания новых возможностей этнокультуры. 

Мы имеем в виду расширение поля традиционного, мифологически 

конципированного сознания, что несомненно говорит о «новой онто-

логии» для национального кинематографа. 

На онтологическом уровне, этническая культура предстает от-

нюдь не хозяйственным занятием, а метафизическим способом его 

обоснования и воспроизводства. Поэтому с массовой утратой тради-

ционных хозяйственных занятий, открывается новая ниша для бытия 

этнического в сфере искусства. Это стихийный процесс, четко реали-

зовавший себя среди тех неорганически модернизированных культур 

России, которые испытали внешнее влияния культуры русской и рос-

сийской, но не успели ассимилироваться, сохранив на фоне традици-

онных занятий в XXI столетии основу  язык и фольклор. Таковой без 

сомнения можно назвать культуру народа саха (самоназвание якутов). 

В XXI веке у якутов появились новые ниши для продления бытия эт-

нического и вместе с тем возможности для органической модерниза-

ции их этнокультуры. Интересен для современного зрителя не только 

интерес к сугубо традиционному, но поиск новых культурных воз-

можностей, не копирование, не тривиальный синтез, а нечто фунда-

ментальное. Это мы обозначаем  эстетикой синтетического симво-

лизма. В данном случае данный процесс онтологичен по сути, ибо 
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оперирует процессом трансмиграции символов разной природы. Ка-

чество этносимвола меняется от мифологического к метафизическо-

му. Важен выход на универсальные начала человеческого, сконструи-

рованные символами метафизической природы. Этнической культуре 

открываются новые культурные возможности, переданные синтезом 

символических конструктов. 

Некоторые якутские режиссеры решают важные задачи в особых 

условиях социокультурной среды, раскручивая тему соединения уни-

версального языка души и родного этнического психо-ментального 

строя. Они пластичным языком постановки напоминают, сказать ху-

дожнику внятное и универсальное на языке национального подсозна-

ния или идеологии уже невозможно. Их поиск отражает концептуаль-

ные поиски метафизического. Они сделали попытку завоевания про-

странства, трансцендентного отголоскам вязкого мифологического 

подсознания. 

Культ коня, воспетый всеми степными народами-скотоводами 

концептуально обозначен в одном из ключевых якутских богов 

«Дьеhегей-Айыы». Приведем пример обыгрывания данного мифиче-

ского божества якутов художественной постановкой известного якут-

ского театрального и кинорежиссера Сергея Станиславовича Потапо-

ва. 

Этот фильм стал открытием III Якутского международного ки-

нофестиваля (сентябрь 2015 г., г. Якутск). Собственно фильм-притча 

назван «Дъесегёй Айыы» («Божество коня» в переводе с якутского). 

Тонкая лирическая линия вытянулась в 60-минутный поток символи-

ческих черно-белых кадров. История съемочного этапа и сюжета 

фильма синхронизированы лишь сутками, которые пришлись на 

празднование республиканского национального праздника Ысыаха-

Туймаады. Путь, преодолеваемый главным героем за это время, сим-

волические встречи, произошедшие на этом коротком отрезке вобра-

ли цельность человеческого бытия и ценности, невидимые в суете 

дней.  

Интересным показался авторский синтез мифической и совре-

менной реальности, которая переплелась в сюжете встречи молодого 

человека «верхнего мира» и земной девушки, причем без соответ-

ствующего нажима как в ту, так и другую сторону. Потапову удалось 

найти уникальную авторскую интонацию, сохранив живой баланс 

прошлого и настоящего, показав оригинальную трактовку восприня-

тости культурного наследия предков. Последняя тема представляет 

насущную, фундирующую все наши культурные для северян перспек-
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тивы  проблему взаимодействия двух, в принципе, взаимоисключа-

ющих концептов  мифологического и метафизического. 

Главный герой  Дъесегёй, сыгранный Павлом Ченяновым (актер 

Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия)), без лишней пафос-

ности, органично впускает зрителя в свой, а по сути, 

наш собственный мир, формируя взгляд со стороны на самих себя, на 

мир, исполненный суеты, лишних желаний, страстей. Отлично скон-

струированная авторская позиция, позволяла ощутить что-то новое в 

нашей проносящейся обыденности, а своеобразие монохрома, факту-

ры главных героев, прекрасно оттенила возможности самопознания.  

Позиция, завоевываемая автором фильма уникальна в своем ка-

честве образчика темы изменения культуры бытия, разворачиваемой 

на наших глазах, но все же, невнятно ощущаемой в постоянном беге 

жизни. Ее можно обозначить как судьба культуры народа, который не 

успевал переварить стремительный темп эпохи. 

Автору фильма реально удалось осуществить в чистом виде эсте-

тику синтетического символизма. Реальная «технология» заключалась 

в том, что режиссер взял определенные атрибуты культуры народа 

саха, как материального, так и духовного плана, задействовав ритуа-

лы, обряды, прошедшие кинематографическим сюжетом якутского 

летнего праздника кумысопития и изобилия  ысыах. Затем он внес 

их в новое метафизическое пространство, выстроенное собственно 

киноформой, которая смогла породить достаточно интересные смыс-

ловые результаты, наполнившие «этнические атрибуты фильма» (в 

которых, несомненно, скрыты этносимволы и их спектры) новым по-

сылом, а именно дав мощную перекличку с евангелическими сюже-

тами и соответственно христианскими смыслами, нравственной за-

кваской человека. Пришло новое понимание смыслов якутской куль-

туры, которая сама синтезировала из мифологически конципирован-

ных смыслов, смыслы универсальной философской метафизики хри-

стианства. Этот феномен также может предстать сферой межэтниче-

ского и межкультурного контакта, способствующего пониманию уни-

версальной близости тебе человека любой культуры, способствуя то-

лерантности в обществе. 

Сферами, где якутам удалось к началу XXI столетия эффективно 

реализовать свое национальное самобытие, стали искусство и наука. 

Продукция якутской гуманитаристики и искусства стали одновремен-

но сознательной и неосознанной попыткой воспроизведения нацио-

нального самосознания. Гуманитаристике, в силу близости к нацио-

нальным формам самобытия, а также жанрам национального искус-
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ства, удалась попытка налаживания метафизической преемственности 

и развязывания традиции связи поколений, которая была прервана на 

волне социальных преобразований начала XX века. Эпоха, растянув-

шаяся с XX по XXI века  стала затянувшимся обретением идеала 

Просвещения, понимаемого состоянием «мыслить самостоятельно». 

Это состояние стало на рубеже нового тысячелетия фактором воспро-

изводства национальной памяти, в которой помнятся именно те по-

ступки и те личности, их действия, в которых воспроизводился смысл 

самостоятельного мышления. Здесь нет апеллирования к идеологиче-

ским причинам. Только к метафизическим основаниям действий. 

Заключая статью, сделаем выводы. В гуманитарном пространстве 

Республики Саха (Якутия) существует две модели конципирования 

сознания. Первая  мифологическая, являющаяся продуктом тради-

ционной эпохи, фундируемая традиционными хозяйственными заня-

тиями, а сегодня и в лоне современных видов искусства. Вторя мо-

дель  метафизическая, продуктивно пробивающая себе дорогу в 

жизнь формами культуры, также производимыми в сфере искусства, 

главным образом театра и кино. Второй способ расширяет возможно-

сти общественного сознания, делает его восприимчивым к понима-

нию глубин, как своей собственной нравственной закалки, так и по-

ниманию возможностей и ценностей других мировых культур. Этим 

способом органически решаются задачи преодоления культурного 

изоляционизма и тенденций символического сепаратизма. Итак, на 

рубеже XIX и XX веков в общественном сознании Якутии выделялся 

единственный мифологически конципированный способ восприятия и 

освоения окружающего мира, XX и XXI столетия подарили метафи-

зический способ конципирования реальности, продуктивно реализуе-

мый в настоящее время современными видами искусства, формиру-

ющих новый социокод и качество социальной реальности региона. 
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Аннотация: в статье рассматривается угроза правового воздей-

ствия на такое проявление общественного сознания как нравствен-

ность. Раскрываются предпосылки, формы, а также негативные по-

следствия такого воздействия  

Ключевые слова: нравственность, духовно-нравственное оздо-

ровление, право, религиозные основы. 

 

До недавних пор государство не стремилось воздействовать об-

щественную нравственность. Однако после того как удалось немного 

стабилизировать экономическую ситуацию в стране, было принято 

политическое решение обратить внимание на существующую про-

блему общественной нравственности.  

В поддержку этой идеи было принято ряд законов, бесспорно 

ключевым из которых стал ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 

28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» [1]. Цель духовно-нравственного оздоровления 

общества стала постоянно озвучиваться в ежегодных Посланиях Пре-

зидента Федеральному Собранию. Начали проводиться различного 

рода совещания, в том числе и с участием первых лиц государства и 

наиболее знаковых политиков, посвящённое проблематике воспита-

ния нравственности и патриотизма в современной России[2].  

Это бесспорно не может не радовать, но в данной ситуации хоте-

лось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые должна 
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учитывать действующая власть, проводя политические преобразова-

ния в рассматриваемой сфере.  

Прежде всего, речь идёт о методах. Основным методом, судя по 

всему должен стать именно метод правового воздействия на обще-

ство. Это оправдано, так как до тех членов общества, для которых 

проводимые политические преобразования не являются понятными и 

желанными, цели и принципы политических преобразований, должны 

доводиться с помощью права [3, с. 64]. Однако подобного рода воз-

действие не должно идти в противоречие с существующими правами 

человека. К сожалению, есть опасения, что на практике противопо-

ставления прав человека и государственной воли в этом вопросе из-

бежать не получится. Это связано с тем, что государство посредством 

права может попытаться насильственно начать «насаждать» нрав-

ственность в обществе. Прежде всего, это связано с введение различ-

ного рода ограничений, которые, так или иначе, скажутся на правах 

человека. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что фактиче-

ски, происходящие преобразования основаны на религиозных посту-

латах. Как следствие мы можем наблюдать замену правовых понятий 

религиозными (причём, фактически речь идёт лишь о христианской 

религии) [4, с. 145]. И тут нельзя не согласиться с позицией профес-

сора Н.В. Витрука, в соответствии с которой, роль христианской ре-

лигии, несмотря на внесённый ею вклад в развитие идеи прав и сво-

бод человека, не должна быть преувеличена [5, c. 46], поскольку Кон-

цепция прав человека, это скорее результат исторической эволюции 

человеческого общества. 

Тем самым власть, делая нравственные постулаты одной из рели-

гий доминирующими, автоматически ущемляет права представителей 

других конфессий. Что в результате выльется в напряжённость, кото-

рая не прибавит власти авторитета, а как следствие дискредитирует и 

саму политику в данном направлении. 

Ещё один негативный момент заключается в том, что фактически, 

пытаясь придать нравственным нормам статус правовых норм, госу-

дарство идет по пути скрещивания юридических законов с моральны-

ми нормами, что также можно считать явлением негативным, посколь-

ку ещё Б. Н. Чичерин указывал на то, что «Принуждение к нравствен-

ности есть безнравственность» [6]. Д. Жуков в своей статье, комменти-

руя позицию Б,Н. Чичерина развивает мысль великого мыслителя: 

«…мораль, пытающаяся учредиться правовыми средствами, становит-

ся инструментом безнравственности, насилия и беззакония…исходя 

из соображений нравственности, право не должно стремиться к тому, 
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чтобы сделать людей нравственно добродетельными. Ведь при этом 

будет уничтожена свобода, а без свободы нравственность невозможна. 

Право не должно навязывать нравственность, поскольку правовое 

внедрение нравственности было бы глубоко аморально»[7]. 

Право должно создавать предпосылки для формирования в обще-

стве нравственных основ, а не напрямую устанавливать их в обществе 

посредством придания моральным нормам статуса правовых положе-

ний. Это возможно сделать в первую очередь посредствам создания 

эффективной правовой системы, которая однозначно будет опреде-

лять противоправные действия, и назначать ответственности за их со-

вершение. Также этому может поспособствовать реальное исполнение 

тех правовых положений (в первую очередь конституционных), кото-

рые направлены на формирование в стране гражданского общества. В 

первую очередь речь идёт о создании механизмов прямого обще-

ственного контроля над государственно-властным аппаратом. Граж-

данское общество всегда будет руководствоваться не только эконо-

мическими прерогативами, но и нравственными ценностями, при ре-

шении стоящих перед ним задач.  

Поэтому общество не нуждается в насаждении в нём нравствен-

ных основ, посредствам правового диктата. Оно в состоянии самосто-

ятельно генерировать и внедрять общественные регуляторы. Попытки 

же со стороны государства вмешаться в этот процесс крайне негатив-

но скажутся на взаимоотношении общества и государства. Что, при 

негативном развитии событий, может спровоцировать не только нрав-

ственно-духовный, но и социально-политический кризис в стране. 
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Укоренившиеся стереотипы  относительно того, что в классиче-

ском понимании «традиционное общество» – это общество, которое 

руководствуется традицией, наличием сословной иерархии, аграрным 

уклоном, низкой мобильностью, высокими показателями смертности 

и непродолжительным уровнем жизни, индивидуальной подавленно-

стью,  на примере чеченского общества, ассоциируемого с традици-

онным обществом  опровергаются нами по целой группе характерных 

признаков. Чеченскому обществу свойственна: высокая мобильность, 

упорядоченность структуры подчинений, смешанный тип экономиче-

ского развития, постоянное стремление сделать свой быт и сферу 

жизнедеятельности не фактором краткосрочного выживания, а пред-

метом комфортного, развитого состояния, личность в этом обществе 

вне зависимости от половой принадлежности имеет свободу и выбор 

действий за исключением того, что запрещено адатами. Вот в этой 

плоскости и кроется та самая грань между традиционным и граждан-

ским обществом. Но, если классифицировать адаты, как «наследие 

родового строя», как исключительный ограничитель и совокупность 

закрепощений, то по такому субъективному суждению, к сожалению, 

превалирующему в социологии и  юриспруденции, чеченское обще-

ство  предстает консервативным традиционным обществом. Однако 

так ли это? Если руководствоваться характеристиками присущими  

«гражданскому  обществу», которому свойственны: правовая защита 

граждан, самоуправляемость, осуществление защиты  и продвижения 
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интересов общества.  То уже  в этом случае чеченское общество мож-

но классифицировать –  гражданским обществом.   Являются ли ада-

ты чеченцев архаическими  пережитками или же они основа правовой 

культуры смешанного типа общества, которому можно отнести че-

ченское общество? Обращаясь   к  правовой культуре чеченцев и рас-

сматривая её с позиции теории права и философии права можно сде-

лать соответствующие выводы. 

Правовая культура чеченцев с ярко обозначенной принадлежно-

стью к традиционному обществу есть совокупность политических, 

религиозно-нравственных и духовных гипотаксисов, находящихся во 

взаимной связи и подчинении. Это и есть основа правовой системы 

данного общества. При этом необходимо, прежде всего, обозначить, 

что сама по себе правовая культура – не право, а скорее единый ком-

плекс представлений общества о праве и его применении. Поскольку 

чеченское общество в ХХI в. в большей степени отождествляет себя с 

традиционным обществом (при этом имеет массу интегрированных 

современных характеристик гражданского общества), направленной 

деятельностью правовой культуры оно считает в первую очередь ми-

ровоззренческое восприятие применительно к конкретной ситуации. 

Грани взаимопроникновения между традиционным и гражданским 

обществом применительно к чеченцам во многом носят дискуссион-

ный характер.  

Максимально приближенную характеристику к реальности отно-

сительно статуса чеченского общества выразили исследователи Л.М. 

Ильясов и Р.М. Дошаев, по мнению которых в результате известных 

событий конца ХХ и начала ХХI вв. чеченское общество находилось 

на переходном этапе от традиционного уклада к гражданскому обще-

ству, что привело к трансформации общественных структур и инсти-

тутов [1, с. 15]. В этой связи видится необходимость понимания пра-

вовой культуры чеченцев через призму правовой идеологии чеченцев, 

которая направлена на оценочные характеристики нравственных и 

религиозных взглядов, идей, с последующим осознанием и оценкой 

отношения людей в целом к дахару (жизненной действительности), 

которая, как известно, меняется. При этом сама правовая культура и 

действующая параллельно с ней правовая идеология в чеченском об-

ществе не допускали правового нигилизма и отторжения ценностей 

религиозно-нравственного характера в целях адаптирования под по-

литические формации на тех или иных исторических этапах развития 

чеченского общества. Имевшие место заимствования ценностей дру-

гих правовых культур – мусульманской и позитивно-правой культуры 
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– есть эволюционный процесс юридической рецепции и развития 

правовой культуры чеченского общества. Потеря или отторжение 

этих ценностей путем несоблюдения правовой культуры приводили к 

всеобщему общественному порицанию и утрате на индивидуальном 

уровне статуса нохчалла (национальной аутентичности чеченцев). 

Поскольку процесс «реабилитации» осложняется глубиной народной 

памяти в среде, сформировавшей вывод относительно потерявшего 

аутентичный статус, то само восстановление после компрометации 

находится под сильным общественным психологическим воздействи-

ем. В этом проявляется базовая упредительно-воспитательная функ-

ция правовой культуры чеченцев.  

Терминологический аппарат – правовая культура чеченцев, пра-

вовая идеология чеченцев, правовая система чеченцев, чеченское пра-

во посредством реконструкций, комплексных обобщений и выводов, 

определяющих векторы дальнейшей научной разработки, – внедрен в 

более ранних наших работах [2].  

Процесс зарождения и формирования правовой системы чеченцев 

обусловлен национальными, культурными и политическими особенно-

стями их многовекового развития. Правовая культура чеченцев 

(нохчийн бакъонан оьздангалла) объединяет триаду нравственного, ра-

зумного и жизненно необходимого поведенческого типа обществен-

ных отношений, лежащих в основе права чеченцев. Отсутствие одного 

из этих трех стержневых компонентов лишает статуса правосубъект-

ности нохчалла. Правовая культура чеченцев рассматривается с пози-

ции нескольких исторических конструкций: этап возникновения и раз-

вития, этап стагнации, этап ее разложения и этап возрождения.  

Первый этап, датированный Х–XVIII вв., связан с переходом от 

существовавших родовых принципов, основанных на обычаях и тра-

дициях, к единому определению категорий зулам (преступление) и 

эхь (постыдность как средство сдерживания). Именно в этот период 

происходит трансформация обычаев в право, которое носит общеобя-

зательный характер, действие которого распространяется на всю тер-

риторию и является общеобязательным для всех членов общества. С 

распространением и укреплением ислама связано влияние мусуль-

манского права на право чеченцев в части его фиксирования прини-

маемых решений. Тептары (сборники постановлений), в которых си-

стематизировались и записывались законы, принимаемые Мехк-

Кхелом (Судом страны).  

Второй этап – XVIII–XIX вв. – связан с вялотекущим продолже-

нием первого этапа, но с той лишь разницей, что заимствования из 
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правовых систем сначала мусульманского права, затем российского 

позитивного права способствовали прекращению процесса автоном-

ного развития права чеченцев на основе их самобытной правовой 

культуры. При всем этом влиянии и воздействии национальная пра-

вовая культура чеченцев в изначальном ее понимании не исчезает. 

Все больше прослеживается влияние внешних правовых принципов 

на право чеченцев.  

Третий этап связан с общественно-политическими потрясениями 

конца ХХ в., когда длительное время сопротивлявшаяся внешнему 

воздействию правовая культура чеченцев фактически была на грани 

уничтожения под действиями экстремистов, активно уничтожавших 

все национальное.  

Четвертый этап ознаменован общественно-политическими собы-

тиями конца первого десятилетия XXI в. в жизни Чеченской Респуб-

лики. Именно в этот период активно реанимируются институты мас-

лаатного примирения, повышается роль кадиев как эффективных ре-

гуляторов общественных отношений по решению конфликтов и их 

упреждению[2].  

Нохчийн бакъонан оьздангалла – правовая культура чеченцев, а 

также источники права (Iадаташ) выступают одновременно теорети-

ческой и практической базой для ее реализации. Эволюция правовой 

системы чеченцев, происходившая под внешним воздействием, была 

обусловлена необходимостью решения возникавших социальных 

противоречий, но без потери ее основного содержания, ориентиро-

ванного на сохранение национальной аутентичности. Указанное об-

стоятельство сказывалось на функциональном изменении правовых 

принципов и устоявшихся правовых конструкций чеченского суд 

(кхела). Право чеченцев не исчезало ни в один из известных истори-

ческих периодов, оно трансформировалось с учетом интеграционных 

процессов, в которых были заинтересованы и сами организаторы (на 

примере царской России и позже в период установления советской 

власти). При этом в качестве исключения приведенного выше вывода 

обозначим, что единственным юридически санкционированным са-

мим обществом, но поставленным позитивным правом вне закона за-

коном, не подвергшимся изменению, остался обычай чIир – кровная 

месть. 

Первичным правом у чеченцев как и у других народов выступает 

обычное право чеченцев – это базовая форма зарождения правовых 

традиций, которые на начальном этапе определяются как прямо пар-

тикулярные, отвечающие интересам узких тайпово-тукхумных сооб-
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ществ, впоследствии ввиду необходимости выстраивания единой 

стратегии управления мохком (страной) они трансформировались в 

право (къоман бакъо) путем единых закреплений. Тем не менее, доре-

волюционная, советская и современная отечественная правовая школа 

классифицирует право национальных обществ как обычное право. 

Чеченскому адату как источнику обычного права свойственен 

самоконтроль, достигающийся в первую очередь на принципах ответ-

ственности каждого члена общества за свои действия перед старшим 

в семье, роду, перед родовым собранием, обществом. Являясь ключе-

вым источником права, адат выполняет главную свою миссию, выра-

женную в защите прав, свобод (при одновременном ограничении не-

дозволительного) каждого члена чеченского общества вне зависимо-

сти от материального и иного положения. Это трансформировавшаяся 

модель обычая, ставшая обязательным элементом регулирования со-

циально-правовых вопросов в традиционном обществе, обладает 

функцией положительного изменения как отдельно по содержанию, 

так и конкретно по кругу действия и распространению в зависимости 

от общественной необходимости[3,с.89-90]. 

Несмотря на то, что чеченский народ не имеет своей письменно-

сти, подобно грузинскому или армянскому языку, именно язык че-

ченцев является ключом к исследованию феномена чеченского права. 

Здесь мы обращаемся к лингвистическому подходу, позволяющему 

понять этнический код чеченцев. Для изучения древнейшего времени, 

в основе исторических изысканий необходимо обратиться, прежде 

всего, к языку[4, с. 298]. Феномен правовой системы чеченцев опре-

деляется в системности и целостности общественных отношений, ре-

гулируемых их этническим правом, в котором участвуют субъекты 

данного права. В чеченском языке имеется большое количество юри-

дических терминов, дающих объективное представление о развитости 

права и правосудия у чеченцев. Эти названия не заимствованы из дру-

гих языков, а являются исконно чеченскими, к примеру: «бакъо» – 

право, «бакъонийн барам» – принцип права, «зулам» – преступление, 

«бакъонийн хьосташ» – источник права, «бехкалла» (бехке хилар) – 

виновность, «бехкевен» – обвинительный, «мехк-Iедал» – законода-

тельство, «бакъонцара барам» – правовая норма, «маршонах ваккхар» 

(чуволлар) – лишение свободы и др. Для современной юридической 

науки представляет большую научную ценность чеченско-русский, 

русско-чеченский словарь юридических терминов, содержащий 2247 

юридических определений с приложениями, включающими принци-

пы, выражения, обороты, применяемые в судебной речи и при подго-

товке иных документов [5,с. 5–6.]. 
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По мере развития чеченского общества, его формирования как 

единого народа происходит эволюционное развитие правовых инсти-

тутов, в первую очередь кхелов (судов) с подчинением единой выше-

стоящей инстанции Мехк-Кхелу (Суду страны), и формирование че-

ченского национального права. Большая заслуга в изучении древнего 

судебного и законодательного органа чеченцев принадлежит И.М. 

Саидову[6], а также Ш.Б. Ахмадову[7], который в своих исследовани-

ях дает историко-правовую оценку деятельности данного судебного и 

законодательного органа, а также исследователям Л.М. Ильясову и 

Р.М. Дошаеву, составившим и внедрившим в научный оборот «Че-

ченский этический кодекс» [1,с.2], он содержит 55 заповедей чечен-

ского этического кодекса «Къонахалла». В трудах первой группы ав-

торитетных ученых можно обнаружить полисемию термина Мехк-

Кхел, трактующими его как «суд страны» или «совет страны», но от 

этого не меняются суть и значение данного института для понимания 

правовой культуры чеченского народа.  

Мехк-Кхел обладал, кроме всего прочего, и полномочиями ис-

полнительной власти в части реализации принятых решений. Решение 

его было для всех обязательным. В случае неповиновения граждан в 

выполнении постановления Мехк-Кхела лица сурово наказывались 

(сжигались целые села) [6, с.205]. О существовании у чеченцев разви-

той политической культуры в прошлом отмечает исследователь А. 

Манкиев. По его мнению, она существовала в виде Совета страны 

(Мехк-Кхел). В его состав, как правило, избиралось от 12 до 25 чело-

век не моложе 30 лет, сроком на 3 года. Выборы были трехуровневы-

ми: сходы граждан сел (народные собрания), на которых села избира-

ли своих представителей – выборщиков, количество которых опреде-

лялось численностью населения, но любое население независимо от 

численности его жителей имело право избрать одного выборщика. 

Выборщики избирали кандидатов в Совет страны – вдвое больше 

установленного количества членов Совета страны, чем обеспечива-

лась альтернативность выборов. Кандидаты не позднее семидневного 

срока должны были собраться и избрать членов Совета страны [8, с. 

242]. 

В качестве законодательной базы в осуществлении своих функ-

циональных обязанностей Мехк-Кхел руководствовался как адатом, 

так и шариатом (после принятия ислама). В основном на основе адата 

дела разбирались до принятия чеченцами ислама, а уже после приня-

тия ислама нормы шариата и ученые-богословы, обладающие знани-

ями в области мусульманского права, постепенно стали доминировать 
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в его деятельности. Специфика Мехк-Кхела, как суда и памятника 

правовой культуры чеченцев, заключалась в том, что судьи Мехк-

Кхела будучи избранниками основных чеченских тукхумов руковод-

ствовались адатами, которые вырабатывались на протяжении дли-

тельного времени. Их проявление было постоянным и однообразным 

в единой группе этнического происхождения, что способствовало по-

ниманию предмета вопроса с одной стороны и не находило препят-

ствий для его реализации с другой. В Мехк-Кхеле широко применялся 

институт судебного приказа – кхелан сацамаш, которые хоть и при-

нимались первоначально в Нашхе, но доводились до сведения насе-

ления в кратчайшие сроки и применялись на всей территории Чечни: 

от горной части, именуемой Большой Чечней, до равнинной части, 

именуемой Малой Чечней. Таким образом, нормативная деятельность 

Мехк-Кхела действовала во времени и в пространстве.  

Мехк-Кхел – древний верховный суд чеченцев и ингушей – явля-

ется памятником правовой культуры чеченцев и ингушей. Его фено-

мен заключается в первую очередь в системе выборной организации 

суда. Система отправления правосудия в целом не знала строгого от-

раслевого деления на гражданское и уголовное процессуальное право, 

с выделением судей по отраслевой направленности. Вопросы, требу-

ющие гражданского и уголовного толкования, с целью выработки 

единого прецедента, а также конфликты между сторонами рассматри-

вались открыто и коллегиально в судах, которые по аналогии с со-

временной судебной системой можно отождествить с судами присяж-

ных. Наряду с Мехк-Кхелом стоит отметить и роль таких судебных 

органов, как третейские суды – маслаIатан-кхел. Третейские суды по 

чеченскому адату были призваны решать возникающие споры пре-

имущественно между членами одного тайпа. В специфику рассматри-

ваемых третейским судом дел входили: земельные споры, кражи и 

т.д. Основной задачей третейских судов было принятие решений, 

способствующих примирению враждующих сторон. Правовая систе-

ма чеченцев, основанная на адатских принципах, не признавала и не 

применяла телесные наказания.  

По адату судебному процессу предшествовала досудебная ста-

дия, когда стороны общались между собой для примирения. Суть 

примирения главным образом заключалась в прекращении кровной 

мести и установлении мира между конфликтующими сторонами без 

прецедента возобновления, принятое решение было гарантом 

ненаступления иных неоговоренных последствий. По своим функци-

ям примирительный институт на основе адата у чеченцев имеет много 
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общего с третейскими судами, однако процедура примирения исполь-

зовалась либо в случаях кровной вражды, либо совершения тяжкого 

преступления, а третейский суд рассматривал лишь дела об имуще-

ственных спорах, которые не могли повлечь за собой тяжкие послед-

ствия. Главной задачей, которую ставили перед собой судьи, зани-

мавшиеся примирением сторон (машар, барт), было предупреждение 

и недопущение нового преступления путем принятия обоюдного ре-

шения сторонами, способствовавшего денежному или другому мате-

риальному выкупу пролитой крови. Среди чеченцев высоко ценился 

отказ от выкупа и безвозмездное прощение. Однако в основном это 

происходило, если преступление было совершено по неосторожности 

либо в целях самообороны. Правовая культура чеченцев не знала та-

кого понятия, как состояние аффекта. Лицо, совершившее преступле-

ние в так называемом состоянии аффекта, привлекалось к ответствен-

ности и несло наказание как за совершение умышленного преступле-

ния. Таким образом, данное обстоятельство не могло считаться смяг-

чающим при наказании виновного за совершенное им преступление. 

До установления вины и наказания виновного ответственность за 

совершенное деяние зулам (преступление) лежала на всех членах тай-

па. В случае если убийца не был известен, то за преступление нес от-

ветственность тот, кого по формальным признакам можно отнести к 

убийце. Обычай устанавливал – кто, где и когда должен считаться от-

ветственным[9,с.55]. К самым распространенным преступлениям, от-

несенным к компетенции адатского суда, были отнесены убийство и 

воровство. Инициатива по возбуждению разбирательства лежит на 

потерпевшей стороне. Доказательствами в адатском суде являлись 

показания свидетелей, вещественные доказательства, клятва на Ко-

ране. Применение присяги происходило в случае отсутствия свидете-

лей либо по стремлению удостоверить в непричастности к нему, сле-

довательно, невиновности. В основе чеченского правосудия лежали 

принципы равенства всех членов чеченского общества перед Мехк-

Кхелом (Судом страны) и необратимости наказания за совершенное 

преступление, что являлось так же реальным сдерживающим факто-

ром от совершения преступлений. Объектом уголовного посягатель-

ства определены: жизнь, имущество, честь и достоинство членов об-

щества[2]. 

Одним из первых в научной литературе комплексное освещение 

вопросов организации традиционного общества чеченцев, сущности и 

структуры тайпа, реконструкцию адатов осуществил М. Мамакаев. 

Им были представлены 23 основных принципа чеченского тайпа[10, 
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с. 28-41], анализ которых позволил его последователям[11] структур-

но отнести их к нормативным источникам чеченского адата. По видам 

они подразделяются на юридические и неюридические, а также при-

надлежат к конкретной отрасли права: уголовное, семейное, граждан-

ское, земельное. Юридическими, по мнению Д.Х. Сайдумова, явля-

ются 16 из представленных 23 принципов в работе М. Мамакаева.  

К «неюридическим» отнесены 7 принципов, обозначенных ис-

следователем: № 5, 6, 17, 20, 21, 22, 23[3,с. 82]. Неюридические: 5. 

Оказание отдельным членам тайпа тайповой помощи в случае бед-

ствий или несчастий. 6. В случае смерти члена тайпа, объявление тра-

ура всем родом. Строгое воздержание от участия в увеселениях. 17. 

Каждый тайп имел свое определенное имя, полученное им от своего 

предполагаемого родоначальника и принадлежавшее исключительно 

ему одному. 20. Тайп имел свое божество с определенным обрядом 

религиозного культа. 21. Тайп справлял праздники, связанные с куль-

том своего божества. 22. Тайп имел отдельные тайповые кладбища. 

23. Тайповое гостеприимство. 

Остальные 16 принципов имеют четко выраженное юридическое 

предназначение с отраслевым делением. К гражданско-правовым во-

просам относятся № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16: 1. Единство и незыбле-

мость тайповых отношений для каждого сородича тайпа. 7. Тайп воз-

главлял тайпанан хьалханча – предводитель тайпа, или, как принято 

говорить, тхьамада. 8. Выбор предводителя, производившийся сво-

бодной договоренностью членов совета старейшин, который состоял 

из взрослых мужчин тайпа, не носил наследственного характера. 9. 

Каждый тайп имел свой совет старейшин (тайпанан кхел). 10. Совет 

старейшин избирался из числа мудрых и уважаемых людей пожилого 

возраста, но независимо от их имущественного ценза. 11. Совет ста-

рейшин заседал открыто: каждый чеченец по своему желанию мог 

присутствовать на нем, получить слово и высказать свое мнение. 12. 

Все члены совета старейшин имели равные права. 13. Тайп имел пра-

во назначать и смещать своих предводителей (тайпанан хьалханчхой) 

и военачальников (баьччи). 16. Переход имущества умершего к чле-

нам тайпа.  К группе земельных принципов следует отнести три из 

них – № 2, 18, 19: 2. Право на общинное землевладение. 18. Тайп за-

нимал особую территорию и имел свою тайповую гору. 19. Тайпу 

принадлежала и тайповая башня, возведенная его родоначальником. 

Семейно-правовые вопросы отнесены в группу из трех принципов: № 

4, 14, 15. Замыкает группу принципов условно отнесенный Д.Х. Сай-

думовым к уголовно-правовой категории принцип под №3: Объявле-
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ние всем тайпом кровной мести другому тайпу за убийство и обще-

ственную дискредитацию члена данного тайпа [3, с. 83-84].  

Суд чеченцев и ингушей придавал клятве (тоьшалла) основное 

значение в установлении истины, если вина обвиняемого была не 

столь очевидна. К клятве привлекался как сам обвиняемый, так и сви-

детель. По чеченскому праву существует институт айкхалла. Потер-

певшая сторона и суд назначают вознаграждение за достоверную ин-

формацию по совершенному преступлению. Лицо, откликнувшееся 

на этот призыв поиска истины, именуется айкхваьлларг. Он может 

иметь статус скрытого или гласного присутствия в суде. Здесь следу-

ет развести понятия тоьшалла и айкхалла. К первой категории отно-

сится клятва обвиняемого и его заступников, ко второй категории от-

носятся доказчики, привлекаемые стороной, преимущественно потер-

певшей.  

Вопросы, относящиеся к гражданско-правой категории, в чечен-

ском обществе проявляются на примере договорных отношений. 

Главным основанием для их возникновения являлось обоюдное со-

глашение сторон. По данному соглашению соблюдение специальных 

формальностей не предусматривалось, за исключением вопроса, свя-

занного с одобрением договора старшим в роду, наличием поручите-

лей с обеих сторон. Большое значение придавалось устной догово-

ренности, которая не могла быть поставлена под сомнение или изме-

нена. По чеченскому адату договор (барт) – это устная договорен-

ность, заключенная при свидетелях, в результате которой происходил 

процесс передачи вещи и словесный обмен. Договор считался заклю-

ченным с момента рукопожатий (бертавахар).  

Чеченские тайпы очень строго относились к вопросам, связанным 

с землевладением. Земля для чеченцев всегда выступала объектом 

экономической состоятельности, олицетворением чести, поэтому пра-

во иметь в собственности землю, неважно коллективной или той, ко-

торой пользовались члены одного тайпа, способствовало выработке 

правовых отношений в области землевладения и пользования. При-

ветствовалась сдача в аренду собственником излишков земли, «с 

условием, чтобы арендатор дал ему известную часть урожая, обык-

новенно мер 10 зерна с десятины» [12, с. 195]. В отдельных случаях, 

когда вопрос стоял о продаже, договоры купли-продажи (или в случа-

ях долгосрочной сдачи земли в аренду) заключались с согласия главы 

тайпа (тайпан верас), при этом особым условием считалось полное 

согласие всех заинтересованных членов тайпа. Согласно чеченским 

адатам правоспособность и дееспособность субъектов договоров 
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напрямую зависели от имущественной и деловой способности тех или 

иных лиц. Например, императив в отношении вдовы, которая не име-

ла права самостоятельно продать или подарить что-либо из имуще-

ства покойного супруга, если у него имелся старший брат или совер-

шеннолетний сын.  

По мнению Ф.А. Гантамировой, «договор по обычному праву че-

ченцев и ингушей имеет силу и значение только тогда, когда он ре-

альный, т.е. с момента передачи имущества в руки приобретателя, 

или формальный при определенном символическом освещении его» 

[13, с. 115]. К разновидностям реальных договоров по нормам адата 

мы можем отнести договора мены (хийцаман барт) и подряда (йолах 

болх тIелацаран 6apт). Древнейшим являлся договор безвозмездного 

пользования имуществом (маьхза хIуманех пайдаэцар). Чеченское 

право предусматривало ответственность сторон при заключении до-

говора (барт) купли-продажи. Соглаcно чеченскому устному догово-

ру, продавец отвечал за проданную им вещь. При продаже продавец 

нес ответственность за сокрытие той или иной известной ему инфор-

мации о проданной вещи, о которой покупатель не мог знать на мо-

мент заключения договора купли-продажи. При обнаружении серьез-

ных обстоятельств, скрытых продавцом от покупателя, первый нес 

обязательство полностью вернуть полученные деньги. Договор пору-

чительства по чеченскому праву (тIедилларан барт) имел широкое 

распространение при регулировании гражданско-правовых вопросов, 

в его основе лежит личная и имущественная ответственность поручи-

теля и залогодателя. В качестве поручителей за надлежащее и полное 

выполнение условий договора могли выступать как родственники, 

связанные между собой кровным родством преимущественно по от-

цовской линии родства, так и лица, не являющиеся родственниками, 

но обладающие авторитетом и уважением в обществе.  

С распространением ислама в Чечне наряду с судами по адату 

начали функционировать и шариатские суды, которые рассматривали 

дела имущественного и брачно-семейного характера, а также пре-

ступления против религии и духовенства. К таковым, к примеру, от-

носились, по мнению В. Швецова, непосещение молитвенного дома 

без уважительных причин (болезнь или несовершеннолетие), которое 

наказывалось 3 рублями серебром. Устроивший спор в мечети платил 

10 рублей серебром[14, с. 40.]. Право чеченцев и ингушей после при-

нятия ислама заимствовало много религиозных принципов. Шариат-

ский суд чеченцев – это преимущественно практика гражданско-

правовых разбирательств дел, имеющих отношение к религии, брако-
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разводным отношениям, опеке над малолетними детьми и умалишен-

ными; торговыми и долговыми спорами, возникающими из исковых 

претензий. На примере брачно-семейных отношений к категории ре-

шений шариатских судов у чеченцев относятся судебные приказы 

(кхелан чIагIдарш), определяющие стоимость калыма, которые время 

от времени проходят корректирование в зависимости от социально-

экономической и политической ситуации в целях облегчения или 

уменьшения затрат между сторонами.  

Ислам в Чечне широко распространился и успешно укрепился 

ввиду понимания и одобрительного восприятия национальной куль-

турой чеченцев ценностей религии, где миролюбие, торжество спра-

ведливости и добродетель являются главными идеалами бытия. Осо-

бенность мусульманского права в Чечне в период утверждения исла-

ма, а также в более поздние периоды выражена в том, что оно не ис-

черпывается здесь сугубо догматическими вопросами, отражающими 

его внутренний мир и религиозную совесть. Специфика мусульман-

ского права в той форме, которая сформировалась в Чечне, а это 

прежде всего взаимоотношение с адатом, всецело обусловлена про-

блемами повседневной жизни чеченцев, начиная от создания семьи, 

разводов, т.е. комплексом семейно-брачных отношений, когда, к при-

меру, вопросы распределения наследства или вопросы регулирования 

уголовно-правовых отношений входили в противоречие или же не 

знали альтернативы (вопросы кровной мести). Именно поэтому на 

мусульманское право с его отраслевой разработанностью в чеченском 

обществе возлагались объективные надежды по детальному разбира-

тельству той или иной практической ситуации. Утверждение ислама в 

Чечне способствовало систематизации социально-правовой стороны 

большей части общественных отношений, в первую очередь имуще-

ственного направления. 

Процесс формирования государственно-правовых институтов в 

Чечне на основе ислама отождествляется в основном с шамилевской и 

постшамилевской эпохами. При первой из них основное применение 

происходило посредством создания единственной и не имеющей аль-

тернативы шариатской системы правосудия, при которой адат заме-

нялся единым шариатом для всех горцев Чечни (унифицированная 

шариатская система). При другой (после падения Имамата и пленения 

Шамиля) применение и использование шариатских норм в вопросах 

осуществления правосудия явилось переходной моделью функциони-

рования суда на основе российского законодательства и норм шариа-

та, где адат заново приобретал ту утраченную силу и значение в пе-
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риод имамата Шамиля. Обычное право в соединении с велениями му-

сульманской этики характеризуется трезвостью взгляда, очевидным 

практицизмом, во многом выступало в качестве умиротворяющего 

фактора… Призыв к прощению, невоздаянию «плохим за плохое», в 

противовес адатам, так же выражен в мусульманстве достаточно чет-

ко [15, с. 74.]. 

Чеченское национальное право – это, во-первых, совокупность 

норм, установленных Мехк-Кхелом (Судом страны), направленных в 

первую очередь на ограничительные действия по ненарушению зако-

на; во-вторых, это выработанный на протяжении столетий эффектив-

ный практический механизм реализации мер наказания недозволи-

тельного поведения, наказания конкретных преступлений, а также 

форма, содержащая упредительный характер несовершения любого 

иного злодеяния и недостойного поведения члена общества, относя-

щего себя к чеченскому народу. Действие чеченской легислатуры в 

лице Мехкан-кхеташо (Совета страны) распространяло законодатель-

ные функции на всю территорию мохка (страны). Взаимодействие 

Мехкан-кхеташо и Мехк-Кхела выражалось в законодательном регу-

лировании общественных отношений на территории всей страны. Че-

ченское право выработало на протяжении столетий формы и виды 

возмещений, которые были санкционированы Мехк-Кхелом и дей-

ствовали во времени и пространстве, они проявлялись как в товарном 

эквиваленте, так и в денежном. Форма возмещений (такхарш) под-

разделялась на категорию «там», направленную на сатисфакцию мо-

рального вреда, категорию «гIуда» – взыскания за нанесенный мате-

риальный и физический вред. Установленная форма примирения по-

средством материальной ответственности являлась атрибутом эволю-

ционно и поступательно развивавшегося традиционного общества, 

ищущего альтернативу длительное время единолично господство-

вавшему принципу наказания «кровь за кровь». При этом прощение 

ради Всевышнего, начавшееся после принятия ислама, было высшей 

формой проявления милосердия и гуманизма. 

Лежащее в основе нормативно-правовой культуры чеченцев пра-

во отличалось своеобразной иерархичностью, где обычай играет до-

минирующую роль и трансформируется в конкретный закон. Чечен-

ское право не является неизменным в процессе эволюционного разви-

тия, несмотря на отсутствие фиксированной письменной кодифика-

ции, дошедшей до наших дней, оно сохранилось, и сохранилось не 

только благодаря преемственности, но и умению адаптироваться в 

соответствии с велениями времени. Данная трансформация происхо-

дила в интересах самого общества.  
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Правовая система чеченцев, несмотря на характерную начальную 

потестарную основу, в своем последовательном развитии санкциони-

ровалась обществом, что позволило ему сформировать коллегиальные 

институты суда.  Здесь важное и определяющее значение имеет обще-

ственное мнение, основанное на поощрении или порицании. Право-

вой культуре чеченцев свойственна правовая рецепция и особый по-

рядок нормотворчества, преимущественно, если опираться на вопро-

сы практической реализации, – вербальный. Проявление правовой 

культуры чеченцев в качестве воспитательного и сдерживающего 

элемента находит практическое применение и в новейшей истории, 

когда она выступает действенным и эффективным союзником с пози-

тивным правом в вопросах предупреждения противоправных дей-

ствий, наказуемых как в рамках официального законодательства, так 

и строго порицаемых адатами чеченцев.  

Таким образом, правовая культура чеченцев – это совокупность 

идей и знаний традиционного общества, принципов и традиций, 

ставших основой для поведенческих отношений с разрешенными и 

запрещенными характеристиками, принятыми внутри общества и 

установленными для обязательного соблюдения. Реализация и це-

лостность понятия «правовая культура чеченцев» достигается за счет 

наличия в ней правовой идеологии, норм и институтов, в том числе в 

виде правовых учреждений и их активностью посредством правовых 

поступков.  

Чеченское общество - представляет уникальную форму симбиоза 

традиционного и гражданского общества со смешанными типами и 

функциями свойственными как традиционному, так и гражданскому 

обществу. Уникальность данного явления заключается в сохранении 

аутентичных ценностей не допущения их демонтажа под воздействи-

ем современных веяний в части касающейся вопросов защиты чести и 

достоинства, прав и свобод личности. При этом данному обществу 

свойственны качества рецепции и внедрения современного опыта в 

части его экономического и политического развития.  
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Аннотация: Целью данной работы является демонстрация связи 

туризма как особого инструмента закрепления духовно-нравственных 

ценностей в сознании личности с религией как транслятора многове-

ковых духовно-нравственных традиций общества.  
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Процесс формирования духовно-нравственных ценностей играет 

важную роль в процессе жизнедеятельности современного общества. 

В процессе формирования гуманитарного пространства участвуют 

различные институты современного общества, такие, как семья, не-

формальные сообщества (клубы по интересам), трудовые и армейские 

коллективы, а также церковь и многие другие. Российская Федерация 

есть многонациональное и многоконфессиональное государство, ко-

торое существует уже не одно десятилетие. В нем спокойно сосуще-

ствуют и приверженцы православной веры, и ислама, и буддизма и 

многих других. 

Но в настоящее время особенно актуально выглядит проблема 

ценностных ориентаций личности в условиях современности, где 

большую мировоззренческую роль играют средства массовой инфор-

мации, к коим относятся телевидение, интернет, газеты и пр. Как из-

вестно, не всегда средства массовой информации преподносят ин-

формацию в объективном свете, но часто искажая ее до неузнаваемо-

сти. С проблемой формирования традиционных духовно-

нравственных ценностей успешно справляются, на сегодняшний день, 

религиозные организации, популяризировать деятельность которых 

призван туризм. В данной статье мы хотели бы продемонстрировать 

связь туризма как особого инструмента закрепления духовно-

нравственных ценностей в сознании личности с религией как транс-
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лятора многовековых духовно-нравственных традиций общества на 

примере проведения однодневного тура из г. Волгограда под названи-

ем «Храмы трех религий».  

Традиционно источниками нравственности считаются: патрио-

тизм, семья, труд и творчество, наука, искусство, литература, приро-

да, само человечество и, наконец, традиционные российские религии 

со всеми их представлениями о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностями религиозного мировоззрения, толерантностью, 

формируемой на основе межконфессионального диалога. Ведь имен-

но церковь и религия еще со времен наших предков указывала людям 

путь к добродетели и сама являлась добродетелью. Но в настоящее 

время многие люди, особенно молодежь, далеки от церкви и ее идеа-

лов, а потому экскурсия по храмам трех крупнейших религий нашей 

страны поможет заинтересовать не только молодое поколение, на что, 

безусловно, нацелена социальная политика нашего государства, но 

многих и рассказать о ценностях и идеалах, которым учит нас рели-

гия, будь то ислам, православие или буддизм [1].  

Итак, наше знакомство с храмами трех крупнейших религий 

пройдет во время проведения экскурсии по Волгоградской области 

«Храмы трех религий». В ходе экскурсии мы посетим ряд объектов, 

среди которых: Мечеть в селе Малые Чапурники, Волгоградская об-

ласть. На территории Волгоградской области действуют более 10 ме-

четей. Одна из старейших, на сегодняшний день этой мечети насчи-

тывается 210 лет, и красивейших в России расположена в населенном 

преимущественно татарами селе Малые Чапурники Светлоярского 

района Волгоградской области. Эту мечеть посещают не только тата-

ры, но и мусульмане других национальностей. Раньше в селе были 

две мечети, однако одну разобрали при советской власти. А эта нико-

гда не закрывала своих дверей. Однако, мечеть сохранилась не без 

потерь. Перенеся несколько войн, серьезно она пострадала от урагана. 

В 1954 году минарет буквально сдуло порывом сильного ветра. Ветер 

поднял деревянную конструкцию и поставил на дорогу. Минарет 

разобрали и поставили на место, сделав новый несколько ниже 

предыдущего в целях безопасности [2]. 

Далее по нашей программе группа направляется в Православный 

храм Никиты Мученика. В 17 километрах южнее города Волгограда 

находится село Дубовый Овраг Светлоярского района, получившее 

cвое название из-за большого количества дубов, росших по берегам 

озера Сарпа и балкам. Украшением села многие годы является Храм 

Никиты Великомученика. В XIX в. церковь у дубовоовражцев была 
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деревянная. К началу нового столетия экономика села пошла в рост. В 

1903 г. был заложен первый камень в фундамент церкви. Специально 

для церкви Дубового Оврага изготавливалась напольная плитка на 

харьковской фабрике немца Бергенгейма. Стены возводились из 

красного, особым образом обожженного кирпича. С внешней стороны 

здание обкладывали песчаником. Отец Василий предложил каждый 

блок скреплять между собой металлическими скобами, которые 

вставлялись в специальные пропилы. Храм строился на века. После 

революции храм был закрыт и приспособлен под клуб. Затем поме-

щение использовали как совхозный склад. Одно время – даже в каче-

стве гаража для сельхозтехники. Через боковые церковные двери 

внутрь въезжал гусеничный трактор. Настенные росписи съедала пле-

сень. В годы Сталинградской битвы народ использовал здание как 

убежище, на его колокольне располагался наблюдательный пункт 

наших войск. Во время оккупации храм осквернили румыны. Во вре-

мя войны орудийными залпами были полностью уничтожены коло-

кольня и купола. Вся внешняя сторона была покрыта выбоинами от 

снарядов. 

И лишь в 1989 году полуразрушенный храм был возвращен церк-

ви и получил нынешнего наставника – отца Николая. Отец Василий – 

построил храм в начале XX в., а отец Николай восстановил его в кон-

це XX в.  

Храм является традиционным воплощением православной архи-

тектуры, но удивляет и то, что в марте 2016 года поступали сведения 

о том, что в здании храма мироточила напольная керамическая плит-

ка, что сделало храм местом массового паломничества верующих. В 

России впервые произошло подобное чудо: в православной церкви 

замироточил участок пола c керамическим покрытием [3]. 

После посещения Православного храма Никиты Мученика наша 

группа переезжает в Республику Калмыкия для посещения известных 

буддистских достопримечательностей, таких, как Центральный хурул 

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» - крупнейший в России и Евро-

пе буддистский хурул находится в Элисте – столице республики Кал-

мыкия, главная ее достопримечательность, представляющий собой 

огромное белоснежное здание, выполненное в характерном буддист-

ской культуре стиле; ступа Просветления, высотой в 11 метров была 

построена в 1999 году по проекту архитекторов  В. Косовского и В. 

Гиляндикова. Культовое для буддистов сооружение было воздвигнуто 

последователями этой религии в России, в частности Калмыкии. Пра-

вительство безвозмездно передало часть земли под строительство 
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Ступы Просветления в Элисте. Внутри Ступы расположен алтарь и 

молитвенный барабан «кюрде», в котором по традиции заложены ты-

сячи мантр. Территория, на которой стоит Ступа Просветления, опоя-

сана со всех сторон канатами из разноцветных флагов с мантрами – 

дань духам воздуха, разносящих молитвы по всей Земле. А рядом со 

Ступой расположен домик со статуей двурукого Махакалы Бернагче-

на – защитника всего живого. 

Для буддистов Ступа Просветления – это не просто памятник или 

мемориал, а постоянно действующее сооружение, где можно полу-

чить покой и благоденствие, ответы на молитвы и скорое просветле-

ние [4]. 

Далее в нашей программе следует Пагода Семи Дней, которая 

построена в 2005 году. Ее возведением занимались тибетские ламы из 

монастыря Гьюдмед (Индия). Торжественное открытие 15-

тиметровой пагоды прошло в рамках национального калмыцкого 

праздника Зул, 26 декабря 2005 года. Название этому сооружению да-

но по количеству ярусов, равному числу дней в неделе. Со всех сто-

рон пагода в Элисте окружена небольшими бассейнами [5]. 

Следующей остановкой нашей группы является Ротонда и статуя 

«Будда Шакьямуни». Данная статуя является единственной статуей 

Будде в России, которая установлена вне буддийского хурула. «Будда 

Шакьямуни» (Элиста) принадлежит скульптору В. Васькину и ху-

дожнику П. Усунцынову. Скульптура была возведена в июле 1995 го-

да и приурочена к шестидесятилетию Его Святейшества Далай-ламы 

XIV. Скульптура «Будда Шакьямуни» в Элисте помещена в шести-

гранную ротонду. Авторы ротонды архитектор В.Гиляндиков и ху-

дожники В. и К. Куберлиновы, Н. и Н. Галушкины. Карниз ротонды 

представляет собой три перпендикулярных фигурных ряда, которые 

символизируют три сферы бытия – духовную, земную и потусторон-

нюю. Воздушный, легкий образ ротонды «Будда Шакьямуни» (Эли-

ста), на крыше которой установлен символ мироустройства, дополнен 

калмыцким орнаментом и росписями. 

Все эти достопримечательности выполнены в традиционном для 

буддистской культуры стиле. Ниже представлена программа одно-

дневной экскурсии «Храмы трех религий», которая проходит по тер-

ритории Волгоградской области, а также Республики Калмыкия:  

7:00. Выезд из г. Волгограда (нулевой км., Аллея Героев) в с. Ма-

лые Чапурники; 

8:00. Прибытие в с. Малые Чапурники. Посещение старейшей в 

Волгоградской области мечети (256 лет).  
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9:30. Переезд из с. Малые Чапурники в с. Дубовый Овраг.  

10:00. Прибытие в с. Дубовый Овраг. Посещение православного 

храма Никиты Мученика. 

11:00. Отъезд из с. Дубовый Овраг в г. Элисту, Республика Кал-

мыкия. 

14:00. Прибытие в г. Элиста, Республика Калмыкия. Обед в кафе 

«Джомба» 

15:00. Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды 

Шакьямуни» 

15:30. Переезд к следующей достопримечательности Республики 

Калмыкия – Ступе Просветления. Обзорная экскурсия. Далее группа 

следует к Пагоде Семи Дней для экскурсии. 

16:30. Посещение Ротонды и статуи «Будда Шакьямуни». 

17:00. Отъезд из г. Элиста в г. Волгоград. 

21:00. Прибытие в г. Волгоград. 

Данная экскурсия поможет, на наш взгляд, интересно рассказать 

о трех самых многочисленных религиях, распространенных на терри-

тории Российской Федерации, сконцентрировав внимание на уни-

кальности объектов показа. Туризм в данном случае, как уже отмеча-

лось, выступают связующим звеном между религией и обществом.  

Проведение подобных экскурсий, на наш взгляд, способствует 

формированию духовно-нравственных ценностей личности в услови-

ях современного мира. Формирование экскурсии, которая нацелена на 

освещение основных постулатов трех религий, обусловлено, в первую 

очередь, необходимостью формирования толерантного отношения 

общества к представителям различных религий, данный вопрос стоит 

особенно остро на сегодняшний день ввиду неустойчивости полити-

ческой системы современного мира.  

Целевой аудиторией описанной экскурсии является, в первую 

очередь, молодежь, процесс социализации которой подвержен в со-

временных условиях множеству рисков. Но, как мы все знаем, именно 

молодежь является будущим отдельно взятой страны, ее двигателем, а 

потому вопросу формирования духовно-нравственных ценностей мо-

лодых людей, а также всего остального общества, уделяется так мно-

го внимания. В заключении хотелось бы отметить, что в целях разви-

тия социальной политики государства в сфере духовного воспитания, 

целесообразно консолидировать деятельность туристских предприя-

тий регионов в сторону сотрудничества в сфере туризма. Данное 

предложение поможет развитию индустрии туризма и гостеприимства 

субъектов России, но и повысит общий уровень культуры Российско-

го общества. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли и места духов-

но-нравственного воспитания молодежи в современных условиях. 

Определены взгляды на существо духовно-нравственного воспитания. 

Выявлена специфика и особенности духовно-нравственного воспита-

ния в региональном аспекте (на примере Чеченской Республики). 
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Духовно-нравственное воспитание – базовая и одна из самых 

важных социальных гарантий стабильного развития общества. Ду-

ховно-нравственное воспитание молодежи представляет собой слож-

нейший механизм, функционирование которого отражается не только 

на жизни отдельной личности, молодежи, но и на социальной жизни. 
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Молодежь – это будущее России. Она занимает важное место в соци-

альной структуре общества и является главным ресурсом социума.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи 

настолько глубоко изучены и охарактеризованы, что, казалось бы, 

стали лишены всякой актуальности и новизны. Все же система соци-

альной структуры продолжает хранить духовно-нравственную куль-

туру как один из главных аспектов жизни современной российской 

молодежи, ведь именно духовность и нравственность в целом пред-

ставляются основаниями единства человеческого бытия. Сегодня 

наблюдается падение уровня традиционных духовно-нравственных 

ценностей и оторванность современного поколения от духовно-

нравственных корней родной культуры. Обогащение духовно-

нравственной культуры необходимо в целях возрождения духовно-

нравственного человека с его нравственными чувствами, нравствен-

ным обликом, нравственными принципами и нравственным поведе-

нием. Такая позиция для современности имеет исключительную зна-

чимость, так как является одной из приоритетных задач обеспечения 

национальной безопасности государства. 

Энциклопедический словарь предлагает следующее определение: 

«Воспитание - процесс систематического и целенаправленного воз-

действия на духовное и физическое развитие личности в целях подго-

товки ее к производственной, общественной и культурной деятельно-

сти. Тесно связано с образованием и обучением» [8, с. 248].  

Проблема духовно-нравственного воспитания и совершенствова-

ния личности получила свое развитие еще в Древнем мире в трудах 

Сократа, Платона, Аристотеля, Авицена, Гераклита, Демокрита, Се-

неки. Так, например, Аристотель главной целью воспитания «считал 

гармоническое развитие личности, развитие высших сторон души – 

разумной, нравственной и волевой» [6, с. 216]. Гераклит указывал на 

тот факт, что интеллектуальное образование и нравственное воспита-

ние неразрывно связаны и дополняют друг друга. Демо-

крит исследовал проблемы, связанные с нравственным воспитанием 

подрастающего поколения (нравственные поступки, нравственное по-

ведение), которое являет собой модель идеального человека. Маркова 

Т.И., отмечает, что: «Если до него (Демокрита) самосовершенствова-

ние человека выступало привилегией мудрецов, то с ним оно превра-

тилось в долг любого человека» [10]. В Древнем мире в рамках ду-

ховно-нравственного развития личности преобладала концепция 

единства образования и воспитания, формирования нравственного 

поведения. Нравственность в этот исторический период рассматрива-
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лась как единство моральных принципов, сознания и поведения. 

Именно она служила фактором развития идеального человека. 

Следующим историческим этапом, в котором проблемы духовно-

нравственного развития человека вышли на новый уровень, стала 

эпоха Средневековья. Эпоха Средневековья концентрировала свое 

внимание на религиозные составляющие (связь с христианством, 

сближение с религией, путь к вере и Богу). Учитывая высокий уро-

вень религиозности этого периода, уместно заключить, что в вопросе 

воспитания преобладал и высокий уровень влияния духовно-

нравственного аспекта. Фома Аквинский в качестве предпосыл-

ки нравственного поведения личности рассматривал свободу воли. Он 

пытался сотворить духовный и нравственный мир, на основе духовно-

нравственного воспитания. Фома Аквинский утверждал: «Бог одарил 

человека разумом и свободой воли, Бог всегда готов ниспослать чело-

веку свою благодать, но получают её лишь те, кто заслужил своими 

добрыми делами» [7, с. 27-28].  

В эпоху Средневековья образцом воспитания и развития лично-

сти служило монашество, которое провозглашалось нравственным 

воспитанием «чистоты сердца» путем постов, молитв, отказа от зем-

ных благ, самоконтроля мыслей, поступков и желаний.  

Новый этап в истории человечества, человеческой мысли – Новое 

время не обошло стороной вопрос духовно-нравственного воспитания 

человека. Этот исторический период требует нового подхода в вопро-

сах содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

Происходит усовершенствование старых концепций духовно-

нравственного развития и воспитания молодежи. Непосильный вклад 

в изучение проблем духовно-нравственного развития личности внес-

ли такие известные личности как: Н.А. Бердяев, В.Г. Белинский, Г.Д. 

Гачев, Л.Н. Гумилев, В.В.  Зеньковский, С.А. Рачинский, В.И. Несме-

лов, В.А. Сухомлинский, И.А. Ильин, В.С. Соловьев, Д.С. Лихачёв и 

другие. Вместе взятые труды прошлого послужили фундаментом ис-

следовательских трудов настоящего. 

В философской, историко-педагогической литературе накоплен 

богатейший материал, характеризующий все составляющие духовно-

нравственного воспитания. В настоящее время проблема духовно-

нравственного воспитания молодежи получила развитие в работах 

К.В. Харченко, Н.Д. Никандрова, А.Н. Багашева, Л.Г. Бородаева, И.А. 

Рудневой, В.И. Супрун, В.В. Игнатовой, С.В. Артёмова, а также в ра-

ботах других современных отечественных исследователей. 

http://grani.vspu.ru/avtor/389
http://grani.vspu.ru/avtor/404
http://grani.vspu.ru/avtor/252
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А.Г. Адамова, считает: «Духовно-нравственное воспитание – 

один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастаю-

щими поколениями и претворение в практическое действие и поведе-

ние высших духовных ценностей» [1, с. 26].  

Т.В. Грицай, отмечает: «Духовно-нравственное воспитание пред-

полагает мировоззренческое развитие личности, обязательно вклю-

чающее освоение духовных, т. е. высших, смысложизненных ценно-

стей, наиболее значимых представлений в мировоззрении данного ти-

па, усвоение этого мировоззрения и выработку соответствующих 

нравственных качеств, духовно-нравственной культуры» [3, с. 101].  

Решением проблем национально-культурного возрождения 

нации, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ду-

ховно-нравственного воспитания занимаются современные философы 

и педагоги В.Х. Акаев, Ф.Ю. Албаков, И.Ю. Алироев, Р.А.Алиханова, 

Ш.М-Х. Арсалиев, Ю.А. Айдаев, С.П. Басханов, В.Ю. Гадаев, Х.Ц. 

Домбаев, 3.И. Хасбулатова, Р.А. Юсупова и другие. 

Исследования духовно-нравственного воспитания молодежи в 

современной России строятся на новых идеях, принципах. Ярким 

примером усовершенствования системы контроля в области духовно-

нравственного воспитания молодежи является новая разработанная 

относительно недавно Концепция. Современный уровень исследова-

ния проблем духовно-нравственного воспитания молодежи можно 

рассмотреть на примере Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, разработанной в 2009 го-

ду. Указанная Концепция – методологическая основа разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования в России. Она являет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учре-

ждений с другими субъектами социализации молодежи, путем сов-

местного обеспечения условий для духовно-нравственного воспита-

ния. Это огромный прорыв федерального уровня.  

Духовно-нравственное воспитание современной молодежи долж-

ны быть интегрированы в основные виды деятельности, то есть необ-

ходима интегративность программ духовно-нравственного воспита-

ния.  «Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными 

учреждениями совместно с другими субъектами социализации долж-

ны обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию 

обучающегося с семьей, культурно-региональным сообществом, мно-

гонациональным народом Российской Федерации, открытым  для 
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диалога с мировым сообществом» [4, с. 20]. Такие программы в си-

стеме развития духовно-нравственного поколения современной Рос-

сии призваны наставлять молодежь принимать участие в решении 

различных проблем (социальных, культурных, экономических, се-

мейных, региональных, областных, городских). Особенно практич-

ными являются различного рода молодежные движения, организации 

и сообщества, содержащие социально значимые цели их достижения. 

Развитие процесса социализации современной молодежи посред-

ством ее духовно-нравственного воспитания Российской Федерации 

определяется состоянием регионов Российской Федерации, которое 

зависит от места расположения и ресурсов, которыми они обладают. 

Развитая молодежь регионов Российской Федерации – одна из глав-

ных составляющих процветания государства. Региональный уровень 

социализации молодежи обусловлен повышением эффективности де-

ятельности отдельных регионов Российской Федерации, величина ко-

торого свидетельствует о вкладе регионов Российской Федерации в 

достижение высокого уровня развития общества в целом.  

Общество развивается. Духовно-нравственное воспитание моло-

дежи России подразумевает наличие этого процесса и в ее регионах. 

Процесс социализации молодежи (приобщение к культуре, обращение 

к опыту прошлых лет и освоение его в настоящем, формирование 

ценностного мировоззрения) в Чеченской Республике осуществляется 

на основе различных фундаментальных принципов, но основное вни-

мание социальных институтов Чеченской Республики направлено 

именно на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-

ния. 

Более 30-лет научно-исследовательской работой в области ду-

ховной культуры молодежи занимается кандидат философских наук, 

профессор и заведующий кафедрой философии, политологии и со-

циологии Чеченского государственного педагогического института 

В.Ю. Гадаев. В.Ю. Гадаев в работе «Современная чеченская моло-

дежь: поиск духовных ориентиров» указал на то, что: «Молодое по-

коление – это будущее Чечни, её судьба. Все, кому дорого будущее 

своей многострадальной Земли, своей прекрасной Родины, любимой 

Чечни, обязаны незамедлительно принять активное участие в созида-

нии самой главной национальной ценности – духовного мира молодо-

го поколения Чеченской Республики» [2, с. 335].  

Для выявления уровня духовно-нравственного воспитания моло-

дежи в Чеченской Республике необходимо понимать социальный 

опыт, культурные нормы, моральные ценности социальной среды 
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данного региона, ведь именно эти явления способствуют вхождению 

молодежи в социальную структуру. В чеченских традициях основой 

благополучного общества всегда были уважение, почет и авторитет 

старших. Сегодня мы наблюдаем тенденцию раннего выхода подрас-

тающего поколения из-под влияния родителей, дезинтеграцию мо-

рально-нравственных качеств, недостаток патриотического самосо-

знания, снижение ценностей труда, образования, семейной жизни, а 

также отсутствие преемственности в вопросах духовно-нравственного 

воспитания на образовательной ступени. Для предупреждения про-

блем социализации молодежи региона необходимо обратить внима-

ние на «раннюю профилактику», где  следует с раннего возраста 

учить уважительному отношению к старшим, почету к родителям, ав-

торитету учителя и педагога, а также работать с конкретной лично-

стью в условиях семейного окружения. Перечисленное является тра-

диционным методом воспитания. Линия поведения человека выраба-

тывается под воздействием семейной атмосферы, которая его посто-

янно окружает, поэтому мы обращаем внимание на воспитание от-

дельной личности в соответствии с традициями чеченского народа и 

на единство личности и семьи. 

На уровне субъектов Российской Федерации важную роль в реа-

лизации эффективного процесса духовно-нравственного воспитания 

молодежи, помимо семьи и образовательных учреждений, призваны 

играть региональная политика, комплексные целевые региональные 

программы, концепции, мероприятия, проекты, методические реко-

мендации, учебные курсы, Послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации и многое другое.  

Государство оказывает огромную поддержку системе духовно-

нравственного воспитания в Чеченской Республике. В рамках функ-

ционирования системы духовно-нравственного воспитания молодежи 

Чеченской республики, осуществляют свою деятельность: Комитет 

Правительства Чеченской Республики по делам молодежи; Мини-

стерство Чеченской Республики, Союз молодежи Чеченской Респуб-

лики, Молодежный Парламент Чеченской Республики. Функциони-

руют и принимают непосредственное участие в этой сфере отделы: 

отдел территориальных представителей; отдел по взаимодействию с 

общественными объединениями; отдел патриотического воспитания; 

сектор внешних связей; отдел культуры и творческих проектов и дру-

гие исполнители, которых автор отметил ниже. 

В рамках эффективного управления региональной духовно-

нравственной системой, разрабатываются региональные программы. 
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Региональные программы духовно-нравственного характера пред-

ставляются разновидностью целевых комплексных программ, служа-

щих инструментом регулирования всех сфер общественной жизни, а 

также способом решения неотложных проблем региона. Так, в Чечен-

ской Республике разрабатываются и реализуются программы духов-

но-нравственного воспитания: Республиканская комплексная целевая 

программа «Духовно-нравственное воспитание и развитие подраста-

ющего поколения Чеченской Республики на 2013-2014 гг.» от 

19.11.2012 г. № 01-81, «Единая концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Респуб-

лики» № 03-01 от 14 февраля 2013 г., которые представляют собой ба-

зу дальнейшего развития концепции духовно-нравственного воспита-

ния молодого поколения. Реализация концепции духовно-

нравственного  воспитания молодежи предусматривает разработку 

документа на долгосрочную перспективу, который является ориенти-

ром духовно-нравственного развития соответствующего региона Рос-

сийской Федерации. Данные региональные программы направлены на 

улучшение условий жизни населения Чеченской Республики, а осо-

бенно молодежи. Реализация этих программ позволит создать благо-

приятные и действенные предпосылки для решения насущных про-

блем современной чеченской молодежи. 

В ходе исследования уровня духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения Чеченской Республики сложилась целая система 

мероприятий, выработанных на основе «Единой концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Че-

ченской Республики» утвержденной Главой Чеченской Республики 

Р.А. Кадыровым 14 февраля 2013 года. «Целями Концепции являют-

ся: 

- привитие подрастающему поколению основополагающих цен-

ностей, идей, убеждений, отражающих сущность чеченского мента-

литета и формирование активной гражданской и личностной позиции 

молодежи; 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития нравственного, глубоко верующего, ответственного, креа-

тивного, инициативного и компетентного гражданина России» [5, с. 

5].   

Общее состояние системы духовно-нравственного воспитания 

молодежи Чеченской Республики за период с 2013 по 2016 год приво-

дится в соответствии с данными, полученными в Министерстве Че-

ченской Республики по делам молодежи в контексте с Единой кон-
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цепцией духовно-нравственного воспитания и развития подрастаю-

щего поколения Чеченской Республики, Целевой и Комплексной про-

граммами. По данным отчетов и планов  Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи сопоставлен уровень духовно-

нравственного развития молодежи прошлых лет, и нынешней ситуа-

ции в регионе. Годовые уровни духовно-нравственного развития вы-

дали закономерности динамики духовно-нравственной составляющей 

и основные тенденции роста количества мероприятий, направленных 

на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Система духовно-нравственного воспитания чеченской молодежи 

многофункциональна и затрагивает различные стороны молодежной 

среды: образовательный аспект, культурный аспект, духовный аспект, 

физическую культуру и спорт, информационный аспект и многое дру-

гое. Подтверждается факт того, что система духовно-нравственного 

воспитания молодежи Чеченской Республики с 2013 года по сего-

дняшний день характеризуется повышением уровня политики духов-

но-нравственного воспитания и развития молодого поколения. Си-

стема духовно-нравственного воспитания в Чеченской Республике ак-

тивна и направлена на привитие молодежи Чечни фундаментальных 

ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность менталитета, на 

воспитание глубоко верующего, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Российской Федерации. 

Министр образования и науки Чеченской Республики А.А. Муза-

ев, отметил: «Мы должны понимать, что духовно-нравственное вос-

питание – это прежде всего, процесс усвоения и принятия обучающи-

мися базовых национальных ценностей, освоении системы общечело-

веческий, культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации» [9].  

Многие задачи, которые ставились перед регионом Российской 

Федерации в рамках реализации проектов духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики (повы-

шение уровня эффективности работы органов государственной вла-

сти, муниципальных образований и гражданских институтов в работе 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего 

поколений; популяризация традиционных духовных, нравственных и 

культурных ценностей через литературу, живопись, музыку, теат-

ральное искусство, науку и образование; развитие навыков здорового 

образа жизни, самодисциплины; воспитание подрастающего поколе-

ния на основе ценностей, заложенных в Конституции Российской Фе-

дерации, обычном праве народов Чеченской Республики и традици-

онных учениях духовных лидеров) – были реализованы. 
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Следует отметить также, что за исследованный период в системе 

духовно-нравственного развития молодежи Чеченской Республики 

произошли серьезные изменения. Так, например, был создан эксперт-

но-координационный совет по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию подрастающего поколения; определен состав экспертов для 

работы с молодежью; создана единая система освещения мероприя-

тий по духовно-нравственному воспитанию молодежи региона. Что 

вывело систему духовно-нравственного воспитания молодежи Чечен-

ской Республики на совершенно новый уровень. 

Чеченская Республика готова к духовно-нравственной модерни-

зации, поскольку в Чеченской Республике увеличиваются трудовые 

ресурсы, растет уровень образования, принимаются во внимание тра-

диции семейной жизни, повышается возможность расширения трудо-

вого потенциала молодых людей. Привлекая молодежь к обществен-

ной и региональной жизни в целом, организуя мероприятия практиче-

ски во всех социальных сферах, Чеченская Республика имеет хоро-

шие показатели в системе духовно-нравственного воспитания моло-

дежи.  

Процесс социализации молодежи Чечни посредством духовно-

нравственного ее развития предстает перед нами широким спектром 

проявления политического, экономического и социального обустрой-

ства Чеченской Республики с учетом исторических, географических, 

культурных, национальных особенностей края и территории Чечен-

ской Республики. 

Возрождение нравственности, духовности, обращение к традици-

ям – главная и первостепенная задача современного общества. Этот 

процесс очень сложный и, казалось, требует внутренней личностной 

перестройки, обращения к духовным ценностям путем духовного воз-

рождения. Природу в ее первозданном виде можно обрести и прочув-

ствовать лишь в содержимом духовности и нравственности.  
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Аннотация. В статье исследуется значимость совести,  как фак-

тора нравственной саморегуляции человека. Разработка различных 

программ духовно-нравственного воспитания молодежи, важнейшая 

задача современности, необходимо понимать какое место в них зани-

мает совесть, которая обеспечивает слаженное функционирование си-

стемы морально-нравственных ценностей. 

Ключевые слова: совесть, сознание, нравственность, социум, ре-

лигия, традиции. 

           

Сегодня все более возрастает необходимость в религиозно-

философском анализе духовно-нравственных категорий, важнейшей 

из которых является  совесть, определяющая поступки людей в самых 

различных ситуациях. Выступая как нравственный регулятив, совесть 
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не только поощряетет человека к совершению одобряемых поступков, 

но также отвращает от всего дурного. Актуальность работы заключа-

ется в исследовании совести, как основы нравственного сознания че-

ловека, ее практической значимости и ценности. Следование опреде-

ленным нравственным ценностям, обязанность каждого, невыполне-

ние которой влечет за собой чувство стыда, вины, все те переживания 

которые мы называем муками совести. Совесть появляется не только 

как понимание нравственных последствий своих поступков, но и как 

сильное душевное переживание. Целью данного исследования  явля-

ется – целостное изучение совести как духовно-нравственного регу-

лятора поведения человека.  

  Многие философы, ученые рассуждали над понятием «совесть».  

Размышляли о природе совести, ее происхождении, давая самые раз-

ные определения. В этом слове так много значений, что многие мыс-

лители полагали, что этот термин необходимо исключить из научной 

терминологии вовсе.  Не существует универсального, полного пред-

ставления о совести, раскрывающего ее суть. В русском,  в англий-

ском, и во многих других языках совесть имеет одинаковый смысл. 

Например, толковый словарь русского языка В.И. Даля, определяет 

совесть как морально-нравственное сознание, моральное чувство в 

человеке, понимание добра и зла, побуждающее к истине и добру. Ча-

сто понятие совести связывают с религиозными воззрениями. Соглас-

но религии, мораль и все что с ней связанно дано человеку от Бога, и 

очищать свою совесть, нужно через веру, покаяние и молитвы, соиз-

меряя свои поступки с религиозными канонами. Это тот случай, когда 

понимание и изучение совпадает с самопознанием. Это и справедли-

вость, и ответственность, духовный закон, голос Бога, стремление 

быть лучше,  долг и честь, раскаяние и стыд, святыня каждого чело-

века.   Бесконечное множество определений взаимосвязанных с мо-

рально-нравственной основой человека.  

В философии понятие «совесть» – явление, имеющее огромное 

значение. Его сущность зависит от духовно-нравственного настроя 

социума. Во второй половине прошлого века определяется понимание 

совести как эмоционального переживания, нравственной ответствен-

ности, также, наблюдается релятивистское пояснение совести, она 

повторяет и устанавливает ценности, сформированные социумом, а не 

порождает их. В патристике совесть трактуется как моральная оценка 

поступков, Божий закон, духовное чувство, определяющее значи-

мость, нравственность, законность, ответственность. По мнению А.И. 

Зеличенко, совесть является умением контролировать поведение. Он 
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соизмеряет поведение с морально-этическими нормами и законами, 

базирующееся на способности получать точные о знания о том, что 

хорошо независимо от мнения других людей. Совесть всегда призна-

ется духовно-нравственным механизмом, объясняется в общем как 

стремление к справедливости и добру. [2, с. 400]   М.В. Руковишни-

кова,  определяет совесть как феномен нравственности, воспринятый 

в такой интерпретации  изначально богословской литературой, а сле-

дом вошедшего в широкое употребление как явления, отражающего 

духовное состояние человека. По ее мнению, совесть – способ разли-

чения добра и зла. Ощущение своей правоты человек  обретает в со-

стоянии чистой совести. [3, с. 21 ]   

Н.А. Бердяев указывает, что «совесть есть орган восприятия ре-

лигиозного откровения, правды, добра, целостной истины. Она со-

всем не есть отдельная сторона человеческой природы и специальная 

функция, она есть целость духовной природы человека, ее сердцевина 

или сердце в онтологическом, а не психологическом смысле слова. 

Совесть и есть источник оригинальных, первородных суждений о 

жизни и мире». [1, с. 242]  Сопоставляя общепринятое определение 

совести, М. Хайдеггер утверждает, что совесть, осуществляя осужда-

ющую функцию, всегда указывает на конкретное свершенное или 

надуманное действие, давая осознать вину. У  многих народов совесть 

определялась не только как внутренний зов человека, но и как голос 

Бога, несмотря на некоторые искаженные понятия о нем.  Значит, ис-

точник совести, нравственности находится в нас самих и  связывает  

человека с Богом. Всесторонней и целостный анализ совести с рели-

гиозных позиций можно  найти в исследованиях П. И. Казанского, ко-

торый рассматривал сущность совести и ее значения в духовно-

нравственной жизни человека. Совесть, по П.И. Казанскому, – это 

знание человека о своей причастности к Богу.  Совесть дает понять, 

что даже с наступлением смерти, взаимосвязь с Богом, с людьми не 

прекратится, так как душа бессмертна, а совесть неотделимая  часть 

души. 

Совесть - это инструмент, который позволяет решать серьезные 

вопросы человечества мирным путем. Проявляясь как добро, связан-

ное с определенной гуманной этикой, совесть является духовным от-

ражением  организованности общества,  внутренним порядком лично-

сти, закрепленный ее силой и деятельностью. Это способность чело-

века реализовать нравственный самоконтроль, самостоятельно осу-

ществлять нравственные обязанности и давать оценку своему поведе-

нию.  Вряд ли найдется хоть один человек, хотя бы раз в жизни не ис-

пытавший муки совести. В тех случаях, когда у человека отсутствует 
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подобный внутренний саморегулятор, источником контроля за его 

поведением становится общество, те социальные нормы, законы и 

правила, по которым оно функционирует. В основе социального вза-

имодействия всегда находится мораль так как нравственность инди-

вида, определяет его поведение в социуме, и  человеку живя в обще-

стве приходится учитывать мнение большинства. Разумеется не все-

гда мнение окружающих, те идеалы бытующие в конкретном обще-

стве являются правильными. Возможно для кого то эти ценности, 

идеалы не являются приоритетными и следование определенным об-

щественным нормам, обычаям и традициям, может противоречить 

внутренним моральным принципам отдельных людей. Нередко,  в та-

ких ситуациях, считается, что у таких людей совесть отсутствует во-

все, в то время как у самих порицающих, эта самая «совесть» заглу-

шает все разумные доводы. 

Одним из самых сильных морально – нравственных орудий явля-

ется – голос совести. Какие бы оправдания не искал и не находил че-

ловек своим поступкам, как бы не  пытался  найти объяснения, кото-

рые загладят все неровности, именно голос совести неотступно пори-

цает и обвиняет человека не позволяя обманывать себя. Нравственные 

ценности направляют человека в правильную сторону, поскольку 

следование им является моральным долгом человека. Так как мораль-

но- нравственные ценности имеют универсальный характер, руковод-

ствоваться ими необходимо всегда, а не только от случая к случаю. 

Именно совесть следит за тем как мы выполняем свой долг, напоми-

нает нам о наших обязательствах перед родными, коллегами, друзья-

ми и самое важное, перед самим собой. Совестливый человек всегда 

соотносит свои желания и потребности с интересами окружающих.  

Вместе с тем, считается что не существует абсолютно «чистой 

совести», и что убежденность человека в этом, всего лишь признак 

бессовестности, так он по природе своей не совершенен, и не безгре-

шен. К тому же человек, привыкший  прислушиваться к своей сове-

сти, всегда пытается стать лучше, не пытается оправдать свои непра-

вильные поступки и предъявляет к себе самые высокие моральные 

требования.  В этом и состоит самый главный нравственный долг че-

ловека, он обязан совершенствоваться, а этот процесс бесконечен. 

Существует и противоположный взгляд на понятие «чистая совесть», 

который подразумевает необходимость признание своей совести чи-

стой. Если человек в общем справляется со  своими моральными обя-

занностями и это понимание дарит ему чувство спокойствия, счастья, 

то стоит ли предаваться самобичеванию, по малейшему поводу? Для 

гармоничного существования человеку необходимо быть оптимистом 
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и позитивно мыслить. Но разумеется все должно быть в меру, сожа-

ление о содеянном не должно стать причиной постоянной самокрити-

ки личности, а наоборот нести в себе раскаяние и решительное наме-

рение не повторять своих ошибок. 

Миропонимание человека формируется  в социуме.  Еще в древ-

ности люди  сформулировали разные правила и нормы контроля че-

ловеческих взаимоотношений, но самыми важными являлись нрав-

ственные, религиозные и правовые. С помощью этих правил, люди 

ориентируются в жизненных ситуациях, дают возможность личности 

проявить свои нравственные качества в социуме. Предназначение мо-

рали –контроль взаимоотношения людей.  Разумеется, в каждом об-

ществе найдутся люди несогласные с установленными правилами, и 

соблюдают они их, руководствуясь лишь чувством страха, тогда как 

нравственная личность соблюдает эти законы по собственному жела-

нию. Для безнравственного человека законы всегда носят принуди-

тельный характер. 

Возвращаясь к нравственным, правовым и религиозным нормам 

следует отметить, что они постоянно влияют на становление лично-

сти. Вера оказывает немалое влияние на морально-нравственное раз-

витие личности, являясь нравственной категорией, которая позволяет 

человеку духовно развиваться.  В христианстве моральная  зрелость 

человека – это стремление к самосовершенствованию, посредством 

приобретения более значимого нравственного идеала, самоотвержен-

ной любви к людям. В Исламе, к примеру, совесть определяется как  

прекрасное  качество, проявление  веры, честность по отношению к 

Всевышнему и к людям. Аллах наделил человека  нафсом – его сущ-

ностью, которая включает в себя все отрицательные, низменные сто-

роны человеческой души, также Аллах наделил человека голосом, ко-

торый не умолкает, всегда удерживает человека от плохих поступков 

и побуждает творить добро. Собственно, этот голос и является сове-

стью, которая помогает нам, выбрать правильный путь, принять вер-

ное решение в той или иной ситуации. Какой бы выбор не стоял перед 

человеком в жизни, он обязан знать, что несет ответственность за 

свои действия и перед собой и перед обществом.      
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Аннотация. В статье рассмотрены новые концепции социализи-

рующего подхода к обучению ремесленной  профессии, которые 
обеспечивают усиление социальной роли педагогической системы,  
направленной на формирование и развитие системы ценностей и  со-
циального поведения, присущего ремесленникам-предпринимателям. 
Профессиональная социализация ремесленников-предпринимателей  
на этапе получения образования, в контексте социализирующего под-
хода, позволяет решать проблемы профессиональной и социальной 
успешности выпускников, что, в конечном итоге, способствует воз-
рождению, востребованного российским обществом, социального 
слоя ремесленников. 

Ключевые слова: социализирующий подход, ремесленник-
предприниматель, онтологическое планирование, ценностная направ-
ленность. 

 
Социализирующий подход к образовательному процессу, направ-

ленному на решение задач социализации предусматривает выстраива-
ние процесса обучения ремесленной профессии, исходя из социально-
экономических потребностей и интересов выпускников, нуждающихся 
в социально-профессиональной адаптации.  

Концептуальной идеей социализирующего подхода к обучению ре-
месленной  профессии является ценностная и статусно-ролевая направ-
ленность профессиональной подготовки. Теоретико-методологическая и 
методическая база ценностной направленности профессиональной под-
готовки современных ремесленников-предпринимателей сформирова-
лась, в том числе, на основании анализа идеи аксиологизации, как спосо-
ба реализации аксиологического подхода, обеспечивающего инноваци-
онные процессы в образовании (Кирьякова А.В., Мороз В.В., Ольховая 
Т.А., Мосиенко Л.В., Анохина С.А., Белова Е.С., Гизатова И.А., Южани-
нов Е.Р.). Основателем оренбургской научной школы, придерживающей-
ся аксиологического подхода к развитию образовательных систем явля-
ется А.И. Кирьякова, которая считает, что «процесс ориентации школь-
ников на социально значимые ценности может быть представлен как 
процесс восхождения личности к ценностям общества» [1, с. 4]. Основ-
ная идея, которую развивает исследователь – это аксиологизация, как ве-
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дущая тенденция «развития университетского образования в стреми-
тельно меняющемся мире» [2, с. 28]. 

Практико-ориентированной научной идеей социализирующего под-
хода к обучению ремесленной профессии является  интеграция в суще-
ствующие профессиональные образовательные программы целей, со-
держания, форм и условий социализации выпускников, с опорой на цен-
ностную и статусно-ролевую направленность профессиональной подго-
товки. В этом случае, в ходе обучения ремеслу по основным профессио-
нальным образовательным программам, решается проблема социализа-
ции ремесленников-предпринимателей, при условии единства трех со-
ставляющих: образовательный контекст, педагогическая действитель-
ность и образовательное поле индивида. Структура образовательной дей-
ствительности, с позиции онтологического подхода к научному позна-
нию, рассмотрена педагогом-исследователем Поповым Е.Б.(табл. 1)  [3]. 

 

Таблица 1.  

Структура образовательной действительности 

 

 Объективная реальность Субъективная 

 реальность что кто 

образова-

тельное по-

ле индивида 

− компетентность 
в сфере образова-

ния;  

– образовательный 

выбор и образова-

тельные маршруты 

индивида 

− учащийся человек,  
познающий мир и са-

мого себя 

− индивидуальный 

смысловой кон-

текст 

педагогиче-

ская 

действи-

тельность 

− педагогический 
дискурс;  

– инфраструктура 

образования;  

– педагоги-практики;  

– педагоги-

администраторы;  

– педагоги-теоретики 

− профессиональ-
ное 

педагогическое 

сознание 

образова-

тельный 

контекст 

− политико-

правовая 

система государ-

ства;  

– исторические и 

культурные собы-

тия;  

– структура и 

насыщенность 

информационной 

среды 

 

– социум как большая 

устойчивая общность,  

характеризуемая 

единством условий 

жизнедеятельности 

людей, общим местом 

проживания и наличи-

ем вследствие этого 

общей 

культуры 

– ментальность и 

общественное со-

знание 
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Представленная структура образовательной действительности 

является онтологическим планом, который позволяет осмыслить со-

держание и принципы ценностно-ориентированного образовательно-

го процесса в учебных организациях ремесленного профиля. В усло-

виях жесткой системы образовательных стандартов, онтологическое 

планирование объективной реальности инфраструктуры образования 

позволило по-новому сущностно осознать и концептуализировать со-

держание педагогического менеджмента. 

Рассмотрим процесс корректировки учебных планов основных 

профессиональных образовательных программ по профессии в контек-

сте онтологического планирования.  Целью образовательного процесса 

по скорректированным планам является подготовка выпускников, не 

только владеющих профессией, но и обладающих самосознанием и 

знаниями ремесленников-предпринимателей. 

С этой целью осуществим следующие процедуры: 

− внесем  в учебный план ОПОП учебные элементы, позволяю-

щие организовывать и проводить мотивационные и ролевые тренинги 

с попутным мониторингом процесса социализации будущих ремеслен-

ников-предпринимателей: 

− дополним учебный план дисциплинами по организации и ру-

ководству ремесленным предприятием.  

Рассмотрим структуру основных профессиональных образова-

тельных программ начального профессионального образования по че-

тырем профессиям, с целью определения общей концепции их соци-

ально-детерминированного преобразования:   

− 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.  

− 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям). 

− 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек-

тростанций и сетей.  

− 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электро-

оборудования. 

Структура перечисленных ОПОП однотипна: около 80 процентов 

от  объема программы в часах составляет обязательная часть, около 20-

ти процентов вариативная часть. Фактически вариативная часть у всех 

четырех программ следующая: 
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Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учеб-

ные дисциплины, 

профессиональные 

модули, междисци-

плинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка обу-

чающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Всего 

В том 

числе 

лаб.и 

практ. за-

нятий 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 
4 216 144 72 

 

В структуре рассматриваемых ОПОП НПО предусмотрены две 

практики: учебная (производственное обучение) и производственная. 

В отличие от производственной практики, которая проводится в орга-

низациях и подтверждается соответствующими документами, учебная 

практика или производственное обучение реализуется самим учеб-

ным заведением, цели и задачи определяются так же самим образова-

тельным учреждением.  

У всех  образовательных программ практическое обучение опре-

делено стандартом в следующем объеме: 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учеб-

ные дисциплины, 

профессиональные 

модули, междисци-

плинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка обу-

чающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Всего 

В том 

числе 

лаб.и 

практ. за-

нятий 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 19  684  

Производственная 

практика 

 

В образовательных стандартах этих профессий оговорено, что 

учебная практика «проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентри-

рованно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей». 

Таким образом, вариативная часть и учебная практика в структу-

ре программ начального профессионального образования по четырем 
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профессиям могут быть преобразованы для обучения будущих ремес-

ленников-предпринимателей основам организации и руководства ре-

месленным предприятием, а также для организации в рамках практи-

ческого обучения мотивационных и ролевых тренингов. 

С целью выявления общих правил преобразования содержания 

вариативной части и учебной практики программ начального профес-

сионального образования, необходимо обоснованно выделить допол-

нительные компетенции, которые должны будут приобрести будущие 

ремесленники-предприниматели, а также определить цели и содержа-

ние мотивационных и ролевых тренингов.  

Выделить дополнительные профессиональные компетенции позво-

лит деятельностная характеристика ремесленника-предпринимателя, 

которая показывает, что содержание деятельности ремесленника-

предпринимателя отличается его экономическим, культурным и конку-

рентным поведением: 

− по-новому организует труд; 

− максимально эффективно налаживает маркетинговую дея-

тельность; 

− планирует, организует и осуществляет  непрерывное, посто-

янно обновляемое воспроизводство товаров и услуг в целях удовле-

творения экономических, социальных и экологических потребностей 

общества (его членов) и получения прибыли; 

− лучше других определяет рынок, на котором выгоднее всего 

закупить средства производства. 

Под новой организацией труда ремесленника-предпринимателя 

необходимо понимать эффективный, рационально организованный труд 

с применением специально отобранных методов, приемов труда и ин-

струментов. Это труд на конативном уровне, т.е. с чувством долга и от-

ветственности, с соблюдением требований распорядка деятельности, с 

соблюдением культуры поведения и с эмоциональной устойчивостью. 

Воспроизводство товаров и услуг, получение прибыли и грамот-

ная оценка рынка – все это относится к малому предпринимательству, 

т.к. речь идет о небольших масштабах, а в качестве субъекта малого 

предпринимательства выступает ремесленник-предприниматель, ко-

торый занимается предпринимательством без организации юридиче-

ского лица. 

Отталкиваясь от выделенного содержания деятельности ремес-

ленника-предпринимателя, можно предложить следующие професси-

онально-специализированные компетенции, дополнительно формиру-

емые в вариативной части учебных планов: 
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ПСК 1. Организовывать эффективный, рациональный труд на ко-

нативном уровне. 

ПСК 2. Планировать и осуществлять маркетинговую деятель-

ность ремесленного предприятия. 

ПСК 3. Организовывать малое предпринимательство. 

Следующим этапом онтологического планирования, является 

разработка и внедрение в учебный план вариативного модуля «Ремес-

ленная и предпринимательская деятельность», а также преобразова-

ние целей, задач и содержания учебной практики (производственного 

обучения) для привнесения в нее уроков-тренингов, в рамках которых 

будет осуществляться интернализация будущим ремесленникам-

предпринимателям социальных ценностей и социально-ролевого по-

ведения, необходимых для их дальнейшей социализации.  

Нами было определено, что максимальная динамика  изменения 

системы ценностных ориентаций и социально-ролевого поведения 

может быть достигнута в ходе тренинговой формы обучения. Дей-

ствительно,  традиционные формы обучения, общепринятые в учре-

ждениях начального профессионального, дают обучающимся сумму 

знаний, умений и навыков, используемых в будущей профессии, но не 

формируют качества личности будущего профессионала на ценност-

ном уровне, и тем более, не формируют у него социально значимого 

ролевого поведения. Поэтому, логически обоснованное сочетание 

определенных техник ведения тренингов с изучением теоретического 

материала, обеспечит динамику смысложизненных ориентаций, поз-

волит сформировать и развить у будущих ремесленников-

предпринимателей  профессиональные и личностные концепции 

практической деятельности, подкрепленные теоретической базой. 

Базовыми в тренинговой работе являются три основных метода 

социально-психологического тренинга: групповая дискуссия; игровые 

методы; психогимнастические упражнения. Метод групповой дискус-

сии эффективен при анализе профессиональной деятельности или 

проблем межличностного взаимодействия. Игровые методы (опера-

ционные и ролевые игры) позволяют смоделировать ситуации из раз-

личных сфер: производство, политика, социально-экономическая 

сфера и т.д. Операционные игры имеют следующие недостатки: 

− межличностные отношения имеют формальный характер; 

− созданная игровая модель, так или иначе, далека от реально-

сти. 

Ролевая игра обладает несомненными преимуществами. Она помо-

гает участникам тренинга личностно взаимодействовать. При этом об-
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ладает высокой мотивационностью, позволяет динамично изменять 

установки, и эффективно обучает контролю над чувствами и эмоциями. 

В основе психогимнастики лежит психомоторика, поэтому ее 

предназначение – способствовать эффективности всего тренинга. 

Таким образом, в ходе социально-психологической работы с бу-

дущими ремесленниками-предпринимателями, можно сочетать такие 

методы социально-психологических тренингов, как групповая дис-

куссия, ролевые игры и психогимнастика. Но акценты, все же, сделать 

на их содержательной схеме.  

Исходя из онтологического анализа содержания тренинговой ра-

боты, выполняемой педагогами-менеджерами, осуществляющими 

ценностно-ориентированный менеджмент, перед ними стоят следую-

щие задачи: 

1. Сформировать и развить у будущих ремесленников-

предпринимателей ценностные ориентации, в ходе целенаправленно-

го психологического влияния на мотивацию, мировоззрение, интере-

сы, убеждения и идеалы личности на групповых тренингах.  

2. Используя концепцию социально-психологического тренинга 

поведения, сформировать у обучающихся ремеслу социально-ролевое 

поведение, отвечающее требованиям ремесленной профессии и соот-

ветствующее статусу ремесленника-предпринимателя.  

Важнейшими этапами в ходе планирования образовательного 

процесса является разработка содержания вариативной части учебно-

го плана и корректировка содержания учебной практики. Основными 

ориентирами при разработке и корректировке содержания учебной 

практики, должны стать профессионально-специализированные ком-

петенции и цели групповой тренинговой работы. 

Для формирования трех профессионально-специализированных 

компетенций, в вариативной части однотипных базовых учебных 

планов размещаем вариативный модуль, который складывается из 

трех междисциплинарных курсов, задачей которых является форми-

рование у будущих ремесленников-предпринимателей трех компе-

тенций соответственно. Междисциплинарные курсы следующие: 

− Социальная психология ремесленной деятельности. 

− Организационно-правовые основы малого предприниматель-

ства. 

− Маркетинг ремесленного предприятия. 

В структуре учебной практики предусматриваем, помимо про-

фессиональных модулей, вариативный модуль, в рамках которого 

обучающиеся должны получить практический опыт:  
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− Организации эффективного, рационального труда на конатив-

ном уровне. 

− Планирования и осуществления маркетинговой деятельности 

ремесленного предприятия. 

− Организации малого предпринимательства. 

Задачами учебной практики (производственного обучения) опре-

деляем: 

− обучение трудовым приемам, операциям и способам выпол-

нения трудовых процессов, характерных для соответствующей про-

фессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

−  закрепление и совершенствование первоначальных практиче-

ских профессиональных умений обучающихся; 

− обучение эффективному, рациональному труду ремесленника-

предпринимателя; 

− обучение маркетинговой деятельности ремесленного пред-

приятия; 

− обучение организации малого предпринимательства; 

− социализация будущих ремесленников-предпринимателей. 

Рассмотренные выше аспекты онтологического планирования цен-

ностно-ориентированного педагогического менеджмента, в условиях 

жесткой системы образовательных стандартов, отражают практическую 

составляющую, обеспечивающую реализацию концепции социализи-

рующего подхода к обучению ремесленной профессии. Представленное 

в статье онтологическое планирование педагогического дискурса яви-

лось механизмом для построения учебной практики, позволило скор-

ректировать ее цели, задачи и содержание. Внедрение в учебный план 

вариативного модуля «Ремесленная и предпринимательская деятель-

ность», позволило встроить образовательную событийность и коммуни-

кации в контекст ценностно-ориентированной, организованной, коллек-

тивной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ НА ОСНОВЕ  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

А.Г. Трофимчук, 

Россия, г. Новочеркасск 

 

Аннотация: Общечеловеческие ценности современной этики 

определяют конкретные положительные моральные  качества, разви-

тие  которых  повышает   уровень  духовности  человека,  при условии 

одновременного изжития противоположных отрицательных.  

Ключевые слова: этика,  общечеловеческие   ценности,  духов-

ность,  моральные   качества,  развитие  духовности. 

 

Современная теория этики определяет духовность как позицию 

ценностного сознания, свойственную всем его формам − нравственной, 

политической, религиозной, эстетической, художественной, но осо-

бенно существенную в сфере моральных отношений. Понятие «Духов-

ность» производно от «духа»; этим термином издавна обозначается то, 

что противоположно субстанциальной основе бытия − «материи». Ду-

ховность как действенное проявление человеческого духа несводима 

ни к «психическому» − общему свойству высокоорганизованных, 

наделённых мозгом биологических систем, ни к «интеллектуальному» 

− познавательному механизму психики, известному и животным и вос-

создаваемому компьютерной техникой. Только нравственные стимулы 

поведения − стремление к добру, к справедливости, к помощи другим 

− чисто духовны, полностью бескорыстны; так, совесть и долг являют-

ся прямыми «инструментами» духовности3, с.87-89. 

В понимании общечеловеческих ценностей мы исходим из 

утверждающегося в педагогике положения [2] о том, что общечелове-

ческие ценности олицетворяют интересы всего человечества, в них 

выражено представление о добре, прекрасном, истинном, которое че-

ловеческая история вырабатывала и проверяла веками. К ним она от-

носит: историю народа, философию (этику, эстетику), искусство, ре-

лигию, литературу, педагогику, семью [1, 2].  

Нам представляется, что общечеловеческие ценности, являющие-

ся основой воспитания (т.е. совершенствования духовного мира) че-

ловека, - есть выработанные и накопленные достижения духовного, 

нравственного и эстетического опыта, вошедшие в жизнь человече-

ского сообщества и позволяющие поддерживать определенный уро-

вень духовно-нравственного равновесия в человеческом обществе. 
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Общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию (со-

вершенствованию духовного мира человека), содержат: духовно-

нравственные основы: религий; философии (этики, эстетики); искус-

ств (изобразительного  -   в виде    полотен (репродукций)       картин    

художников   -   реалистов,     архитектурных  памятников    и    

скульптур;   шедевров   музыкального  искусства  в  виде аудиозапи-

сей   известных    и   почитаемых   во   всём  мире  исполнителей; 

фильмов    выдающихся    режиссёров    с    участием    известных   ак-

тёров, признанных  шедеврами  во  всём  мире  в  виде  видеозаписей  

и  др.);  классики всемирной литературы; культуры поведения и взаи-

моотношений между людьми; духовно-нравственный жизненный 

опыт выдающихся личностей всемирной истории; нравственные ис-

токи истории государства (народа); нравственные основы педагогики; 

нравственные основы и смысл семейной жизни [4, с.13-14].  

К общечеловеческим ценностям современной этики относятся по-

ложительные моральные качества: бережливость, благородство, вежли-

вость, великодушие, верность, выдержка, духовность, идейность, ис-

кренность, мужество, правдивость, принципиальность, самоотвержен-

ность, скромность, смелость, терпимость, трудолюбие, человечность, 

чувство нового, чуткость3. Анализ характеристик положительных мо-

ральных качеств позволил представить Общечеловеческий идеал, 

стремление к которому повышает у человека потенциал духовности. 

Основы современной этики содержат и противоположные поло-

жительным моральным качествам – отрицательные качества, которые 

необходимо изживать: вероломство, высокомерие, грубость,   зазнай-

ство, злорадство,   злословие, карьеризм, корыстолюбие,  косность, 

лицемерие, малодушие,  мещанство, распутство, скупость, тру-

сость, тунеядство,  ханжество, цинизм,  чванство, эгоизм 3.   Ана-

лиз характеристик отрицательных качеств позволил представить 

Комплексную теоретическую модель противоположений моральных 

качеств человека, необходимую для организации развития духовности 

(см. Таблица 1). 
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При организации развития духовности необходимо учитывать 

особенности моральных качеств. Общечеловеческий идеал возглавля-

ет духовность, уровень развития которой повышается развитием по-

ложительных моральных качеств, при обязательном условии полно-

стью изжитого противоположного отрицательного качества. Следует 

помнить, что человечность (чуткость + честность), мужество (сме-

лость + выдержка + самоотверженность), чуткость(благородство + 

вежливость + великодушие + скромность) и честность (верность + 

идейность + искренность + правдивость + принципиальность) пред-

ставляют сложные качества и повышать уровень духовности возмож-

но только развитием положительных моральных качеств (12качеств), 

которые их составляют и, еще отдельными качествами: бережливо-

стью, терпимостью, чувством нового, трудолюбием. 

В качестве ведущего элемента воспитательной функции обуче-

ния, рекомендуем педагогам ОУ,   для  развития  духовности  у  обу-

чающихся, алгоритм Поэтапной воспитательной процедуры развития 

положительного морального качества и изжития противоположного 

отрицательного  на учебных занятиях (3мин): 

а) Анализ характеристики положительного качества.  

б) Анализ характеристики отрицательного качества.   

в) Общечеловеческие ценности о положительном качестве. 

г)Анализ необходимости развития положительных качеств: По-

чему положительное моральное качество необходимо развивать?  Что 

происходит с человеком при отсутствии его в сознании?  Сможет ли 

помочь его развитие Вашей повседневной жизнедеятельности?  Чему, 

по Вашему мнению, поможет его развитие  Вашим знакомым, друзь-

ям, родным, близким и всем людям? 

д) Анализ необходимости изжития отрицательных качеств: Как 

проявляется отрицательное моральное качество  в Вашей   повседнев-

ной деятельности? Что способствует его проявлению? Почему это ка-

чество необходимо изживать? 

е) Определение составляющих положительного морального каче-

ства, необходимых  для повседневной жизнедеятельности. 

ж) Ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в 

Дневник самовоспитания: 

-Проявлялось ли  изживаемое  отрицательное моральное качество в 

течение дня, что этому способствовало,  и можно ли было избежать его 

проявления. 

-Проявляется ли развиваемое положительное моральное качество 

или  что мешает его проявлению. 
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-Регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце 

цикла  развития        конкретного      положительного       морального       

качества) самооценка  количественного  уровня развития и определение  

присутствия его антонима - отрицательного морального качества (см. 

Таблица 2). 

 

 
 

Для непрерывного развития духовности педагогам, обучающимся 

и их родителям целесообразен Комплекс самовоспитания (семейного 

взаимовоспитания): 

Каждый вечер (регулярно) я (мы всей семьёй) примерно в 20 ча-

сов, занимаюсь (емся) самовоспитанием (взаимовоспитанием): Слу-

шаю (ем) любимые музыкальные произведения; пою (ём) под караоке 

свои любимые песни и романсы, читаю (читаем вслух и обсуждаем) 

«Круг чтения» Л.Н.Толстого и выделяю (совместно выделяем) ответы 

на вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать и делаем 

записи в свой Дневник самовоспитания, в соответственную, не пре-

кращающуюся Таблицу; рассматриваю и повторяю (совместно об-

суждаем предыдущие записи в Таблице); смотрю (смотрим и обсуж-

даем) видеофильмы и видеопрограммы высокого духовно-

нравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) раз-

витием очередного положительного морального качества и изжитием 

противоположного отрицательного с записью в Дневник самовоспи-

тания; играем в настольную, семейную, образовательную игру «Зани-

мательная этика»; рассматриваю, анализирую (совместно рассматри-

ваем и анализируем) сайты в интернете и альбомы высокого изобра-

зительного искусства, делаю (делаем) записи в Дневник самовоспита-

ния; анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) текущие ду-

ховно-нравственные события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и ра-

диопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую 

(планируем совместные) творческие дела, приносящие пользу окру-

жающим людям; в заключение, посылаю (совместно посылаем) кра-

сивые, добрые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям бы-

ло хорошо! 
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Аннотация. В статье рассматривается традиционный принцип 

реализма, основанный на социальной детерминированности лично-

сти, его понятийное наполнение в известном романе русского писате-

ля; соотнесенность этого принципа с современностью. 

Ключевые слова: среда, личность, свободный выбор, рецепция. 

 

Если утверждение взаимозависимости и взаимообусловленности 

духовного облика человека и общественной среды является традици-

онным для литературы критического реализма и в романе «Что де-

лать?» удовлетворительно выражается такими сравнительно «про-

стыми» художественными средствами, как принцип построения си-

стемы образов, сцепление сюжетных коллизий и их итоговых резуль-

татов, характер и содержание внутренней эволюции центральных ге-

роев романа, то в изображении относительной автономности процесса 

становления человеческой личности в условиях полной социальной 

детерминированности этого процесса литература критического реа-

лизма опыта не имела. 

Автономность духовной эволюции в процессе становления чело-

веческой личности, которую Чернышевский в «Что делать?» утвер-
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ждает так определенно и в то же время так осмотрительно, не является 

отрицанием принципа социально-исторического детерминизма, убеж-

денным и последовательным сторонником которого, как известно, был 

Чернышевский. Напротив, эта автономность выступает как форма та-

кого детерминизма: если общество антагонистично, если его развитие 

скачкообразно (а это Чернышевский отчетливо понимал), то и процесс 

социальной детерминации человека не может не принять формы «сво-

бодного выбора», формы самоопределения. Другое дело, насколько 

осознается самим человеком этот процесс, совершающийся в его соб-

ственной душе. Свою едва ли не главную задачу Чернышевский-

романист видел именно в том, чтобы разбудить в читателе сознатель-

ный интерес к мотивам и классовой природе всякой общественной по-

зиции. Этого нельзя было сделать, не показав возможности для чело-

века выбора его позиции. А если задача состояла еще и в том, чтобы 

показать, каким должен быть правильный выбор, то этого нельзя было 

достигнуть, только показывая на каком-либо конкретном примере или 

сумме примеров, в чем состоит «правильный» путь, – тогда роман 

неизбежно должен был бы превратиться в описание казуса, частного 

случая. Между тем в романе изображение жизненного пути героя мо-

жет быть убедительным только тогда, когда этот путь представляется 

единственно возможным при данных обстоятельствах, когда он понят 

как необходимое следствие взаимодействия характера героя и окру-

жающей общественной среды. Вот почему Чернышевский идет на 

усложнение повествовательной структуры своего романа.  

Принцип социально-исторической детерминации человека, его 

идеологии и житейской практики он проводит через обе линии дей-

ствия романа – и в изображении внешнего сюжетного развития собы-

тий, и в изображении процесса духовного становления человека как 

«нового» героя «теперешнего времени». Эти две линии развития дей-

ствия романа соотнесены друг с другом, но не тождественны. Они не 

только разнокачественные, но и разномасштабные. Именно этого 

впечатления разномасштабности, необязательного совпадения двух 

сторон жизни – духовных устремлений личности и конкретного пове-

дения человека в тех или иных конкретных житейских обстоятель-

ствах – достаточно, чтобы читатель получил также впечатление того, 

что сама социальная детерминация человека осуществляется не без 

участия свободной воли человека, что жизнь не только предлагает, но 

что она просто не может не предлагать ему альтернативного выбора, 

что человек в своем поведении, хотя и обусловлен средой и в этом 

смысле несвободен, но зато сам является необходимым и активным 
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компонентом среды и потому может свободно выбирать свою пози-

цию и в соответствии с ней действовать. 

Чернышевский-романист вступает тем самым в полемику с одной 

из главных, коренных традиций реализма XIX в. Критический реализм 

как художественный метод конституировался на основе принципа де-

терминизма, открытого еще просветительским романом XVIII в., но 

только теперь освобожденного от «общечеловеческих», «вечных» аб-

стракций и развернутого в виде универсальной концепции, утвержда-

ющей полную обусловленность человеческого характера и личности 

обстоятельствами социально-исторической и культурно-национальной 

среды. К середине XIX в. эта концепция личности не только успела 

развернуться во всей своей неотразимой убедительности, но и достиг-

ла некоторого «потолка», предела возможностей. В русской литерату-

ре это наиболее ярко проявилось в творчестве Тургенева, которое, от-

вечая самым злободневным запросам общественного развития, в то же 

время продемонстрировало недостаточность такого понимания взаи-

мосвязи личности и среды, когда зависимость первой от второй трак-

туется односторонне, проявляет тенденцию к абсолютизации. Если 

среда определяет человека, то что определяет среду? Этот вопрос ста-

новится предметом обсуждения в критике и публицистике, влияет на 

характер творческих поисков всех крупнейших писателей в русской 

литературе второй половины XIX в., и прежде всего Достоевского, 

Щедрина, JI. Толстого и Чехова. Роман «Что делать?» оказался первым 

в ряду произведений, где дается критика «теории среды» и утвержда-

ется диалектический характер взаимосвязи человека и общества. Мож-

но было отрицать политическую позицию романиста, панически ее бо-

яться, бешено с ней спорить, но нельзя было отвернуться от того кон-

структивного решения проблемы, которое развернуто в его романе. 

Именно Чернышевский – и отнюдь не как критик и публицист, а, как 

романист – решительно и необратимо направил литературу в русло об-

суждения вопроса о степени свободы человека в условиях обществен-

но-исторической детерминированности, его личности и поведения, его 

идеологии и нравственности. 

Обнаженная «учительность» позиции Чернышевского-романиста 

является не внешним по отношению к художественной концепции 

«Что делать?» моментом, а художественным принципом, определяю-

щим в романе его основные структурные закономерности. Однако 

проповедуемая здесь «истина» не так очевидна и проста, как это ка-

жется на первый взгляд. То, что прямо разъясняется рассказчиком, со-

ставляет лишь поверхностный слой ее, а то, что находится в ее сердце-
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вине, им не выговаривается. «Истина» романа «Что делать?» – как это 

свойственно вообще искусству – адекватна целостной художественной 

структуре произведения, а проповеднический тон рассказчика и пропа-

гандируемая им система воззрений входят в эту структуру как ее со-

ставные элементы, имеющие смысл не сами по себе (или, точнее, не 

только сами по себе), а в соотношении со всеми другими элементами 

данной структуры. Это справедливо для любых художественных про-

изведений, даже и таких, в которых наличие откровенно-авторских 

публицистических вставок мотивируется чисто идеологическими зада-

чами. Тем более это справедливо там, где, как в «Что делать?», нали-

чие проповеди функционально мотивировано «характером» художе-

ственно-конструируемого «автора». Авторская проповедь не просто 

подключается к романическому содержанию произведения и тем са-

мым меняет структуру содержания этого произведения как целого – 

здесь она прямо подчиняется художественному контексту и в нем пе-

рерождается: ее рационально-логическое содержание, органически 

вплетаясь в художественный контекст романа, начинает трансформи-

роваться за счет этого контекста и в ходе повествования частично – но 

существенно – обновляется. Логическая структура того или иного кон-

кретного утверждения или определения сохраняется, но понятийное 

наполнение их становится контекстуальным. 

Воистину, как писал М. Бахтин «каждая эпоха по-своему переак-

центирует произведения ближайшего прошлого. Историческая жизнь 

классических произведений есть, в сущности, непрерывный процесс 

их социально-идеологической переакцентуации». [1, С.232] 

Современная действительность порождает необходимость к 

апелляции известных идей прошлого. Сегодня современному челове-

ку архиважно обращение к русской классике, в которой есть не толь-

ко вопросы, но и ответы на жизненно важные проблемы. 

Да, и сегодня человек – продукт своей среды, времени, культуры, 

ментальности. Но великий роман Чернышевского еще и еще раз 

убеждает нас в том, что право выбора жизненного пути есть у челове-

ка всегда. Герои русского писателя, получившие название «новые 

люди» демонстрировали в романе свой выбор. Предпочтение было 

отдано труду. В наше богатое материальными возможностями и бед-

ное духовными ценностями время важно осознать, что формула «сре-

да заела» - не оправдание бездуховности и безнравственности. Досто-

инство человека еще и в возможности выбора, в самопознании, в са-

моутверждении, в самореализации. Об этом учительский дискурс 

Чернышевского.   
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Аннотация. Вокруг нас столь много информационных волн, что 

невозможно стоять вне событий. Кто регулирует информацию, тот и 

управляет всем миром. Стоять вне происходящего в мире невозможно. 

Ключевые слова: глобализация, век информации, психоз, «потеря 

памяти», война информации.  

 

Сегодня, когда мир интенсивно развивается, невозможно оставать-

ся позади ни на секунду. На самом деле это не допустит всемирное со-

общество. Когда идет процесс глобализации, ни одно государство не 

сможет быть свободно от всяких событий происходящих вокруг него 

(даже если эти события происходят на другом континенте).  

Глобализация очень сильно расширяется благодаря свободной 

незащищенной информационной сети. Сейчас, кто владеет информаци-

ей, тот и управляет миром! 

Необходимо особенно подчеркнуть, что благодаря процессам гло-

бализации, возможность получения информации потребителя достаточ-

но велика. Разница между количеством информации в нашем мозге и в 

мозге людей, которые прожившие всего 50 лет назад очень большая.  
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Мы все знаем что, особенно, молодежь не успевает проанализиро-

вать всю поступающую информацию. Подростки достигают совершен-

нолетия при воздействии огромной волны информации. При этом их 

мозг заполняется и полезными и бесполезными данными. И в этом есть 

много негативных сторон, чем полезных. В качестве простого примера 

можно привести тот факт, что в таких случаях у подростков невроз или 

психоз достаточно чаще встречается.  

Сегодня коммуникационные связи между людьми устанавливаются 

за счет интернета. Постоянные попытки, на пути улучшения жизнь че-

ловека, в конце концов, привело к появлению как бы «более совершен-

ных коммуникационных связей». Фактически понятие «социальная 

сеть» введено в науку еще в 1954 г. социологом Д. Барнсоном. Но, толь-

ко начиная с 1995 г., возникла первая социальная сеть “Classmates.com”. 

Всего несколько лет спустя появились новые поколение социальных се-

тей: “Facebook”, “MySpace” и т.д.  

Сегодня никто из нас не сможет представить свою жизнь без ин-

тернета. За короткое время интернет успел проникнуть в нашу жизнь 

глубоко. Интернет это как будто «океан данных». В нем столь много 

сведений, что даже не можем их представить. На любой вопрос по лю-

бой теме можно найти ответ за очень короткое время. В последнее вре-

мя появившиеся социальные сети привели к интенсивному распростра-

нению интернета. Десять лет назад мы каждый вечер ждали новости по 

телевидению. Но сейчас такие новости мы получаем на телефон в мо-

мент происхождения.  

На первый взгляд отрицательная сторона интернета, телефона и 

глобализации не очень заметно. Кажется, глобализация позволяет нам 

только обмениваться информацией быстро и с кем угодно. Но именно 

благодаря интернету способность мышления людей очень снижается. 

Самое плохое сейчас многие потеряют способности запоминать. Это 

кажется странным, но это можно объяснить следующим образом. Ска-

жем, что вам необходимо запомнить названия основных четырех остро-

вов Японии (Кюсю, Хонсю, Хоккайдо, Сикоку). Что вы делаете при та-

ком обстоятельство? Конечно же зайдете в интернет и ищете ответ. 

Скорее всего за несколько секунда найдете ответ. Вам кажется, что 

здесь нет ничего плохого и вроде все идет так, как должно быть. Но те-

перь посмотрите на другую сторону момента. Если вы получаете ин-

формацию, когда хотите, тогда у вас появляется вера в том, что всегда 

можно найти эту информацию. И вследствие этого ваш мозг дает при-

каз, что не обязательно запоминать информацию, так как вы знаете ее 

можно найти за секунду всегда (когда будет нужно)! Простая логика 

гласит: «если информацию можно найти в любое время, тогда зачем за-
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полнять память этой информацией, следовательно, нет никаких причин 

для запоминания данных!!! И поэтому сейчас у многих не очень хоро-

шая память.   

В конце ХХ века все говорили, что наступает новая эпоха - «эпоха 

информационных технологий». Мы сейчас пережили всего 16 лет в 

этом столетии, но мы вполне имеем право сказать, что это будет «эпоха 

информации». Многие считают, что терроризм, религиозный экстре-

мизм, массовая культура является самым опасным для человечества. 

Постоянно делают статистику, сколько человек погибает, какой ущерб 

приносят террористы. Вес мир обращает внимание на войну против 

террористов. Но в XXI веке в качестве самой опасной войны на сцене 

вступила война информации. Чтобы спровоцировать массы, сеять рас-

при между государствами и с помощью этого проводить террористиче-

ские акты некоторые лица начали использовать информацию в отврати-

тельных целей. Мы боремся с террористами, не обращая внимание на 

то, откуда они появляются. 

 Зарубежные ученные И. Воронсова, А. Петренко исследуют ин-

формационную войну как нового геополитического направления. Они 

считают, что информационная война – это явление, имеющее социаль-

но-политический характер.  

Н. Макиавелли в своих трудах описывая виды информационной 

войны уделяет большое внимание на дезинформационное воздействие 

врага. Основное оружие информационной войны является дезинформа-

ция, то есть ложная информация. Эта вызывает серьезные конфликты [2].  

Если искать корни образования таких войн, тогда можно сказать, 

что с появлением первых племен и городов и возникла «информацион-

ная война». Словосочетание «информационная война» вначале упо-

требляли в разных военных операциях США. В литературе впервые в 

1967-году А. Даллес употреблял термин «информационная война». Ес-

ли взять английскую версию термина «information and psychological 

warfare», то дословно можно переводит как «информационная и психо-

логическая война». Термин очень широко распространен в 80-90-х го-

дах: появился в 1985-году в Китае, в 1995-году в России [1].  

Воздействия на гражданское население, власти и вооружённые си-

лы, противостоящей стороны, посредством распространения специаль-

но отобранной и подготовленной информации, информационных мате-

риалов – это и есть «информационная война». Средствами информаци-

онных провокаций являются не только СМИ (средство массовых ин-

формации), но и фильмы, книги, даже различные соревновани. 

Так как сейчас идет еще процесс глобализации, создать, распро-

странять и изменить информацию очень легко. При этом надо особо 
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остановиться на распространении информацию. После появления 

смартфонов и социальных сетей в интернете, телефоны, камеры и га-

джеты всегда рядом с молодежью. Если происходят какие-то события – 

землетрясение, пожар или даже несчастный случай, то они не помогают 

пострадавшими, а снимают на телефон и потом выкладывают в 

YouTube или в социальных сетях. Это может выглядеть как запись про-

исходящих событий, как бы факт об этом, но на самом деле является 

универсальным способом проникновения в идеологию людей и измене-

ния ее. Такой вид информации сильно воздействует на благо человека и 

может принести конфликты между нациями или даже между странами.  

Как можно устранить такие проблемы? Как надо сохранить нашу 

молодежь от негативных воздействий глобализации? 

В наше время невозможно строить стену вокруг молодежи и нельзя 

сказать им не смотри это, не читай это! Поэтому, необходимо обратить 

большое внимание на духовный мир молодого поколения. Можно при-

вести пример, что в некоторых странах уже внедрили в школьную про-

грамму предметы как «Чтение газет и журналов».  

Каждой нации придется строго стоять на своих традициях и связы-

вать их с общечеловеческой традицией. Информацию, приходящую че-

рез интернет, надо тщательно профильтровать и еще лучше было бы, 

если национальные СМИ распространяли бы проверенную информа-

цию на самой высокой скорости.   

Чтобы противостоять информационным войнам, необходимо со-

здать как «духовно-национальную стенку» основанную на традицион-

ных, национальных, общечеловеческих обычаях и правилах. Невозмож-

но отключить интернет или запретить распространение информации! 

Поэтому надо укреплять духовной уровень молодежи, необходимо 

учить к самостоятельному различению правильной информации от не-

правильной. 

 Вместо заключения можно сказать, что сегодня невозможно про-

сто стоять в стороне. Вследствие этого можно отстать от цивилизации. 

Поэтому в наш век -  «информационный век», усиливаются всякие ин-

формационные и духовные угрозы и возникает необходимость воспита-

ние молодого поколения, совершенного во всех областях. 
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