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ɸɻɸɼɾɸʅʗʅ ɸʅʅɸ 
Студентка 4 курса экономического факультета СКФ МГЭИ 

Научный руководитель: к.фс.н. ɸʣʝʩʢʝʨʦʚʘ ʉ.ʕ. 
 

ʈʆʃʔ ʊʈɸɼʀʎʀʁ ɺ ɺʆʉʇʀʊɸʅʀʀ ʄʆʃʆɼɪɾʀ 
 

Духовно-нравственная культура человечества отражает наиболее об-
щие свойства, характерные для всех народов. Особенности содержания ду-
ховно-нравственного воспитания каждого этноса формируются под влия-
нием природно-климатических, социально-экономических, хозяйственно-
бытовых условий его жизни и деятельности, его психологических свойств. 
Нравственное воспитание является стержневым элементом культуры, сущ-
ность которой — в органическом единстве определенных этнических зна-
ний, моральных качеств, принципов, убеждений, навыков, способностей, 
активности их проявления в реальных действиях и отношениях. 

Составной частью общечеловеческой культуры является духовно-
нравственная культура народов Северного Кавказа. В этом полиэтническом 
регионе все основные традиции, обычаи, обряды, духовно-нравственные 
ценности сложились в условиях взаимовлияния различных культур и рели-
гий. Полиэтничность региона хорошо просматривается не в отдалённых 
сельских уголках, где население в основной своей массе однородно, а в го-
родах. И чем выше статус города, тем разнообразнее население. Зеркалом 
такого разнообразия являются образовательные учреждения. Именно на 
них ложится основная часть ответственности за формирование толерант-
ного менталитета. Абсолютно идентичных этносов быть не может, каждый 
имеет свою собственную неповторимую структуру и стереотип поведения. 
И этнос нас интересует, прежде всего, как духовно-нравственная общность, 
способная успешно выполнять важные для каждого человека функции: ори-
ентировать его в окружающем мире, поставляя относительно упорядочен-
ную информацию; формировать общепринятые жизненные ценности; защи-
щать, социальное, а иногда и за физическое самочувствие. 

Основная функция этноса сегодня — сохранять ценности, поведен-
ческие образцы и другие элементы культуры на уровне повседневного об-
щения, без чего невозможно существование никакого общества, ведь потеря 
личностью духовных ценностей своего народа приводит к ее деградации. 
Повышенный интерес к проблеме этнической толерантности связан с тем, 
что мы являемся свидетелями практически непрерывных межнациональных 
конфликтов, роста национального экстремизма, ксенофобии, фанатизма; в 
повседневной коммуникации, средствах массовой информации, образова-
тельных системах доминирующими являются оценочные, однообразные 
суждения. Национальная культура любого народа тесно связана с той при-
родной средой, в пределах которой осуществлялось становление и развитие 
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данного этноса. Национальная культура — это созданные конкретным наро-
дом материальные и духовные ценности, традиции трудового, нравствен-
ного, эстетического, конфессионального, интеллектуального характера, 
свидетельствующие о богатстве его исторического опыта и наследуемые из 
поколения в поколение в силу жизненной необходимости, объективно су-
ществующей востребованности. Независимо от своего желания человек 
неизбежно воспринимает и оценивает чужие обычаи, традиции, формы по-
ведения сквозь призму своих собственных. Когда различия в обычаях, тра-
дициях, в укладе жизни превращаются во враждебную установку, появля-
ются проблемы в сфере общения: конфликты, непонимание, насторожен-
ность между носителями разных этнокультур. 

Коренные изменения политической и социально-экономической си-
туации в России, произошедшие в последние десятилетия, повлекли за со-
бой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, которые 
предъявляет общество к современному человеку. В связи с этим одной из 
важнейших задач, стоящих перед нашим обществом и системой образова-
ния, является создание необходимых социально-педагогических условий 
для воспитания толерантности личности. Все этнокультуры составляют 
единое целое в общем наследии человечества; культурная самобытность 
народа обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и 
ценностями других народов; культура — это диалог, обмен мнениями и 
опытом, постижение других ценностей и традиций, в изоляции она увядает 
и погибает. Необходимо признать равенство всех этнокультур и право каж-
дого народа и каждого культурного сообщества сохранять свою культурную 
самобытность и обеспечивать ей уважение. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. Бобинова С. Приемы воспитания толерантности // Педагогиче-
ская техника. -2012, N 5. -39-49с.  

2. Болотина Т. В. Вопросы толерантности в современном россий-
ском образовании // Преподавание истории в школе. -2012, N 1.  

3. Попов Л. В. Воспитательная деятельность в вузе: проблемы воз-
рождения // Педагогика. -2012, № 7. -3-11с. 
 

ɸʄʗʅ ɸɹʈʀʂ 
Студент 5 курса юридического факультета СКФ МГЭИ 

Научный руководитель: к.ю.н., ɹʠʮʠʝʚʘ ʊ.ʅ. 
 

ɼʋʍʆɺʅʆ-ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʓɽ ʂɸʏɽʉʊɺɸ 
ʉʆɺʈɽʄɽʅʅʆɻʆ ʖʈʀʉʊɸ 

 
Юрист — общее название профессии, объединяющей всех служите-

лей закона. Адвокат, прокурор, нотариус, юрисконсульт, трудовой или 
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налоговый инспектор — все это юристы соответствующих специальностей, 
каждая из которых связана с определенной отраслью права. Правовое регу-
лирование всей профессиональной деятельности отличает юридический 
труд от других профессий и постепенно накладывает свой отпечаток на лич-
ность каждого юриста. Ответственный и сложный труд работников юриди-
ческих профессий, предъявляет к ним повышенные требования. Большин-
ство этих профессий в настоящее время считаются престижными, хотя мно-
гие молодые люди выбирают для себя эти профессии, не имея ясного пред-
ставления о всей сложности этой деятельности, и, главное, они не представ-
ляют, какие требования будут предъявляться к ним. Психические и профес-
сиональные качества того или иного работника важны не только для успеха 
дела, но и для самого этого человека, так как большие эмоциональные пе-
регрузки могут пагубно сказаться на здоровье. При малейшем отступлении 
юриста от требований закона относительно использования властных полно-
мочий приводит, как правило, к тяжелым последствиям. Наносится серьез-
ная психическая травма человеку и его близким, его авторитет и репутация 
среди окружающих падает и формируется искаженное мнение о нем. 

Ситуации конфликтного характера требуют от юриста, являющегося 
сотрудником правоохранительных органов правильных действий, в соот-
ветствии с трактуемыми законами. Высокий уровень профессиональной 
компетентности, развитый интеллект, аналитический склад ума, позволяю-
щий спрогнозировать последствия своих решений, эмоциональная уравно-
вешенность и уважительное отношение к людям – неполный перечень ка-
честв характера юриста. Правоохранительная деятельность часто носит экс-
тремальный характер и острый дефицит информации и времени, активное 
противодействие заинтересованных лиц, часто игнорирующих правовые 
нормы, требует от юриста определенных качеств характера. Высокому 
уровню нервно-психической, эмоциональной устойчивости в сочетании с 
хорошим здоровьем отдается главное предпочтение при рассмотрении фак-
торов профессиональной пригодности на должность юриста. Таким обра-
зом, наиболее актуальным вопросом, касающимся нравственных и профес-
сиональных качеств юриста, является соотношение норм права и норм мо-
рали. Право и мораль — дополняющие друг друга средства социального 
нормативного регулирования. Под нормой права понимается общеобяза-
тельное, формально-определенное правило поведения, установленное или 
санкционированное и охраняемое государством. 

Мораль (нравственность) — это взгляды, представления и правила, 
возникающие как непосредственное отражение условий общественной 
жизни в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедли-
вости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого 
обществом, чести, совести, долга, достоинства и т. д. В отличие от правовых 
норм нормы морали регулируют поведение человека во всех без исключе-
ния сферах его общественной жизни. Различие между моралью и правом в 
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основном касается того способа, каким они регулируют поведение людей в 
обществе. Требования норм морали соблюдаются добровольно и поддержи-
ваются силой общепринятых обычаев, властью общественного мнения. 
Нарушение норм морали влечет за собой санкции в виде духовного воздей-
ствия (общественное порицание и осуждение). Данные нормы фиксируются 
в общественном сознании в виде общепринятых представлений о добре, зле, 
справедливости, порядочности т.д. Нормы права обеспечиваются, кроме 
убеждения и других способов, государственным принуждением. Требова-
ния норм морали не закрепляются в специальных актах, содержатся в созна-
нии людей, тогда как нормы права получают закрепление в официальных 
государственных актах (законах, указах, постановлениях) обязательны для 
всех членов общества, однако нормы морали находят специфическое пре-
ломление нормах права. 

В профессиональной деятельности юриста нет морально нейтраль-
ных элементов, ибо у права и морали одна цель — способствовать форми-
рованию отношений между людьми на основе общечеловеческих ценно-
стей: гуманизма, справедливости, свободы, равенства, уважения естествен-
ных прав и свобод личности. На основании сказанного можно сделать вы-
вод о том, что не существует каких-либо более или менее важных качеств 
юриста. Настоящий юрист — это профессионал, сочетающий знания норм 
права и соблюдающий нормы морали. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Теория государства и права: уч. под ред. А. С. Пиголкина, Ю.А. 
Дмитриева. -2-е изд., -М.: Из-во: Юрайт, 2010. -744с. 

2. http://nashaucheba.ru/v28332/лекции_-_юридическая_психоло-
гия?page=8 

3. http://prof.biografguru.ru/about/urist/?q=3000&dp=175 
4. http://www.obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=387 

 
ɹɸɹɽʅʂʆ ɸʅɻɽʃʀʅɸ, ʗʂʆɺʃɽɺɸ ɸʅɸʉʊɸʉʀʗ 
Ученицы 8 класса, слушатели МАН МКОУ ДОД ДДТ,  

г. Минеральные Воды 
Научный руководитель: ʐʢʘʨʫʧʘ ʀ.ʌ. 

 
ɻʃɸɺʅɸʗ ʋʃʀʎɸ ʅɸʐɽɻʆ ɻʆʈʆɼɸ 

 
Кавказские Минеральные Воды — жемчужина Кавказа. Курорты 

КМВ имеют мировую известность. На государственном уровне разрабаты-
вается программа социально-экономического развития этого особо охраня-
емого эколого-курортного региона РФ. Планируется в районе международ-
ного аэропорта Минеральных Вод построить многофункциональный выста-
вочный комплекс. Следовательно, и наш город будут посещать зарубежные 

http://nashaucheba.ru/v28332/лекции_-_юридическая_психология?page=8
http://nashaucheba.ru/v28332/лекции_-_юридическая_психология?page=8
http://prof.biografguru.ru/about/urist/?q=3000&dp=175
http://www.obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=387
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гости и туристы. Им интересно будет узнать историю главной улицы го-
рода. Между тем, не все горожане знают прошлое. Историческая безграмот-
ность приводит часть нашей молодёжи к вандализму, когда намеренно рас-
писываются масляной краской памятники, здания и дома. Изучение истории 
города имеет особую актуальность, так как способствует духовному просве-
щению молодёжи, формированию духовной культуры, чувства патриотизма 
и гордости за свой город и Россию. 

Проспект (от лат. prospectus — вид, обзор) — прямая, длинная и ши-
рокая улица в городе. В нашем городе — проспект Карла Маркса является 
продолжением улицы Карла Маркса, расположенной к западу от Кисловод-
ской ветки, между ул. Интернациональной и Свободы. Проспект начинается 
от проспекта 22 Партсъезда и заканчивается у ул. Ставропольской. На про-
спекте находятся государственные и муниципальные учреждения, учрежде-
ния культуры и отдыха, магазины, кафе, памятники истории и культуры. 
Проспект носит имя Карла Маркса (1818-1883) — основоположника науч-
ного коммунизма, основателя Международного Товарищества рабочих — 
Интернационал. К. Маркс проявлял огромный интерес к России, изучал рус-
ский язык, читал «Слово о полку Игореве» и другие произведения русской 
литературы. Наш земляк Герман Лопатин был дружен с Карлом Марксом. 
Он перевёл первый том «Капитала» на русский язык. Бюст К. Маркса уста-
новлен напротив Дворца культуры железнодорожников. На карте города 
138 больших и маленьких улиц, переулков, проспектов. Самая длинная 
улица — Московская, самый короткий переулок — Водный, а самая главная 
улица — проспект Карла Маркса. 

Город Минеральные Воды основан в 1878 году, как посёлок Иллари-
оновский. После открытия движения по Ростово-Владикавказской желез-
ной дороге на землях помещиков Джанибека и Тохтамыша Султан-Гереев с 
их разрешения здесь обосновались поселенцы: кустари, ремесленники и 
торговцы. В 1877 году их было 13 семейств. Посёлок располагался на север 
от станции, в сторону р. Кума. На юге было всего лишь несколько улиц: 
Церковная (ныне ул. Ленина), Атаманская (ныне ул. Пушкина), Почтовая 
(ныне ул. 22 Партсъезда). Нынешний центр города — улица К.Маркса  была 
пустырём. А далее шли поля и бахчи жителей посёлка. В 1921 году посёлок 
Илларионовский был переименован в город Минеральные Воды, который 
стал центром Минераловодской волости Пятигорского уезда. Главным цен-
тром стала ул. Красная (бывшая Церковная), где в доме, принадлежавшем 
ранее самому Султан-Гирею, заседал Совет рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов. Ул. Почтовая была переименована в ул. им. Побегайло (Иосиф 
Патрикеевич Побегайло был профессиональным революционером. Он воз-
главлял Советскую власть в городе, погиб во время Гражданской войны). 
Пересекала ул. Побегайло новая улица, которая брала своё начало у Кисло-
водской ветки — это была улица Карла Маркса. Но по-прежнему на месте 
проспекта Карла Маркса был пустырь. В воскресные дни здесь был базар, 
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стоял цирк «Шапито». В 1922 году на базарную площадь сел самолёт. Жи-
тели города бегали смотреть на эту диковину. 

Новую жизнь ул. К. Маркса получила тогда, когда было решено раз-
бить здесь парк и построить стадион. Парк был большой. В центре, на брат-
ской могиле, стоял памятник воину-красноармейцу. Вскоре в парке постро-
или деревянный кинотеатр. На стадионе выступала любимая минераловод-
ская футбольная команда — «Ласточка», позже переименованная в «Локо-
мотив». Кусты сирени, деревья густо разрослись, украшая городской парк 
— место отдыха горожан. А на улице К. Маркса появились новые учрежде-
ния. В 1936 году на углу ул. Сталина (ранее ул. Побегайло) возвели прекрас-
ное здание почты, на углу ул. Молодой и ул. К. Маркса — здание школы 
№1. Жители города стали строить дома по нечётной стороне улицы в сто-
рону городского парка. В годы войны (оккупация 10 августа 1942 – 11 ян-
варя 1943г.г.) деревянный кинотеатр сгорел, в парке появилась ещё одна 
братская могила, в которой были захоронены замученные фашистами мине-
раловодцы и воины, погибшие при защите города. 

В 50-ые годы начинается оформление проспекта К. Маркса. На не-
чётной стороне улицы строится главное административное здание города 
— здание горкома КПСС и горисполкома. Напротив — первый универсаль-
ный магазин. Улица оформляется широкой аллеей, засаженной деревьями и 
кустарниками. У административного здания высаживаются сосны. В конце 
проспекта по нечётной стороне строится Центральный рынок. Проезжая 
часть дорог и пешеходная дорожка покрываются асфальтом. С установле-
нием ливневой канализации эта часть города, заливаемая ранее потоками 
воды, идущими прямо к вокзалу с горы Змейка, стала удобной и для машин, 
и для пешеходов. Но это было позже, в конце 70-ых годов. В 1960 году в 
начале проспекта поставили памятник создателю Советского государства 
В.И. Ленину. Напротив посадили большую ель. В 1967 году на проспекте 
поставили современное здание Дворца железнодорожников. Прекрасное 
учреждение культуры стало центром общественной и культурной жизни го-
рода. Зал на 600 мест использовался как киноконцертный. Гостями были 
киноактеры К. Лучко, Е. Матвеев, И. Кваша, певцы Э. Пьеха, И. Кобзон, И. 
Соловьяненко. С концертами выступал ансамбль народных инструментов 
им. Осипова. Перед началом киносеансов лекторы из местного общества 
«Знание» рассказывали о международных событиях. Стадион «Локомотив», 
примыкающий к парку, также использовался как концертная площадка. 
Традиционно, в день 9 Мая, здесь выступали все творческие коллективы го-
рода и района, начиная от симфонического оркестра музыкального училища 
и заканчивая сельским казачьим ансамблем. Здесь давали концерты такие 
звёзды эстрады, как Алла Пугачёва, София Ротару. Строительные организа-
ции города возводили на нечётной стороне улицы 100-квартирные дома. В 
60-70 годы они отличаются повышенным комфортом по сравнению с до-
мами на чётной стороне, построенными в 50-х-начале 60-х годов. В этих 
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домах предусматривается на первых этажах помещения для магазинов. 
Здесь открылись магазины: «Спорттовары» (К. Маркса,74), «Обувь» (К. 
Маркса, 62), «Мелодия» (К. Маркса, 59). Настоящим событием стало откры-
тие супермаркета «Септември» (К. Маркса, 53). 

В новой России главная улица города, хотя и сохранила своё прежнее 
название, но претерпела изменения. Были убраны металлические решётки, 
ограждающие аллею с южной стороны. В конце проспекта установили па-
мятник жертвам теракта 24 марта 2001 года. Убрали старые деревья, в том 
числе и сосны, что стояли напротив Центрального рынка. Напротив гости-
ницы «Кавказ» построили «Уголок Эллады»: фонтан, портик, летнее кафе в 
стиле архитектуры Древней Греции. Рядом скромно соседствует православ-
ная часовня. Жилые квартиры первых этажей зданий превращены в мага-
зинчики. Проспект, который был местом отдыха и прогулок горожан в вы-
ходные дни, стал беднее. Но по-прежнему перед парком под Новый год за-
гораются огоньки на ёлке, людей веселят Дед Мороз и Снегурочка. На ска-
мейках летом отдыхают бабушки и дедушки, а молодые мамы катают в ко-
лясках малышей. Проспекту немного лет, но он имеет славную историю. 
Объекты, составляющие достопримечательность проспекта, можно разде-
лить на группы: памятники, места культуры и отдыха, памятники архитек-
туры, государственные и муниципальные учреждения.  

ʇʦʯʪʘ — (ул. Карла Маркса, 46) В 1936 году в Минеральных Водах 
построено красивое здание, предназначенное для узла связи. В нем разме-
стились почта, телеграф с новыми аппаратами, радиоузел. Здание находится 
в начале проспекта, на пересечении улиц К. Маркса и 22 Партсъезда. Вы-
строено из красного кирпича. Стоит на высоком фундаменте, каменная 
лестница ведет к массивной двери. Здание прямоугольной формы, на фасаде 
единственное украшение — часы. Современная пристройка, сделанная в 90-
годы, увеличила площадь здания, сделала его массивным, но по-прежнему 
лёгким, изящным. 

ɿʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʛʦʨʦʜʘ ʄʠʥʝʨʘʣʴʥʳʝ ɺʦʜʳ — (ул. Карла 
Маркса, 54). Это небольшое 3-этажное здание было построено по всем пра-
вилам классицизма. Этот стиль получил название «сталинский ампир». Он 
должен был показать величие народа, победившего фашизм. Поэтому для 
зданий этой эпохи более всего подходил архитектурный облик зданий Древ-
ней Греции. Центральная часть здания была украшена на уровне второго и 
третьего этажа полуколоннами. Капители идут по стенам левого и правого 
крыла здания, немного выступающих вперёд. Треугольный фронтон укра-
шен скульптурным изображением герба СССР в обрамлении знамён союз-
ных республик. 

ɼʚʦʨʝʮ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʞʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʠʢʦʚ — (ул. Карала Маркса, 64). 
Лучшее культурное учреждение города. Оно является наследником клуба 
железнодорожников, построенного ещё до революции в полосе отчуждения 
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железной дороги. Ветераны помнят, что в городе основным очагом куль-
туры всегда был клуб железнодорожников. В клуб народ валил валом на 
концерты и драматические самодеятельные спектакли. Артистами были ра-
ботники предприятий города. В клубе были организованы танцевальные 
коллективы, духовой оркестр, работала библиотека.  

ɿʜʘʥʠʝ ɼʂɾɼ — является самым крупным культурным учрежде-
нием города. Второй зал рассчитан на 200 мест и используется для проведе-
ния различных массовых мероприятий. 

ʋʛʦʣʦʢ ʕʣʣʘʜʳ — малая архитектурная форма, размещаемая в зоне 
отдыха в районе ресторана «Кавказ», представляет собой аналог классиче-
ской архитектуры, только в меньших размерах. Надо воздать должное ин-
вестору — заказчику В. Каракетову. Только неординарный человек мог ре-
шиться на такое строительство. Благодаря Вл. Каракетову и архитектору 
Дм. Фиеву город Минеральные Воды получил замечательное место отдыха. 

ʇʘʨʢ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʦʪʜʳʭʘ — (ул. Карла Маркса, 57). Украшение лю-
бого города. По инициативе железнодорожников и при активном участии в 
20-ые годы был разбит и сооружен парк культуры и отдыха. Он потом так и 
назывался – железнодорожным парком. Начинался парк от ул. Почтовой, 
где был главный вход с высокими деревянными воротами и заканчивался в 
районе нынешнего стадиона. Вначале парк был огорожен колючей прово-
локой в 4 ряда, затем ограду заменили на дощатый забор, а потом на шла-
коблочные стены. У центрального входа в парк, там, где сейчас находится 
ДКЖД, был выстроен деревянный кинотеатр. В конце парка находилась эст-
радная площадка с раковиной, где в летнее время каждое воскресенье играл 
духовой оркестр железнодорожного клуба или симфонический оркестр го-
родов-курортов. На эстраде выступали участники художественной самоде-
ятельности. В 50-х годах здесь было посажено 1800 деревьев, разбиты 
клумбы, построены эстрада, деревянный летний кинотеатр, танцплощадка. 
Сейчас внешний вид парка изменился. Здесь больше нет киноконцертного 
зала. Но зато к 125-летию города реконструирован фонтан, выдержанный 
теперь в стиле модерн, как и весь парк. 

ʇʘʤʷʪʥʠʢ ɺ.ʀ. ʃʝʥʠʥʫ — идея установления памятника вождю ми-
рового пролетариата, создателю СССР, принадлежит бывшему председа-
телю горсовета нашего города Ивану Фотиевичу Богомазову. Фигура Ле-
нина была облачена в бронзовые одежды, памятник отлит в мастерских Ка-
луги. Постамент изготовили на Минераловодском камнеобрабатывающем 
заводе. Автор — инженер В. И. Никонов. Заказ был оплачен из городского 
бюджета, а над подножием самоотверженно и безвозмездно потрудился 
трудовой коллектив завода, расположенного у подножия горы Змейка. От-
крыт 5 ноября 1960 года. 

Данная работа возможно поможет сохранить память о прошлом и 
настоящем главной улицы нашего города. 
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ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. Гриценко В. Б. История земли Минераловодской. -Минеральные 
Воды: Кавказская здравница, 1998. -512 с. 

2. Довженко В. Минеральные Воды. // Открытки рассказывают. -Но-
вопавловск, 2003. 

3. Кавказские Минеральные Воды // Репринтное издание 1904 года. -
Том 1. -Пятигорск: Вестник Кавказа, 2002. 

4. Кавказские Минеральные Воды. К двухсотлетию 1903-2003. Вест-
ник Кавказа, 2003, -400 с. 

5. Крылова М. Улицы родного города // Рукописный сборник, -Мине-
ральные Воды: Истоки-1, Лицей №104, 2004. 

6. Минеральные Воды в объективе времени // МУК «Централизован-
ная библиотечная система города Минеральные Воды», 2008. 
 

ɹɽʃɸʅ ɿʆʗ 
Ученица 9 класса МБОУ СОШ № 111, г. Минеральные Воды 

Научные руководители: ʃʘʰʢʦ ɺ.ʄ., ʂʫʪʝʧʦʚʘ ʀ.ɺ. 
 
ʇɸʊʈʀʆʊʀɿʄ ð ɹʋɼʋʑɽɽ ʈʋʉʉʂʆʁ ʎʀɺʀʃʀɿɸʎʀʀ 
 
Воспитание патриотизма — залог процветания общества и государ-

ства. Патриотизм — это нравственный и политический принцип, социаль-
ное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, привязан-
ность к родной земле, языку, культуре, традициям и готовность подчинить 
его интересам свои частные интересы.  

Задачи патриотического воспитания: - формирование духовно-нрав-
ственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, го-
роду, селу и т.д.; - формирование духовно-нравственного отношения и чув-
ства сопричастности к культурному наследию своего народа; - формирова-
ние духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней; - воспитание любви, уважения к своей нации, пони-
мания своих национальных особенностей, чувства собственного достоин-
ства как представителя своего народа и толерантного отношения к предста-
вителям других национальностей. 

Примером истинного проявления патриотизма является период Ве-
ликой Отечественной войны. Только благодаря патриотизму солдат победа 
осталась за нами. Герои сражались до последнего вздоха, ложились под 
танки, шли под обстрел только для того, чтобы спасти свою страну, спасти 
свою родину, настолько русский дух был «пропитан» патриотизмом. Неда-
ром этот «русский дух» прославляли писатели и мыслители всех времен и 
народов: Н. М. Карамзин, А.И.Герцен, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, 
Н. Г. Чернышевский. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/privjazannost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/privjazannost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/r/rodnoj.html
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В этом году Россия отмечает три важных круглых даты: 1150-ле-
тие зарождения российской государственности; 400 лет изгнания польских 
интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожар-
ского (26 октября 1612); 200-летие Отечественной войны 1812 года, Боро-
динской битвы. Эти даты как ничто иное говорят о патриотизме нашего 
народа. В формировании гражданской позиции людей важно не только 
непосредственное воздействие: влияние школы, семьи, воспитателей и учи-
телей, но и то, насколько общество и государство предоставляют возмож-
ности для реализации каждого человека. В вузах и школах страны произо-
шло значительное сокращение часов по социально-гуманитарным дисци-
плинам, что приводит к недостатку воспитательной работы с молодежью. 

Поведение людей в обществе все больше определяется не мораль-
ными принципами, а обстоятельствами материальной выгоды. С другой 
стороны, социальное расслоение, разгул преступности и другие негативные 
процессы снижают патриотический настрой у родителей, которые призваны 
воспитывать подрастающее поколение. Поэтому в современной российской 
семье так незначительно воспитание.  

В систему среднего образования военно-учебных заведений необхо-
димо ввести социально-гуманитарную дисциплину по патриотическому 
воспитанию школьников. А ведь как раз «патриотического стимула» часто 
и не хватает призывникам. Как мы понимаем, главная задача солдат и офи-
церов состоит в том, чтобы защитить свою Родину, даже если для этого при-
дется пожертвовать своей жизнью. Это накладывает свой отпечаток на со-
стояние духовного мира человека, а иногда порождает очень острые проти-
воречия с социальной средой, которые необходимо разрешать. Именно пат-
риотизм является необходимым условием для армейской среды. Во-первых, 
он способствует сосредоточенности человека в экстремальной ситуации, 
выступает своего рода нематериальным стимулом к исполнению воинского 
долга. Во-вторых, войска могут стать важнейшим объектом вражеской про-
паганды, информационно-психологического противостояния. Кто победит, 
будет во многом зависеть от уровня духа и патриотизма, психологической 
устойчивости солдат и офицеров. В-третьих, имеет смысл отметить необхо-
димость поддержания позитивных и нормальных отношений в военной 
среде. 

Одной из важных проблем современного российского государства 
является преодоление кризиса патриотического сознания граждан. Понима-
ние того, что в России необходим патриотизм, существует не только в науч-
ном обществе, но и на всех уровнях власти. Пытаясь решить проблемы, свя-
занные с патриотизмом в стране, власти решили формировать системы пат-
риотического воспитания с помощью государственных программ.  

Продуктивные результаты разработки проблемы формирования пат-
риотического сознания может дать только комплексный и системный под-
ход к вопросу. Возвращение патриотизма в духовный мир происходит в 
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условиях идущего на наших глазах построения системы патриотического 
воспитания. Проблема патриотического воспитания требует, как можно 
быстрого решения, и, несомненно, от этого зависит, будет ли подъем нрав-
ственности в нашем обществе. Выбор модели, приемлемой для нашего об-
щества, направленной на воспитание патриотизма в среде молодежи, будет 
залогом успеха развития Российской Федерации, и именно поэтому необхо-
димо действовать сейчас и немедленно. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Левашов, В. К. Патриотизм в контексте современных социально-
политических реалий // Социологические исследования. 2006, №8. 
-67-76 с.  

2. Социально-гуманитарные исследования в БГТУ: сборник статей 
под ред. А. Ф. Степанищева. -Брянск: БГТУ, 2009. -234 с. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы». - М., 2001. -56 с.  

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание, 9 класс, 2012. 
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 2013. 

 
ɹɽʃʆʋʉʆɺ ʀɻʆʈʔ 

Ученик 7 класса МКОУ ДОД Дом Детского Творчества, 
г. Минеральные Воды 

Научный руководитель: ɹʝʣʦʫʩʦʚʘ ʀ.ɸ. 
 

ɿɸʉʊʓʃ ʉʆʃɼɸʊ ʋ ʐʂʆʃʔʅʆɻʆ ʇʆʈʆɻɸ 
 
22 июня 1941 года, ранним утром Германия при поддержке своих со-

юзников — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Словакии — вне-
запно и без предупреждения напала на СССР. Началась Великая Отече-
ственная война. Немецкие войска нанесли мощный внезапный удар по всей 
западной советской границе тремя крупными группами армий: «Север», 
«Центр» и «Юг» (в общей сложности 181 дивизия, в том числе 19 танковых 
и 14 моторизованных, 18 бригад и 3 воздушных флота). Учитывая необхо-
димость в поддержании наступления на Ленинград и Киев, 19 июля Гитлер, 
несмотря на возражения армейского командования, отдал приказ о перене-
сении направления главного удара с московского направления на южное 
(Киев, Донбасс) и северное (Ленинград). В соответствии с этим решением 
государства танковые группы, наступавшие на Москву, выведены из со-
става группы «Центр» и направлены на юг (2-я танковая группа) и на север 
(3-я танковая группа). Наступление на Москву должны продолжить пехот-
ные дивизии группы армий «Центр». 

Учитывая необходимость в поддержании наступления на Ленинград 
и Киев, 19 июля Гитлер, несмотря на возражения армейского командования, 
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отдал приказ о перенесении направления главного удара с московского 
направления на южное (Киев, Донбасс) и северное (Ленинград). В соответ-
ствии с этим решением государства танковые группы, наступавшие на 
Москву, выведены из состава группы «Центр» и направлены на юг (2-я тан-
ковая группа) и на север (3-я танковая группа). Наступление на Москву 
должны продолжить пехотные дивизии группы армий «Центр». Крупная 
наступательная операция вермахта получила кодовое название «Тайфун». 
Она предусматривала разгром советских войск, охранявших московское 
направление. 30 сентября и 2 октября на брянском и вяземском направле-
ниях началось наступление фашистов под командованием фон Бока на 
Москву. Не только москвичи — вся страна встала на защиту столицы. Из 
письма немецкого солдата, октябрь 1941-го: «Дорогая жена, благодаря ге-
нию Фюрера, мы уже совсем рядом с русской столицей Москвой. Еще один 
– два хороших удара – и этот колосс на глиняных ногах рухнет. Правда, 
русские сражаются с особой сейчас яростью. Каждое село, каждый дом 
стоит нам жизни многих. Но люди из нашего взвода рвутся вперед, и ничто 
их не остановит до центра Москвы». 

А это отрывок из письма артиллериста-разведчика Аркадия Полуэк-
това, октябрь 1941 года: «Дорогой, Саша! Если я умру, напиши моим стари-
кам, что я умер легко и спокойно. Я ненавижу фашизм, ненавижу кровавую, 
грабящую и убивающую фашистскую нечисть. И, если бы у меня была и 
вторая жизнь, я бы отдал и ее. Напиши им, что я счастлив, что был бойцом 
в этой великой битве… Прощай, не забывай меня. Аркадий Полуэктов». 
«Прежде всего мы должны поклониться до земли нашему советскому чело-
веку… Где бы ни находился этот человек – на фронте, на подневольном 
труде в Германии, - повсюду и везде он делал все от него зависящее, что бы 
приблизить час победы над фашизмом». Это слова из «Воспоминаний и раз-
мышлений» маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, 
командовавшего Западным фронтом в дни Московской битвы. Оборона 
Москвы имела для хода Великой Отечественной Войны особое значение. 
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой ознаменовал начало ко-
ренного поворота в ходе войны. Впервые за всю вторую мировую войну 
подверглась разгрому одна из крупнейших и отборнейших немецко-фа-
шистских группировок. В ходе контрнаступления к началу января 1942г. 
Советские войска продвинулись от 80 до 250 км, освободили свыше 11 тыс. 
населенных пунктов, в том числе города Калинин, Калугу; ликвидировали 
угрозу окружения Тулы. Общие потери Вермахта только за месяц боев со-
ставили168тыс. человек. Противник потерял тысячи орудий и минометов, 
пулеметов, автомашин, сотни танков и самолетов. 

В период оборонительных боев защитники столицы проявили обра-
зец героизма, мужества, стойкости и верности долгу пред Родиной. Следует 
отметить, что в боях под Москвой принимали участие жители городов, сел, 
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представители многих наций и народностей нашей страны. 5 декабря 1941 
года — начало контрнаступления советских войск под Москвой.  

Наша школа одна из старейших на Северном Кавказе. В 2011 отме-
тила 125-летний юбилей, школа имеет большие традиции и связь поколе-
ний. В школе есть музей, который имеет статус «школьный музей» и там 
накоплен большой материал о выпускниках с момента её основания. Особое 
место в экспозиции школьного музея занимают материалы, посвященные 
участию наших выпускников в борьбе против фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны. В том числе и выпускниках, участни-
ках Великой Отечественной Войны. В битве за Москву принимали участие 
4 наших выпускника: 

ʌʀʃʗʅʊ ʅʠʢʦʣʘʡ ʅʠʢʦʣʘʝʚʠʯ (1921-1982). Родился в 1921 году 
в городе Прохладный. В 1929 году поступил в школу города Прохладный 
(по месту жительства). С 1933 по 1936 год учился в средней школе №3 им 
Ленина в городе Минеральные Воды. После окончания 7 классов поступил 
на работу в локомотивное депо им. Кирова. 27 марта 1941 года был призван 
в ряды Красной Армии. После окончания танковой школы в городе Май-
копе был направлен в качестве водителя-механика Т-34 в действующую ар-
мию. Воевал на Смоленском направлении: 4 сентября 1941 был ранен. По-
сле госпиталя в составе 17 танковой бригады воевал под Подольском и Мо-
жайском. Участник разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 года. При-
нимал участие в боях за освобождение городов Истра, Волокамск. В 1942 
году воевал под Ржевом, награжден орденом Красного Знамени и медалью 
«За оборону Москвы» В этом же году был принят в партию. После лечения 
от тяжкого ранения был направлен на южный фронт. Участник штурма Са-
пун-горы и освобождения Севастополя. В составе 17 танковой бригады 
участвовал в освобождении Прибалтики (городов Шауляй, Либава). Окон-
чание войны встретил в городе Бухаресте. После войны работал машини-
стом в электро-депо. Умер в 1982 году. За боевые подвиги на фронте был 
награжден орденами Красного Знамени, Красной звезды, медалями за «От-
вагу», за оборону Москвы, за победу над Германией. В Симферополе уста-
новлен танк-памятник, на котором ʅʠʢʦʣʘʡ ʌʠʣʷʥʪ прошел часть своего 
боевого пути. В нашей школе учителем математики работает его дочь — 
ɻʨʝʙʝʥʶʢ ʊʘʪʴʷʥʘ ʅʠʢʦʣʘʝʚʥʘ. Вот что она мне рассказала: 

«Танк отца одним из первых пошел на Москву. В кабине сидел он и 
его командир. Прямым попаданием фашистский снаряд попал в танк, и он 
загорелся. Отец вытащил из горящего танка своего командира и знамя тан-
ковой дивизии, сам был ранен, из-за чего пролежал в госпитале 8 месяцев. 
Папа был одним из лучших танкистов. Проходя через Белоруссию танковой 
дивизии, где он служил, необходимо было пройти болотистую местность. 
Его товарищи не решались, а он со своим танком рискнул. После прохож-
дения через болото, его вызвал к себе командир дивизии и попросил этот 
рискованный марш-бросок переделать со всеми танками лично, что мой 
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отец и сделал. В годы войны цель была у всех одна – изгнать врага с терри-
тории родной страны и дойти до Берлина. Мой отец закончил войну и встре-
тил победу в Бухаресте. Когда он вернулся домой после войны, стал маши-
нистом электропоезда. Также он увлекался рыбалкой и футболом, играл за 
«Локомотив». В последние годы решил проехать боевой путь и встретиться 
с боевыми товарищами. Уже после его смерти в честь сорокалетия победы 
в газете «Время» опубликовали отрывок из «Книги памяти», где было напи-
сано, что его родные братья Леонид и Виктор пропали без вести, а папа по-
гиб в битве под Москвой и посмертно награжден орденом «Красного За-
мени». Вот так мы узнали, что его ошибочно причислили к погибшим!» 

ʇʆʅʆʄɸʈɽʅʂʆ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʌʝʜʦʪʦʚʠʯ (1919 -1943гг.). Родился 
в 1919 году. В 1927-1937гг. Учился в школе № 3 имени Ленин. В 1938 году 
был призван в Красную армию. Служил в Латвии. Война застала его на за-
падной границе. Участвовал в обороне Москвы, в Курской битве в составе 
Воронежского Фронта. Погиб 16 сентября 1943 года и похоронен в х. Лысая 
Гора Ольшанского района Черниговской области. 

ɸʉʄʆʃʆɺ ɻʘʚʨʠʠʣ ɸʥʪʦʥʦʚʠʯ (1921 – 1982гг.). Родился в 1921 
году в городе Прохладный. С 1933 года учился в средней школе №3 им.  
Ленина. После окончания 7 классов поступил на работу в локомотивное 
депо Кирова. 27 марта 1941 года был призван в ряды Красной Армии. После 
окончания танковой школы в городе Майкопе был направлен в качестве во-
дителя-механика Т-34 в действующую армию. Воевал на Смоленском 
направлении. 4 сентября 1941 года был ранен. После госпиталя в составе 17 
танковой бригады воевал под Подольском и Можайском. Участник раз-
грома немцев под Москвой в декабре 1941 года. Принимал участие за осво-
бождение городов Истра и Волоколамск. В 1942 году за бои под Ржевом 
награжден орденом Красного знамени и медалью «За оборону Москвы». В 
этом же году был принят в партию. После излечения от тяжкого ранения 
был направлен на Южный фронт. Участник штурма Сапун-горы и освобож-
дения Севастополя. В составе 17 танковой бригады участвовал в освобож-
дении Прибалтики (городов Шауляй, Либава). Конец войны встретил в го-
роде Бухаресте. После войны работал машинистом в электродепо. Умер в 
1982 году. За боевые подвиги на фронте был награжден орденами Красного 
знамени, Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».  

ɼʔʗʏɽʅʂʆ ʀʚʘʥ ʌʝʜʦʨʦʚʠʯ (1920- 1977гг.). Родился в 1920 году 
в ст. Суворовской. Окончил школу № 3 имени Ленина в 1938 году. В 1939 
году поступил в военно-морское училище береговой охраны имени 
ЛКСМУ. В годы великой Отечественной войны в должности начальника 
штаба противотанковой артиллерийской дивизии, затем был заместителем 
командира дивизии, участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, 
во взятии Берлина. С августа 1945 года по 1953 год служил на тихоокеан-
ском флоте командиром батареи. С 1953 по 1956 год обучался в Военно-
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Морской академии имени К.Е. Ворошилова. После ее окончания был 
начальником штаба, а затем командиром артиллерийской морской бригады. 
В октябре 1960 года был уволен в запас. Работал на предприятиях комму-
нального хозяйства города Минеральные Воды. Умер в 1977 году. За боевые 
заслуги и долголетнюю службу И.Ф. Дьяченко награжден двумя орденами 
Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной звезды и 
многими другими. 

Исследуя имеющийся материал, можно и дальше работать над этой 
темой и ещё есть неизвестные страницы истории Великой Отечественной 
войны. В архивах музея гимназии №103 достаточно материала, чтобы про-
должить искать информацию о других выдающихся выпускниках, участни-
ках Великой Отечественной войны, так как мне стало известно, что в школе 
учился Герой Советского Союза ɸ.ʀ. ʈɸɿɻʆʅʀʅ. 

Огненным валом прокатилась война по земле, коснулась практически 
каждой семьи. 29 выпускников школы не вернулись с поля боя. Одни пали 
в первые месяцы войны, другие – совсем немного не дожили до победы. 

Из рассматриваемых материалов мы видим, что не менее четырёх вы-
пускников школы № 3 участвовали в битве под Москвой. Их подвиг должен 
являться примером для современной молодёжи. Необходимо продолжить 
поисковую работу, создавать экспозиции в школьном музее, проводить экс-
курсии для учащихся и гостей школы. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. Жилин П.А. Великая Отечественная // Наука, - М, 1985. 
2. Архив музея МБОУ гимназии №103, г. Минеральные Воды. 
3. Интервью с Гребенюк Т.Н. 

 

 
ɹʆɻɼɸʉɸʈʆɺɸ ɺʀʂʊʆʈʀʗ 

Ученица 10 класса МБОУ СОШ № 20, г. Минеральные Воды 
Научный руководитель: учитель истории ʂʦʩʪʝʥʢʦ ʅ.ɺ. 

 
ʊɸʁʅɸʗ ʀ ʗɺʅɸʗ ɼʀʇʃʆʄɸʊʀʗ 1812 ɻʆɼɸ 

 
ɼʠʧʣʦʤʘʪʠʷ ʝʩʪʴ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʦʙʫʟʜʳʚʘʪʴ ʩʠʣʫ. 

(ɻʝʥʨʠ ʂʠʩʩʠʥʜʞʝʨ) 
 
В начале 19 века Российская империя была в сложном положении. С 

юга давила могучая Османская империя, с севера — старый недруг Швеция. 
А тут постреволюционная Франция с талантливым Наполеоном, мощной 
армией и великими маршалами вознамерилась завоевать весь мир. Стало 
понятно, что надо ждать беды. Александр I и его окружение продумали 
внешнеполитическую стратегию и сумели спасти страну.  
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ɼʠʧʣʦʤʘʪʠʷ ʠ ʨʘʟʚʝʜʢʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʠʤʧʝʨʠʠ. 
Практически с 1806 года шла подготовка к неизбежной войне с Напо-

леоном, который к 1812 году уже владел всей Европой. Поскольку было 
очевидно, что справиться с французами классическими военными действи-
ями невозможно, упор был сделан на разведывательно-дипломатическую 
составляющую общей стратегии. В это внесли свой главный вклад: военный 
атташе в Париже с 1808 года по 1812 Светлейший Князь ʏʝʨʥʳʰʝʚ ɸʣʝʢ-
ʩʘʥʜʨ ʀʚʘʥʦʚʠʯ, генерал-фельдмаршал, князь — ʄʠʭʘʠʣ ɹʦʛʜʘʥʦʚʠʯ 
ɹʘʨʢʣʘʡ-ʜʝ-ʊʦʣʣʠ, военный министр, председатель Военного департа-
мента Государственного Совета, граф — ɸʨʘʢʯʝʝʚ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ɸʥʜʨʝʝʚʠʯ 
и многие другие выдающиеся русские дипломаты и разведчики.  

Наполеон не скрывал своего возмущения деятельностью русской во-
енной разведки. 3 марта 1812 года министр иностранных дел герцог — Бас-
сано напишет русскому послу А.Б. Куракину гневное письмо: «Его величе-
ство был тягостно огорчен поведением графа Чернышева. Его величеств жа-
луется, что под званием дипломата, вызывавшим доверие, к нему поместили 
шпионов, что позволено только в военное время и только относительно 
врага». Однако негодование Наполеона самому не мешало содержать в Рос-
сии целое войско шпионов. Активной также была польская разведка, воз-
главляемая начальником штаба войск Великого герцогства Варшавского ге-
нералом Фишером. Даже Пруссия, официально дружественная России, 
имела при своём посольстве в Петербурге осведомителей. Незадолго до 
войны французам удалось достать гравировальные доски «столистовой» 
русской карты. Её надписи были переведены на французский язык, и 
именно этой картой пользовался французский генералитет во время войны.  

Так же Наполеону ни что не помешало обзавестись фальшивыми рус-
скими ассигнациями для будущего похода. Но форсировать разрыв оказа-
лось ему не выгодно, во Франции начались затруднения с хлебом. В неко-
торых провинциях вспыхнули голодные восстания. Солдатам пришлось 
применить оружие. Положение усугублялось наглыми спекуляциями скуп-
щиков. Наполеоновской администрации с трудом и далеко не сразу удалось 
остановить рост цен на хлеб. Такое положение позволяют Куракину сделать 
вывод, что Наполеон в ближайшее время не решится на войну и, поэтому 
русской стороне необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить 
столкновения. Однако скоро позиция Куракина резко меняется... 

У российского народа росли патриотические настроения. Смолен-
ские дворяне предлагали выставить и вооружить за счет губернии 20 тыс. 
ратников. Правительство к этому порыву отнеслось с некоторым недове-
рием. Перед войной Александр еще отклонял многие подобные предложе-
ния на том основании, «что не таковы еще обстоятельства, чтобы нужно 
было употреблять все средства». Однако со временем император осознал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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важность помощи общества, вопрос был лишь в том, чтобы этот патриоти-
ческий подъем направить в нужное русло и, чтобы он шел рука об руку с 
намерениями правительства. 

До 1810 года организованной службы военной разведки в России не 
существовало. Обычно накануне какой-либо кампании с миссиями направ-
лялись под видом дипломатических курьеров отдельные лица для сбора све-
дений о происках противника. 

ʄ.ɹ. ɹʘʨʢʣʘʡ-ʜʝ-ʊʦʣʣʠ решил придать этому стройную систему. 
После его доклада царю в ноябре 1810 года в России впервые в мире была 
создана служба военных агентов (атташе), прикомандированных к русским 
посольствам за границей и пользующихся дипломатической неприкосно-
венностью. Он хорошо понимал необходимость существования специаль-
ных органов, в обязанности которых входили наблюдение за приготовлени-
ями к войне стран потенциального противника и нейтрализация деятельно-
сти иностранных разведок. Поэтому наряду с другими оборонительными 
мероприятиями ему пришлось заняться организацией военной разведки.  

Разведывательная деятельность военного ведомства осуществлялась 
в области стратегической разведки (добывание секретной политической и 
военной информации за границей), тактической разведки (сбор сведений о 
войсках противника на территории сопредельных государств), контрраз-
ведки (выявление и нейтрализация агентуры спецслужб Франции и ее союз-
ников) и войсковой разведки. Была создана «Секретная экспедиция (канце-
лярия) при военном министре». В начале 1812 г. экспедиция стала имено-
ваться «Особая канцелярия военного министра». Она подчинялась непо-
средственно ɹʘʨʢʣʘʶ-ʜʝ-ʊʦʣʣʠ.  

В конце 1810 года агенты были посланы в Париж, Вену, Варшаву, 
Мюнхен. Наиболее активным из этих агентов был полковник ʃ.ʀ. ʏʝʨʥʳ-
ʰʝʚ, флигель-адъютант царя. Официальной его миссией была перевозка пе-
реписки между Наполеоном и Александром I. Но, кроме того, он обязан был 
«из-под руки» (т.е. тайно) собирать и сообщать все сведения о военных и 
дипломатических приготовлениях Франции и ее союзников. Будущий Свет-
лейший Князь ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʏʝʨʥʳʰʝʚ с 1809 г. служил в Генеральном 
штабе французской армии. Он, имел широкий круг светских знакомств и 
сообщал в Санкт-Петербург обо всех действиях Наполеона, общественных 
настроениях и планах, добывая ценные сведения о подготовке Франции к 
войне против России, выявлял численность французской армии, вооруже-
ние, темпы ее передвижения к границам России. Наконец, им были добыты 
секретные документы важного стратегического значения: боевое расписа-
ние французской армии и ее дислокации. 

В 1810 г. ʏʝʨʥʳʰʝʚ по указанию императора Александра I устано-
вил доверительные отношения с бывшим министром обороны маршалом 
Франции Жаном - Батистом Бернадоттом ставшим кронпринцем Швеции. 
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Бернадотт в 1806 году отпустил пленных шведов во время франко-швед-
ского конфликта, вызвав гнев Наполеона и любовь шведов. ʏʝʨʥʳʰʝʚ бле-
стяще выполнил поручение, что заложило основу нейтралитета Швеции во 
время войны с Наполеоном. Кроме того, от Бернадотта поступала информа-
ция о планах Наполеона. Россия отблагодарила французского маршала за 
агентурную работу и до сегодняшнего дня в Швеции правит династия Бер-
надоттов. В течение 1811 г. ʏʝʨʥʳʰʝʚ писал, что Наполеону необходимо 
выиграть время, пока он не усмирит восстание в Испании. Докладывал он и 
о попытках Бонапарта привлечь Австрию и Турцию на сторону Франции. В 
августе того же года ʏʝʨʥʳʰʝʚ доложил, что все приготовления к войне 
против России закончены. Докладывая о неизбежности войны, ʏʝʨʥʳʰʝʚ 
поддерживал тайные сношения с некоторыми австрийскими офицерами, 
склоняя их к организации в России немецкого легиона. Он вел секретные 
переговоры и с приближенным к Наполеону генералом Жомини, уговаривая 
его перейти на русскую службу, что позже и состоялось. Но ʏʝʨʥʳʰʝʚ был 
не единственным секретным агентом царя в лагере его «союзника». 

Еще более важную роль играл второй агент Александра I — будущий 
канцлер и министр иностранных дел в правительстве Николая I ʂ.ɺ. ʅʝʩ-
ʩʝʣʴʨʦʜʝ. Он был направлен в столицу Франции даже раньше Чернышева – 
в марте 1810 года в скромной должности советника русского посольства по 
финансовым вопросам. Однако фактически ʅʝʩʩʝʣʴʨʦʜʝ являлся политиче-
ским резидентом царя и посредником между ним и самым главным осведо-
мителем о планах Наполеона в отношении России. 

В ноябре 1809 года в Вену был направлен друг юности царя граф 
ʇ.ɸ. ʐʫʚʘʣʦʚ, нередко выполнявший самые деликатные поручения Алек-
сандра I. Тайной миссией ʐʫʚʘʣʦʚʘ было расстройство брака Наполеона с 
австрийской принцессой Марией-Луизой и заключение секретного согла-
шения с Австрией против Франции. Первую часть задания ʐʫʚʘʣʦʚʫ вы-
полнить не удалось. В феврале 1810 года Наполеон развелся со своей первой 
женой-креолкой с острова Мартиника Жозефиной Богарне и вступил в ди-
настический брак с Марией-Луизой. Однако вторая часть миссии была бо-
лее успешной. С помощью тугого кошелька граф сумел проложить путь к 
секретам австрийской дипломатии. Уже после отъезда ʐʫʚʘʣʦʚʘ его по-
мощники в апреле 1812 года выкупили у чиновников МИД Австрии копию 
австро-французского союзного договора. Остальное, как говорится, было 
делом дипломатической техники. 

Через перевербованного французского агента ɼ. ʉʘʚʘʥʘ русские дез-
информировали французов. ʉʘʚʘʥ передал сотрудникам французской раз-
ведки составленный ɹʘʨʢʣʘʝʤ-ʜʝ-ʊʦʣʣʠ фальшивый приказ о дислокации 
русских войск на ближайшие месяцы. Из него следовало, что русские вой-
ска якобы не будут пытаться перейти Неман.  

В результате успешных действий русской разведки, командованию 
русской армии было детально известно состояние Великой армии. Каждое 
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1-е и 15-е число месяца французский военный министр ɸʥʨʠ-ɾʘʢ-ɻʠʣʴʦʤ 
ʂʣʘʨʢ, представлял императору так называемый «Отчет о состоянии» всей 
французской армии со всеми изменениями в численности её отдельных ча-
стей, со всеми переменами в её расквартировании, с учетом новых назначе-
ний на командные посты и т. д. Через агента во французском главном штабе 
этот отчет немедленно попадал к полковнику ɸ. ʀ. ʏʝʨʥʳʰʝʚʫ, прикоман-
дированному к русскому посольству в Париже, а от него — в Петербург. 
Как и всякая война, Отечественная война 1812 года была разрушительна и 
жестока к обеим сторонам, однако именно победа русских в этой войне не 
допустила осуществления наполеоновских притязаний на господство Фран-
ции над всем миром.  
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Пожалуй, трудно назвать проблемы, которые так давно волнуют че-

ловечество, как проблемы нравственности. Широк круг людей, проявляю-
щих интерес (научный, деловой, обывательский) к упорядочению человече-
ских взаимоотношений. И.И. Мечников писал, что «решение задач челове-
ческой жизни должно неизбежно повести к более точному определению ос-
нов нравственности. Последняя должна иметь не непосредственное удо-
вольствие, а завершение нормального цикла существования. Для того чтобы 
достигнуть этого результата, люди должны гораздо более помогать друг 
другу, чем они делают это теперь». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8-%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Итак, суть нравственности как реального общественного явления, су-
ществование которого сопряжено с первыми усилиями людей жить и дей-
ствовать сообща, преднамеренно объединяясь, состоит в том, что она явля-
ется жизненно необходимым условием выживания людей, упорядочения их 
общественного образа жизни. Подобная альтернатива породила ряд теоре-
тических обоснований, согласно которым нравственный человек строго 
приспособлен к условиям внешней среды (английский философ Спенсер), а 
природа может быть названа первым учителем нравственного начала для 
человека (П.А. Кропоткин).  

Нравственность как общественное явление теоретически делится по 
меньшей мере на два уровня – сознания и отношения. Под нравственностью 
можно понимать направленность отношений личности к людям, к матери-
альным и духовным ценностям, к окружающей ее природе ко всему живому 
миру. Нравственность выражает меру осознания личностью своей ответ-
ственности перед обществом за свое поведение, за исполнение своих обя-
занностей и реализацию прав. Характерной чертой развития общества явля-
ется возрастание в нем нравственного начала. В этой связи можно зафикси-
ровать ряд закономерностей общего процесса развития нравственности. 

С ростом темпов научно-технического совершенствования производ-
ства, повышения экономической самостоятельности предприятий и объеди-
нений наиболее актуальной становится нравственная зрелость людей, нрав-
ственная упорядоченность их общественных отношений. Во-вторых, проис-
ходит непрерывный процесс реформирования всех сфер общественной 
жизни, развитие общественного самоуправления, утверждение каждым че-
ловеком личностного статуса в обществе. В-третьих, признавая всеобщий 
характер общечеловеческих нравственных ценностей, жизненно необхо-
димо воспитывать у людей высокую нравственную стойкость, активный мо-
ральный иммунитет по отношению к любым попыткам подмены нравствен-
ных ценностей, бережно охранять нравственное здоровье нашего общества. 
Эффективное руководство организацией немыслимо без знания руководи-
телем такой общественной науки, как этика.  

Нравственная зрелость коллектива характеризуется уровнем его тру-
довой дисциплины. Коллектив не может существовать без строгого распре-
деления ролей между его членами, выполнение которых является обязатель-
ным условием существования организации. Трудовая дисциплина – реаль-
ный показатель осознанности работниками экономических интересов тру-
дового коллектива, подчинения своих действий его технологическим требо-
ваниям, наилучшее подтверждение коллективизма, чувства гражданского 
долга. Моральная удовлетворенность членов коллектива общением, сов-
местной трудовой и общественно-политической деятельностью. 

Большая роль в углублении личной удовлетворенности работника 
трудом и общением отводится руководителю. Цель руководителя разумно 
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использовать социальные возможности коллектива в производственных це-
лях. Этика управления подразумевает соблюдение нравственных критериев 
при подборе и расстановке кадров. При подборе работников традиционно 
исходят преимущественно из профессиональной необходимости в том или 
ином работнике. Принимаются также во внимание стаж его работы, возраст, 
образование, физическое состояние и т.д. Весьма редко при этом учитыва-
ется психологическое состояние работника, насколько его состояние соот-
ветствует технологической специфике производства, его экономическим 
механизмам, той морально-психологической атмосфере, которая сложилась 
или складывается в конкретном трудовом коллективе. Речь идет о том, что 
необходимо трезво соотносить его приход с социально-экономическими и 
нравственными возможностями коллектива, продумывать систему воспита-
тельных мер по оказанию ему соответствующей помощи. 

Роль руководителя — это воспитание в трудовом коллективе нрав-
ственных ценностей, знаний, убеждений и позиций, отражающих существо 
нравственности. Руководитель должен уметь находить цели, интегрирую-
щие интересы коллектива и личности, определяющие характер их реальных 
поступков. При этом следует избегать наслоения целей, их дробления, стан-
дартизации в использовании. Как трудовой коллектив может использовать 
механизм целеполагание для активизации нравственного саморегулирова-
ния своей деятельности? Тут руководителю в первую очередь нужно поду-
мать о создании условий для экономически результативной трудовой дея-
тельности работников — морально-психологический климат, нравственное 
направление общественного мнения, воспитательный эффект его традиций. 

Нами были определены наиболее значимые для практической дея-
тельности управления нравственные устои трудового коллектива, где реша-
ющая роль принадлежит нравственным отношениям и состояниям, которые 
формируют и функционируют в общественной жизнедеятельности коллек-
тива.  

Руководитель, который формирует устойчивое соблюдение нрав-
ственных норм общения и деятельности добивается высокого уровня разви-
тия трудового коллектива, его социальной надежности и управляемости. В 
таком коллективе нет места разрушительным нравственным конфликтам.  
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В 1802 году на юге России появились шотландцы — члены общества 

Эдинбургского миссионерства. Они прибыли с целью: «распространять тру-
долюбие, ремесла среди населения, никакого образования не имеющего», а 
также распространять «христианство среди мусульман и язычников». Шот-
ландские миссионеры яркие представители эпохи европейского Просвеще-
ния. Они полагали, что многие беды у кавказцев от того, что они испове-
дуют «неправильную религию» — мусульманство, к тому же, здесь было 
много язычников, что расценивалось ими как вероисповедание «варвар-
ское». Только христианство они считали единственной правильной рели-
гией, которая, как они считали, благодаря вере и труду принесет кавказцем 
исцеление от их невзгод. Для них открылось огромное поле деятельности, 
для распространения европейского христианства. 

«В село Каррас поначалу прибыло всего 3 переселенца: ɻʝʥʨʠ ɹʨʫ-
ʥʪʦʥ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʇʘʪʝʨʩʦʥ ʠ ʕʣʦʨʘʤ ɻʘʨʨʠʩʦʥ. В последующие 3 года к 
ним присоединились более двух десятков человек — ремесленники и учи-
теля религии. Миссионеры начали строить дома, и выращивать культуры, и 
решили организовать колонию на пустом пространстве в районе Подкумка. 
В предложении им было отказано, и они решили закупать невольников у 
горцев, воспитывать их в своей среде и готовить распространителей рели-
гии. С 1802 года они выкупили около 30 человек, некоторые были выкра-
дены, либо бежали, некоторые умерли от различных болезней, только 9 
мальчиков были взращены до взрослого состояния и стали коренными жи-
телями села Каррас. Получив прекрасное образование, они в совершенстве 
владели английским, турецким, арабским, русским и немецким языками». 
Миссионеры распространяли христианство, как словом, так и печатью. Они 
начали издавать брошюры и распространять их среди местного населения. 

В ответ на их действия мусульманские священнослужители стали 
проявлять активность. Они распространяли прокламации, где говорилось о 
вреде деятельности каррасских шотландцев. А когда те, воспитанников 
своих стали обращать в христианство, колония стала подвергаться разбою 
и нападениям. После очередного разорения в 1813 году, по указу Алек-
сандра I, колония была обнесена высоким 3-х метровым забором, рвом и 
внутри была установлена мощная охрана. Жалованная грамота, подписан-
ная Александром 1, давала шотландцам больше права и полномочия. Она 
даровала им 7 тыс. десятин удобной земли. В помощь к шотландцам были 
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приглашены немцы — колонисты. С каждым годом их число увеличива-
лось, но далеко не всех принимали в колонию. Семьи назад не уезжали и 
обустраивались в землянках. Все это время миссионеры активно распро-
страняли христианство. В 1819 году рядом с Каррасом была построена еще 
одна колония для нового поколения шотландцев — Николаевская колония. 
В 1825 году часть переселенцев вернулись на родину, остальные же оста-
лись в России. До 1941 года Каррас и Николаевское были в основном немец-
кими поселениями. Но в сентябре 1941 года все колонисты были высланы в 
Казахстан, Сибирь, и на Урал. 

В 1959 году оба поселения были соединены в одно — Иноземцево в 
честь инженера путейца управлявшего Владикавказской железной дорогой 
почти 30 лет. Христианство продолжило широкое распространение среди 
населения. Выстраиваются и реставрируются церкви и храмы, существуют 
и действуют монастыри: Второ-Афонский, Свято-Успенский, Бештаугор-
ский мужские монастыри и Свято-Георгиевский женский монастырь на 
горе Дубровка. 
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Проживая продолжительное время на одной территории, русский и 

татарский народ оказывали друг на друга большое влияние, обогащая язык 
и культуру. Многие татарские праздники перекликаются с русскими не 
только по времени, но и по смыслу. 

К одному из главных мусульманских праздников относят Навруз — 
это день весеннего равноденствия, который татары празднуют как Новый 
год. Навруз — народный праздник, радостная, торжественная встреча 
весны. Этот праздник перекликается с Рождеством и Масленицей. Перед 
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праздником принято проводить тщательную уборку жилища, обновлять до-
машнюю утварь, одежду. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь 
сладкое, к примеру, мед, или если его нет — сахар. После чего следует по-
нюхать ароматный дым, что является символом освобождения от «злых ду-
хов». Праздник встречается при полном свете дня. В этот день все члены 
семьи должны быть дома, сидеть за столом, который накрыт сообразно с 
принятыми традициями. Помимо кушаний на нём обязательны семь пред-
метов, названия которых начинаются на букву «с»: зелень проросших зёрен 
(сабзи), рута (сэпанд), яблоки (сиб), чеснок (сир), уксус (сэрке), дикая 
оливка (синджид), тимьян (сатар). Посреди стола должен лежать большой 
каравай — сангак, его не режут ножом, а отламывают. Первым отламывает 
глава семьи. На стол ставят зеркало, а по обе стороны от него — подсвеч-
ники с числом свеч, равным числу членов семьи за столом. Обязательно на 
столе должны быть: чаша с водой, на поверхности которой плавает зелёный 
лист, орехи, фрукты, петух, рыба, сыр и молоко. На стол также кладут Ко-
ран. 

Все домашние должны находиться за праздничным столом, чтобы 
потом не пришлось весь год скитаться на чужбине. Навруз — это время га-
даний. Особенно увлекаются этим девушки, которые в этот вечер бросают 
через голову ботинок и по направлению его носка определяют останутся ли 
они в родительском доме или переедут в дом суженого. В этот день группы 
детей ходят по домам с букетами подснежников, тюльпанов и распевают 
песни, славящую весну. Хозяева приглашают певцов в дом, берут цветы, 
целуют их и проводят цветком по лицу, произнося при этом добрые поже-
лания. Получив подарки, дети переходят к другому дому.  

Навруз схож и на Рождество тем, что эти праздники встречают в 
кругу семьи. На эти праздники принято гадать, даже не смотря на то, что 
для православных это грех. А также татарские и русские дети ходят поздрав-
лять людей в разные дома, за что получают подарки. Только мусульмане 
разносят цветы, а православные кутью. Навруз также очень напоминает 
Масленицу: и там, и тут древние языческие верования пронесли народы че-
рез тысячелетия и донесли до наших дней. В Масленицу в дохристианские 
времена отмечалось наступление нового года. Масленица и Навруз — 
праздники встречи весны и провожания зимы. Главные традиционные атри-
буты народного празднования Масленицы в России — блины, чучело Мас-
леницы, забавы, катание на санях, гулянья. Если на Масленицу чучело про-
сто сжигали, то на Навруз было принято прыгать через костёр, а потом через 
проточную воду семь раз. 

Татарский праздник Ураза-байрам очень похож на русскую Пасху. 
Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников 

для каждого мусульманина. Он напрямую связан с идеями духовного совер-
шенствования и добрыми поступками. Этот праздник принято отмечать 
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добрыми делами, проявляя заботу о ближних и сострадание к нуждаю-
щимся. Пасха — это самый главный праздник православного церковного 
года. В этот день отмечается воскресение из мёртвых Иисуса Христа. По-
беду добра над злом. Празднуют Пасху и многие неверующие, ведь она — 
начало весны, пробуждение природы. Перед Пасхой и Ураза-Байрамом про-
ходит Великий пост, когда верующие воздерживаются от определённых ви-
дов пищи. 

Ураза-Байрам празднуется в первый день месяца Шавваля, т.е. 19 ав-
густа, а Пасху русские отмечают весной. День определяется по лунно-сол-
нечному календарю. Он выпадает на период от 7 апреля (22 марта) до 8 мая 
(25 апреля). Татары за четыре дня до праздника начинают тщательную 
уборку дома, придворных помещений, хлевов, чистят скот. После оконча-
ния уборки все члены семьи обязаны искупаться, надеть чистое белье и при-
вести себя в порядок. Вечером хозяйки готовят традиционные блюда во-
сточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный об-
мен угощениями. Перед праздником необходимо простить друг другу 
обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у 
них прощения. Верующие также тщательно готовятся к Пасхе: убирают 
квартиру, моют окна, обязательно красят яйца, пекут куличи и пасхи. В чи-
стый четверг было принято вставать до зари и искупаться, то есть очи-
ститься от суеты и грехов. 

В день праздника у татар считается во благо встать спозаранку, со-
вершить омовение, одеться опрятно и нарядно, быть приветливым со всеми. 
В этот день татары приветствуют друг друга такими словами: «Да ниспо-
шлет Аллах милость свою и вам, и нам!», «Да примет Аллах наши и ваши 
молитвы!». Желательно в день праздника до прочтения праздничной мо-
литвы поесть немного фиников или чего-нибудь сладкого. Мужчины от-
правляются в мечеть на богослужение, женщины остаются дома и готовят 
праздничный стол. Если за время Рамадана мусульманин не успел раздать 
милостыню, то он должен сделать это по дороге к мечети, перед молитвой. 
В полдень начинается основная обильная трапеза. Праздничный стол в 
Ураза-Байрам в основном состоит из сладких блюд, фруктов, всевозможных 
варений. В этот день принято есть вкусно и много. Тогда, согласно поверью, 
домашний стол будет богат и в следующем году. После полудня татары по-
сещают кладбища, чтобы помянуть умерших близких и посидеть у их мо-
гил, а также посещаются усыпальницы местных святых. Затем идут в гости 
к своим родственникам.  

Христиане идут в ночь перед Пасхой в церковь на службу, где также 
освящают еду. На следующий день русские приветствуют друг друга сло-
вами «Христос воскресе» — «Воистину воскресе», после которых три раза 
целовались и обменивались яйцами. Русские утром идут на кладбище, 
чтобы помянуть усопших. В дни Пасхи у них было принято раздавать 
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деньги и освященные продукты бедным, чтобы и они могли стать в этот 
светлый праздник участниками всеобщей радости.  

Похожи также праздники у татар Сабантуй, а у русских 1 мая. Эти 
праздники носят названия День труда и весны (дружбы). Праздник Весны и 
Труда — 1 Мая имеют древние языческие корни. За тысячу лет до рожде-
ства Христова, жители Древнего Рима поклонялись богине Майе — покро-
вительнице земли и плодородия. В честь богини последний весенний месяц 
и был назван маем. В первый день мая устраивалось празднование сева, 
чтобы посевная не прошла даром. Христианская церковь не одобряла язы-
ческие традиции и праздник стал забываться. В России 1 Мая стали отме-
чать со времен Петра I. Этот праздник отмечали именно как праздник по-
севной и весны. В праздник проходили народные гуляния, давались кон-
церты и представления, проходили кулачные бои и другие игры. Сабантуй 
бывает обычно после завершения полевых работ, и переводится он на рус-
ский язык как праздник плуга. У этого праздника нет определенного числа. 
В разных регионах он празднуется по-разному. Это может быть конец мая - 
начало июля. С раннего утра и стар, и млад спешит на праздничный майдан 
(площадь). Вначале мулла проводит праздничную молитву, а потом начи-
наются различные спортивные игры, соревнования и развлечения, одновре-
менно с ними проводился концерт художественной самодеятельности: 
национальные танцы и пляски, песни. Где бы ни проходил Сабантуй, в го-
роде или на селе, обязательно будет на нём национальная борьба, бег в меш-
ках, скачки на лошадях, песни, танцы, игры. 

Свадебные церемонии. Свадьба — праздник, присутствующий в 
обычаях абсолютного большинства народов нашей планеты. Татарской и 
русской свадьбе предшествует сватовство. У татар юноша не просит согла-
сия у девушки, за него это делает старший брат или старшая родственница, 
если девушка согласна, то деликатно обговаривается день, в который можно 
присылать сватов. У русских сватовство намного проще: молодой человек 
должен прийти в дом невесты и попросить у её родителей выдать девушку 
за него замуж, если все согласны, то назначается день, когда происходит 
сговор, т.е. когда стороны будут договаривались о расходах на свадьбу, о 
подарках, приданом и тому подобных вещах. Всё это происходит в доме не-
весты. Итак, сговор состоялся, после чего у татар одна из родственниц парня 
надевает на палец девушки кольцо, через некоторое время наступают смот-
рины невесты. Ей родители жениха приносят в дары отрезы на платье, цве-
тастые шелковые платки, жертвенного барана, мешок риса, два кольца с 
драгоценными камнями (одно от свекра, другое от свекрови), сережки, оже-
релье с золотыми бусами, сладости. Сноха жениха надевает на невесту 
кольцо, ожерелье и серьги. Это начало обручения. Сноха невесты дарит гос-
тям вязаные узорчатые носки и носовые платки. Назначается точный день 
проведения свадьбы. 
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В ночь перед свадьбой у невесты как татарской, так и у русской со-
бираются подружки. Девичьи посиделки длятся до утра. В день свадьбы у 
русских жених приезжает за невестой, проходит все испытания. После тор-
жественной церемонию жених везёт невесту в дом родителей, где их встре-
чают с хлебом и солью, как мужа и жену, при этом посыпая их конфетами, 
монетами, лепестками роз и т.д. Затем все идут на банкет. У татар брак ре-
гистрируется за несколько дней до свадьбы, на церемонии присутствуют не-
сколько свидетелей. В день свадьбы, как и у русских, происходит выкуп не-
весты, после чего её везут в дом жениха, где их встречают родители, при 
этом посыпая сладостями. Невесте дают ломоть хлеба с медом. А она 
должна на счастье разбить ногой тарелку. 

Таким образом, можно сказать, что татарские праздники очень по-
хожи на русские, что означает переплетение культур. 
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Важность и значимость решения демографической проблемы при-

знана всеми государствами. Демографический кризис в Российской Феде-
рации — глубокое нарушение воспроизводства населения России, угрожа-
ющее его существованию. Появление кризиса относят к началу 1970-х го-
дов. Все мы знаем о негативном влиянии алкоголя на рождаемость. Но все 
же никак не удается остановить эти процессы в обществе. Можно выделить 
основные факторы, усугубляющие данную проблему. Огромное негативное 
влияние в целом оказывает потребление алкоголя самой женщиной. Пью-
щая женщина не может произвести на свет здоровое потомство. Статисти-
ками приведены следующие данные: совсем не употреблявшим алкоголь в 
течение месяца рождаемость с 1995 по 2001 гг. составила 6,1%; среди пью-
щих 1-3 раза в месяц - 3,1%; пьющих 1-3 раза в неделю - 2,8%. В тоже время 
следует отметить, что зависимость от частоты потребления алкоголя мужем 
такова: (среди 200 мужчин репродуктивного возраста пьющих более 4 раз в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://gen.su/node/5194
http://gen.su/node/815
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неделю) рождение ребенка их женами, зафиксировано всего в 2 случаях. В 
2011 году прирост рождаемости составил всего 0,2 %. В любом случае оче-
видно, что крепкие алкогольные напитки не только создают феномен рос-
сийской сверх смертности, но и приводят к кризису в вопросе рождаемости. 
Причины алкоголизма могут быть самыми разными. Чаще всего человек 
пьет по нескольким причинам, одна из которых является для него главной. 
Алкоголизм во многих случаях — это сложная болезнь, которая требует 
комплексного подхода для полного излечения больного. 

Алкоголизм в России в настоящее время достиг катастрофических 
масштабов. Из общего числа потребителей спиртного ежедневно пьют 
спиртные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек, а регулярно 
употребляет пиво 76% всего населения.  

Правительство России в декабре 2009 года одобрило Концепцию по 
профилактике и снижению уровня алкоголизма в стране. Согласно ей, к 
2013 году потребление алкогольных напитков на душу населения не должно 
превысить 15 л., а к 2020 году снизиться до 8 л. в год. И главными инстру-
ментами для достижения этой цели были названы: усиление пропаганды 
здорового образа жизни; привлечение к решению проблемы различных об-
щественных организаций и оказание им помощи от государства; законода-
тельное ограничение розничной продажи алкоголя; запрет на скрытую ре-
кламу алкоголя; запрет на проведение винных и пивных фестивалей.  

В сентябре 2010 года Госдума начала рассмотрение законопроекта об 
увеличении минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года. В Рос-
сии установлены штрафы за: распитие пива и спиртосодержащих напитков 
крепостью более 12% в общественных местах, за исключением розничных 
точек официально разрешенной продажи алкоголя; появление в нетрезвом 
состоянии в общественном месте (штраф или арест сроком до 15 суток); за 
спаивание алкоголем несовершеннолетних (это относится и к родителям).  

В 2011 году Госдума РФ приняла ужесточающие поправки к закону 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно этим по-
правкам, пиво и напитки на его основе, крепость которых — более 0,5%, 
считаются алкогольной продукцией, и на них распространяется запрет ноч-
ной продажи (с 23.00 до 8.00). С начала 2013 года вступает в силу запрет на 
торговлю спиртными напитками в нестационарных торговых точках — 
ларьках, киосках, на рынках и вокзалах. На сегодняшний день в России 
набирает обороты такая наука как собриология — наука о трезвости — есте-
ственном состоянии человека, данном ему природой при рождении. Главная 
задача собриологии — сохранение трезвости каждым человеком, семьёй и 
обществом в целом. Согласно данной научной отрасли лечение больных ал-
коголизмом включает в себя полный отказ от алкоголя, очищение орга-
низма от скопившихся вредных веществ, а также психологическую помощь. 

http://www.chirkofff.com/
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Лечение алкоголизма — сложный процесс, требующий внимания и кон-
троля специалистов. 

Самое главное противостояние этому кризису — это личное желание 
каждого быть здоровым и иметь здоровое потомство, как в биологическом, 
так и психологическом плане. Дети — это наше будущее!  

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Демографический_кри-
зис_в_Российской_Федерации 

2. http://gen.su/node/427 
3. http://kodirovanie-alkogolizma.ru/prichiny-alkogolizma 
4. http://prozavisimost.ru/alkogolizm-v-rossii.html 
5. http://www.chirkofff.com/alkogol/sobriologiya-nauka-o-

trezvosti.html 
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ʂ ʇʈʆɹʃɽʄɽ ʆ ʉɽʂʉʋɸʃʔʅʆʄ  
ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʀ ʐʂʆʃʔʅʀʂʆɺ 

 
Сексуальное образование как школьный предмет, хотели ввести еще 

в 90-е годы, но тогда к счастью ничего не получилось. Однако на протяже-
нии всего этого времени вплоть до сегодняшнего дня родительской обще-
ственности приходится выдержать своего рода информационные штурмы 
сторонников секс-просвета. Последний такой штурм был совершен совсем 
недавно, буквально на днях.  

Для того чтобы было понятно, о чем идёт речь, необходимо процити-
ровать сайт «Эхо Москвы»: «Секс-энциклопедию для детей родители нашли 
на книжном прилавке в магазине Екатеринбурга. В ней школьников млад-
ших классов подробно просвещали по поводу того, как сделать женщине 
приятно, рассказывали про эрогенные зоны, мастурбацию, гомосексуализм. 
Много внимания авторы уделили вопросам педофилии, изнасилований и 
прочих интимных тонкостей. Вдобавок ко всему в книге были откровенные 
иллюстрации. Книга вызвала шок у родителей. По их мнению, такая лите-
ратура для детей от 8 до 11 лет лишь развращает школьников, а книга 
больше похожа на порнографическую».  

Книга, которую нашли родители в Екатеринбурге, не единственная в 
своем роде, такой литературы полно, ею пестрят прилавки магазинов, а ин-
тернет вовсю предлагает нам её приобрести. Самое страшное, что эти книги 
преподносятся нам как учебники, которые призваны обезопасить наших де-
тей от ошибок связанных с сексуальной жизнью. На самом деле под этой 
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сладкой оболочкой скрывается очень горькая пилюля. Истинной целью дан-
ных книг является внедрить в головы нашего подрастающего поколения 
культ секса, а он, как известно, наносит удар по самой главной ячейке 
нашего общества — по семье. Старец Паисий Афонский говорил: «Един-
ственная ценность в жизни — это семья, как только погибнет семья, погиб-
нет и мир». 

Недоброжелатели, коих у русского народа всегда было полно, знают 
об этом и бьют в самое сокровенное нашего общества, тем самым подрывая 
нравственные устои наших семей. Ведь известно, что общество не знающее 
нравственной дисциплины не жизнеспособно. Подобные книги повергают 
нормальных людей в шок. Например, книга неких Вержини Дюмон и Серж 
Монтанья «Откуда беруться дети?». Одна из глав этой книги называется 
«Сексуальные отношения» она делится на следующие подразделы: «Сексу-
альные отношения — это личное дело каждого», «Что делают взрослые, ко-
гда занимаются любовью?», «Что такое семяизвержение». В этой книги есть 
еще одна интересная глава под название «Женитьба или сожительство» в 
которой недвусмысленно намекают, на то, что создавать семью и вступать 
в законный брак как бы необязательно. Там же встречается пропаганда гор-
мональной контрацепции и абортов. Пернилла Стальфельт в своём опусе 
«Книга о любви» пошла еще дальше, кроме всего вышеперечисленного там 
встречается и пропаганда гомосексуализма: «Иногда любовь случается 
между очень похожими людьми. Скажем между двумя мужчинами или 
двумя женщинами». 

Хотелось бы отметить, что обе эти книги, написаны для детей уча-
щихся в начальных классах. Спрашивается кому выгодно морально-нрав-
ственное развращение нашего подрастающего поколения? Кто именно 
стоит за всем этим? Чтобы прояснить эти вопросы хотелось бы процитиро-
вать небезызвестный план Аллена Даллеса: «Литература, театр, кино — всё 
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человече-
ское сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, вся-
кой безнравственности. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уни-
чтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать, таким 
образом, поколение за поколением, мы будем браться за людей с детских и 
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем 
разлагать, развращать, растлевать её. Вот так мы это сделаем».  

Как не прискорбно это признавать, но доктрина, разработанная еще 
в годы Великой Отечественной Войны, шаг за шагом реализуется в наше 
время. Кино и Средства массовой информации давно, и успешно навязы-
вают нам культ секса, акт сакральным смыслом которого является зарожде-
ние новой жизни, превратили лишь в средство получения удовольствия, 
девственность и непорочность высмеиваются, и считаются какими-то недо-
статками. Это ужасно, но в наше время стыдно быть девственно чистым. В 
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нашем обществе происходит подмена понятий, все переворачивается с ног 
на голову, добродетель приравнивается к греху, а грех возвеличивается до 
добродетели. Еще недавно спасение можно было найти в литературе, но 
классиков читать теперь не модно, более того, кто-то вбил в голову нашей 
молодежи, что читают только «ботаники», а «ботаником» быть не пре-
стижно. Зато желтые журнальчики идут за милую душу, ведь из них можно 
узнать, столько «нового» и «интересного». Плохо то, что многие люди не 
видят в секс-просвете никакой проблемы, более того они считают его пана-
цеей от многих проблем существующих в нашем обществе. Бытует распро-
страненное мнение, что в наше сложное время, когда повсюду секс и пор-
нография, детям было бы очень неплохо знать о мерах контрацепции. И кого 
не спросишь из тех, кто за сексуальное образование, все употребляют сло-
восочетание «в наше время» 

Так как же обезопасить наших детей от этой напасти? Я вижу не-
сколько путей решения этой проблемы, которые в совокупности, должны 
принести положительный результат. Как говорится, хочешь изменить мир 
начни с себя. Мы должны по возможности оградить наших детей, от всего 
пагубного и безнравственного, привить в них любовь к высокому, расста-
вить четкие ориентиры добра и зла, рассказать, что такое хорошо, а что та-
кое плохо и на своем примере показывать, как именно надо жить в этом 
сложном мире. Во-вторых, надо действовать так же, как и родители в Ека-
теринбурге, они нашли книгу растлевающую молодежь и незамедлительно 
написали заявление в прокуратору, по возможности нужно систематически 
проводить подобные рейды по магазинам в целях выявить, не побоюсь этого 
слова, опасную литературу.  

В третьих, надо написать книгу, в которой через призму православия 
будет рассказываться о сексе, будет рассказываться почему именно всту-
пать в половую связь можно только после свадьбы, с помощью которой бу-
дет прививаться мысль о святости девственности, в которой будут подробно 
описываться последствия греховной жизни, и рассказываться, что даже са-
мые качественная контрацепция не обезопасит душу.  

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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Экономика и нравственность. Казалось бы что между ними общего? 

Экономика — явление сугубо материальное, отражающее процесс товарно-
денежного производства в результате взаимодействия основных хозяйству-
ющих субъектов, и выражающееся в объективных макро и микроэкономи-
ческих показателях эффективности их деятельности. Нравственность мы 
традиционно связываем с духовной сферой жизни общества, с определен-
ными этическими и моральными нормами поведения людей. Итак, эконо-
мика — это вещественная основа существования индивидуумов, жестко 
прагматическая сфера их деятельности, а нравственность есть продукт ду-
ховного совершенствования человека, относящийся к области идейно-эти-
ческого сознания. Экономика — это базис, материальный фундамент обще-
ства, а нравственность – суть, надстройка, духовный сегмент, социум. И тем 
не менее, как это всегда и бывает в жизни, эти два понятия являются един-
ством противоположностей, не исключающих, а наоборот, дополняющих и 
развивающих одно другое. На наш взгляд, сегодня государство нуждается в 
преобразовании в следующих направлениях деятельности: политического, 
экономического, правового, социального. Из этого следует, что безнрав-
ственное общество — это неэффективная экономика. У нас на данный мо-
мент преобладающая часть российского бизнеса — это структуры, создан-
ные по инициативе лиц, находящихся во власти, и чем крупнее структура 
тем больший пост занимает утвердивший её чиновник. Также фирмы авто-
ритарны, космополитны, их цель — устранение конкуренции путем подав-
ления и поглощения малого бизнеса. Если попытаться дать этическую ха-
рактеристику лиц, создавших такого рода предприятия, то суть её будет сво-
диться к алчности, беспринципности, непорядочности, отсутствию мораль-
ных ориентиров при выборе средств к достижению цели. 

Отличительными чертами такого бизнеса являются: - бесконтроль-
ное пользование бюджетными средствами в корыстных целях; - стремление 
к глобализации, т.е. распространение своего влияния на все большее про-
странство; - игнорирование общественных интересов и нравственных 
устоев. Для государственно-бюрократического бизнеса в силу отсутствия 
нравственных начал характерно полное игнорирование полезного назначе-
ния произведенного продукта, его конечной ценности. Главное для него — 
не произвести нужный товар для общества, а продать, затратив на его со-
здание как можно меньше средств, с использованием различного рода сур-
рогатов. Учитывая, что название крупной фирмы, холдинга для населения в 
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большинстве случаев является абстрактным, ничего не говорящим для него, 
владельцы нимало не беспокоятся за свою репутацию. И примеры тому яв-
ляются и производство колбасы, где нет мяса, «палёные» вина, пиво, ко-
ньяк, минеральная вода, «тряпичный» хлеб из-за низкого содержания муки 
и т.п. Таким образом, налицо эгоистический и потребительский характер 
современного бизнес-сообщества, ведущего страну и основную часть насе-
ления к материальной и моральной деградации, духовному опустошению. 
Сегодняшнее российское государство безнравственно, но оно по всему про-
чему еще и неразумно: хищнически истребляет природу, её ресурсы, и соб-
ственное население. Значит, такое государство является хронически боль-
ным и его нужно долго и системно лечить. Существующие в настоящее 
время условия жизни большинства россиян можно квалифицировать как ка-
бальные, так как они не позволяют обеспечить не только расширенное вос-
производство человека (покупка жилья, полноценных отдых и отпуск), и 
простое (некачественное питание, недоступность цен на бытовую технику, 
мебель, автотранспорт). Можно сказать, что целью сегодняшнего россий-
ского общества в экономике является удовлетворение потребностей олигар-
хического капитала, в политике — доминирование бюрократии, в духовно-
нравственной сфере — коммерциализация духовных потребностей и прева-
лирование массового сознания. Совершенно закономерно в сложившихся 
условиях, что хищнически-эгоистический характер номенклатурного биз-
неса полностью подавляет прогрессивную форму экономического развития 
— малый бизнес. Поэтому нравственная экономика — это обязательное 
условие высокоразвитого общества. На наш взгляд, можно определить сле-
дующие пути повышения роли нравственности в экономике России: - фор-
мирование и укрепление моральных ценностей и норм в российском обще-
стве; - разработка и внедрение реально действующей и непротиворечивой 
нормативно-правовой базы экономики; - введение прогрессивной шкалы 
налогообложения, предусмотреть возможность конфискации имущества, 
нажитого неправедным путем; - введение пакета законов о предоставлении 
налоговых и кредитных льгот для малого бизнеса; - уменьшение разрыва 
между «богатыми» и «бедными», формирование устойчивого среднего 
класса. 

И мы пришли к выводу: Безнравственное общество — это неэффек-
тивная экономика, поэтому нравственное развитие общества — это один из 
путей создания процветающего государства. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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Научный руководитель: ɸʛʘʧʦʚʘ ʅ.ɸ. 
 

ɺʆʁʅɸ 1812 ɻʆɼɸ ɺ ʈʋʉʉʂʆʁ ʇʆʕɿʀʀ 
 

Ранним утром 12 июня 1812 года главные силы армии Наполеона 
численностью более 500 тыс. человек начали вторжение в Россию через 
Неман недалеко от г. Ковно. Весь народ встал на защиту Родины и поэты не 
могли не откликнуться на это событие.  

Теперь ли нам дремать в покое, 
России верные сыны?! 
Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 
Пойдем — и в ужасах войны 
Друзьям, Отечеству, народу 
Отыщем славу и свободу 
Иль все падем в родных полях! (ʌ. ɻʣʠʥʢʘ. ɺʦʝʥʥʘʷ ʧʝʩʥʴ). 
18 августа французы вошли в сожженный и разрушенный Смоленск. 

Дымящиеся пепелища молча говорили завоевателям, что борьба пойдет не 
на жизнь, а на смерть. Весть о взятии Смоленска, о продвижении грозного 
врага к Москве вызвала небывалый подъем патриотических чувств. 

Восстань, героев русских сила! 
Кого и где, в каких боях 
Твоя десница не разила? 
Днесь брань встает в родных полях... (ʄ. ʄʠʣʦʥʦʚ. ʂ ʧʘʪʨʠʦʪʘʤ).  
В эти дни создавались военные песни Федора Глинки, простые, 

безыскусные и действительно выражавшие чувства, горевшие в сердцах 
русских солдат. 

Вспомним, братцы, россов славу 
И пойдем врагов разить! 
Защитим свою державу: 
Лучше смерть — чем в рабстве жить. 
В конце августа командующим русской армией стал Кутузов, а 7 сен-

тября состоялось генеральное сражение, которое вписало в скрижали нашей 
истории легендарное слово — Бородино. А. Х. Востоков в стихотворении 
«К россиянам», написанном в октябре 1812 года создает картину некоего 
условно-обобщенного сражения, картину, в которой от реальной историче-
ской действительности сохраняются лишь имена; все же остальное — алле-
гории, символы, мифические уподобления: 

Кутузов, как Алкид, 
Антея нового в объятиях теснит. 
От оживляющей земли подняв высоко, 
Собраться с силами ему он не даст, 
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Стенающий гигант, вращая мутно око, 
Еще опершись пятою в землю бьет. 
Чудовища, ему послушны, — 
Подобье басенных кентавров и химер — 
Лежат вокруг его изъязвлены, бездушны. 
Там Витгенштейн троим драконам жало стер. 
Выдающимся явлением русской поэзии стало стихотворение В. А. 

Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812).  
Сей кубок мщенью! Други, в строй! 
И к небу грозны длани! 
Сразить иль пасть! Наш роковой 
Обет пред богом брани. 
Но, пожалуй, самое главное, в чем современники увидели его особую 

новизну и особую привлекательность, заключалось в том, что в многокра-
сочной картине, развернутой перед читателями поэтом, они впервые ощу-
тили свое время, свой мир, наконец, свою войну — ту самую, которая была 
их грозным сегодняшним днем.  

Обновление темы Отечественной войны, новый ее поворот начина-
ется с Пушкина. В юношеских своих стихотворениях Пушкин еще во мно-
гом следует традиции, своим знаменитым предшественникам — в особен-
ности Державину, чья тяжелая лира слышится и в «Воспоминаниях в Цар-
ском Селе», и в стихотворениях тех же лицейских лет: «На возвращение 
государя императора из Парижа в 1815 году» и «Наполеон на Эльбе». В 
1815 году А спустя шесть лет в оде «Наполеон» он создал такой многогран-
ный и проникновенный образ, дал такой анализ противоречий в личности и 
деятельности французского императора, что и по сей день историки находят 
в ее строфах самые глубокие и точные из всех написанных о нем слов. В 
стихотворении «Наполеон» (1821) поэт выходит далеко за пределы тради-
ции как чисто поэтической, так и той, что существовала в осмыслении ис-
торического опыта, связанного с Отечественной войной. Решительно 
отойдя от привычных представлений об Отечественной войне как о явлении 
только национальном, Пушкин впервые в русской поэзии поднимается до 
осмысления ее в контексте реальной истории Европы, в контексте тех гран-
диозных политических потрясений, начало которым положила Великая 
французская революция. Принципиальным художественным открытием 
Пушкина в этом стихотворении стал образ Наполеона. Низринутый с вер-
шин, на которые его вознес его гений, и завершивший свой земной путь в 
мрачном изгнании, Наполеон видится теперь поэту не только в ослепитель-
ном блеске былой славы, не только как «грозный бич вселенной», но как 
великая и в сущности своей глубоко трагическая фигура, чья трагедия со-
стоит прежде всего в том, что он предал лучшие идеалы человечества, луч-
шие его надежды. 

Когда на площади мятежной 
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Во прахе царский труп лежал 
И день великий, неизбежный — 
Свободы яркий день вставал,— 
Тогда в волненье бурь народных 
Предвидя чудный свой удел, 
В его надеждах благородных 
Ты человечество презрел. 
Клеветникам России, ее заклятым врагам, замышляющим новый кре-

стовый поход на нее, поэт бросает гордый вызов: 
Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов. 
14 сентября1812 года, в 2 часа дня, взглядам французов, поднявшихся 

на Поклонную гору, предстал огромный, блиставший золотом бесчислен-
ных куполов город. Во многие столицы вступала армия Наполеона, но ни 
одна из них не встретила его так, как Москва. Не было депутации с ключами 
от Москвы и униженных просьб пощадить город. 

«Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою», ĭ писал Пушкин. 
Лермонтов проявлял особый интерес к национальной истории. Поэт, 

родившийся в 1814 году, воспринимает войну 1812 года уже как историю, 
смотрит на нее не глазами потомка. Стихотворение "Бородино" было напи-
сано на 25-летие Бородинской битвы. Юноша, современник поэта, спраши-
вает своего родственника о прошедшей войне: «Скажи-ка, дядя, ведь не да-
ром, Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?» Старый солдат рас-
сказывает о битве, вновь переживая все то, что было на поле боя. Впервые 
в русской литературе Лермонтов показывает ход событий глазами простого 
участника войны. В стихотворении появляются мотивы патриотизма, рас-
крывается русский национальный характер: «Что тут хитрить, пожалуй к 
бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину 
свою». Для М.Ю. Лермонтова народ - это совокупность сильных личностей. 

Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 
Богатыри — не вы. 
По своему жанру «Поле Бородина», как и классическое «Бородино», 

представляет рассказ старого воина о Бородинском сражении. Есть в нем и 
целый ряд характерных выражений, стилистических слитков, которые в 
«Бородине» станут своего рода опорными, ключевыми: 

Ребята, не Москва ль за нами? 
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Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали! 
И мы погибнуть обещали 
И клятву верности сдержали 
Мы в бородинский бой. 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
Да, так и было.  
Из изложенного позволительно сделать выводы: - поэтическая лето-

пись войны 1812 года позволяет ознакомиться с атмосферой патриотиче-
ского подъёма, охватившего Россию в эпоху французского нашествия; - по-
этические шедевры, описывающие грозные события тех лет, являются для 
нас такими же живыми «документами эпохи»; - приход в литературу моло-
дых поэтов позволил теме 1812 года зазвучать сильно, мощно: в творчестве 
молодых авторов по данной теме отразилось самое лучшее, что характери-
зовало их как художников и патриотов своей страны. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʀ ʈɸɿɺʀʊʀɽ ɼɽʄʆɻʈɸʌʀʏɽʉʂʆʁ  

ʇʆʃʀʊʀʂʀ ɺ ʈʆʉʉʀʀ 
 
Демографическая политика — это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулиро-
вания воспроизводства населения, призванная сохранить или изменить тен-
денции динамики его численности и структуры. Это политика, воздейству-
ющая на процессы рождаемости, смертности, брачности, разводимости, на 
возрастную структуру населения. Началом российской демографической 
политики можно считать 1718г., когда появился указ Петра I о проведении 
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регулярных ревизий податного населения. Выдающийся деятель Россий-
ской империи М.В. Ломоносов, учёный-демограф, еще в свое время обос-
новал необходимость государственных мер, направленных на увеличение 
численности населения. В этом смысле он стоял и у истоков русской демо-
графической политики. По мнению М.В. Ломоносова, сбережение русского 
народа является первоочередной задачей, которую должно преследовать 
государство. Первая Всеобщая перепись России была проведена в 1897 г., в 
царствование Николая II. Перепись проводилась по состоянию на 9 февраля. 
Переписи предшествовал колоссальный катаклизм демографической си-
стемы России в 1892 г. после двойного голода и эпидемий. Практически 
Правительство не знало, сколько населения осталось в живых. Перепись 
1897 г. по праву считается начальной точкой современного периода истории 
российской статистики народонаселения. Развитие демографических иссле-
дований в России в XIX в. проходило в основном в русле статистики насе-
ления. В Российской империи была самая высокая рождаемость в Европе. 
На каждую тысячу жителей рождалось в среднем около 46 человек в год (в 
развитых европейских государствах - от 21 до 44). В то же время в России 
была и самая высокая смертность — порядка 35 человек в год на 1000 жи-
телей (в Европе — от 17 до 24). Происходило это, прежде всего потому, что 
подавляющее большинство населения жило в деревнях, где практически от-
сутствовала медицинская помощь. В целом динамика роста населения в 
Российской империи была исключительно высока. За два столетия общая 
численность населения возросла в десять раз (с 14 млн. в царствование 
Петра I), причём решающую роль сыграл именно прирост коренных жите-
лей, а не присоединение новых территорий.  

После Октябрьской революции в стране организуется регистрация 
рождений и смертей. Проводятся три переписи населения (1920, 1923, 
1926гг.). Перепись 1926 г. была образцовой по тому времени. Демография 
возрождается в стране лишь в начале 60-х годов, когда после переписи насе-
ления 1959 г., ряда выборочных исследований постепенно возобновляется 
публикация демографических данных. В это время формируются исследо-
вательские группы, разворачивается преподавание демографии. До начала 
1980-х гг. в СССР проводилась, главным образом, семейная политика, 
обычно называемая охраной материнства и детства, и не направленная 
непосредственно на изменение параметров демографического воспроизвод-
ства. К числу немногих исключений относился законодательный запрет 
абортов в 1936 г. (отменен в конце 1955 г.). В условиях использования 
аборта как одного из основных методов предотвращения нежеланных рож-
дений его запрет привел к кратковременному росту рождаемости – суммар-
ный коэффициент рождаемости в СССР повысился с 4,2 в 1936 г. до 4,9 в 
1937 г. и 4,7 в 1938г. Тем не менее, законодательный запрет абортов не смог 
прервать долговременную тенденцию к снижению рождаемости. В СССР в 
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1949 г. СКР составлял 3,3, в 1950г. – 3,1, в 1955 г. – 2,9. Отмена законода-
тельного запрета аборта в 1955 г. не привела к каким-либо резким отклоне-
ниям от этой тенденции – СКР в 1956-1958 гг. оставался на уровне 2,9, а в 
последующие годы продолжил свое падение. С конца 60-х годов в Россий-
ской Федерации модель семьи, имеющая двух детей, стала преобладающей. 
Рождаемость снизилась до уровня более нижнего, чем необходимо для обес-
печения простого воспроизводства населения (для этого суммарный коэф-
фициент рождаемости должен составлять 2,14 - 2,15). Причем суммарный 
коэффициент рождаемости городского населения был в пределах 1,7-1,9. В 
сельской местности уровень рождаемости был более высоким: от 2,4 до 2,9 
рождения на одну женщину. 

Демографическая политика в СССР была наиболее активной в пер-
вой половине 1980-х гг. В 1981 г. было принято постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи 
семьям, имеющим детей». Постановлением предусматривалось введение 
для работающих матерей, а также для женщин, обучающихся с отрывом от 
производства, частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им одного года. Ежемесячный размер выплачиваемого при этом 
пособия составлял 35 руб., а в районах с неблагоприятным климатом – 50 
руб. (для сравнения: заработная плата начинающего специалиста с высшим 
образованием в тот период обычно не превышала 90-120 руб.). Кроме того, 
были установлены единовременные пособия при рождении детей (50 руб. 
при рождении первого ребенка, 100 руб. при рождении второго и третьего 
детей), предусмотрено введение для женщин, имеющих двоих и более детей 
до 12 лет, ежегодного трехдневного оплачиваемого отпуска, гарантирова-
лось сохранение трудового стажа на период ухода за ребенком до достиже-
ния им 1,5 лет. Целесообразность таких мер была обоснована необходимо-
стью создания наиболее благоприятных условий для роста населения и вос-
питания подрастающих поколений. Вслед за введением частично оплачива-
емых отпусков по уходу за ребенком в 1981-1982 гг. произошел заметный 
рост суммарных коэффициентов рождаемости. 

В 2000 г. Президент России Путин в Послании к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации отметил: «Уже несколько лет численность 
населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. 
И если верить прогнозам, а прогнозы основаны на реальной работе людей, 
которые в этом разбираются, уже через 15 лет россиян может стать меньше 
на 22 миллиона человек. Я прошу вдуматься в эту цифру: седьмая часть 
населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость 
нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. 
Сегодня демографическая ситуация – одна из тревожных». В соответствии 
с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 28 декабря 2001 
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г. № 181-ФЗ с 1 января 2002 г. повышены размеры единовременного посо-
бия при рождении ребенка с 1500 до 4500 руб.; с 200 до 500 руб. – ежеме-
сячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
полутора лет; со 100 до 300 руб. единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти; со 100 до 300 руб. пособия по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций в 
течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными в 
установленном порядке. Кроме того, в ряде субъектов Российской Федера-
ции введены дополнительные выплаты и пособия семьям, имеющим детей. 

В Послании Федеральному Собранию РФ от 16 мая 2003 г. Путин, 
перечисляя наиболее серьезные угрозы, перед лицом которых стоит Россия, 
назвал среди них и неблагоприятную демографическую ситуацию. В Посла-
нии отмечалось, что России необходима иммиграционная политика, «вы-
годная для страны и удобная для людей. Особенно для жителей стран СНГ. 
Для тех, кто близок нам и с кем мы хорошо понимаем друг друга. С кем 
говорим на одном языке. Это люди нашей с вами общей российской куль-
туры». Государственная помощь, семьям с детьми, поддержка института се-
мьи и брака, стимулирование рождаемости выступают приоритетными 
направлениями демографической политики. Их реализация должна сопро-
вождаться обеспечением осуществления права человека свободно и ответ-
ственно решать вопросы о числе своих детей и о частоте их рождения. Сво-
бода человека и семьи в формировании своей репродуктивной ориентации 
— главное ограничение в демографической политике. 

Как известно в Российской Федерации наблюдалась тенденция к рез-
кому снижению рождаемости, и естественно, что данная проблема не могла 
остаться без внимания высшего руководства страны, которая побудило при-
нять ряд мер по развитию уровня рождаемости в Российской Федерации, а 
именно: Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», принятый 12.10.2006 года, согласно ко-
торому на индивидуальные счета женщин, родивших с 1 января 2007 года 
второго ребенка, будет начисляться сумма в размере 250 тысяч рублей. Эти 
деньги можно будет потратить на приобретение жилья или оплату образо-
вания ребенка. Неизрасходованные суммы направляются в Пенсионный 
фонд РФ и приплюсовываются к будущим пенсиям матерей. Данное новше-
ство побудит многие семью завести второго ребенка, и тем самым удовле-
творить не только свои собственные интересы, но и обеспечить прирост 
населения государства; – Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 г., утвер-
жденная постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. № 865. 
Основная идея программы и ее обоснование заключается в том, что с 2002 
года в период рождения первого ребенка вступало поколение 1982-1986 го-
дов, т. е. поколение самой высокой численности за прошедший период, при 
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этом согласно результатам статистического наблюдения 80 процентов детей 
в Российской Федерации рождается у родителей в возрасте до 30 лет. 

По данным государственного статистического наблюдения, в России 
молодежь в возрасте от 20 до 30 лет составляет 20,7 млн. человек. В насто-
ящее время в Российской Федерации насчитывается около 10 млн. молодых 
семей из общего числа семей (49,9 млн.). Из них большая часть (примерно 
6 млн. молодых семей) нуждается в улучшении жилищных условий. Для ре-
шения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов госу-
дарственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправле-
ния и других организаций, что обусловливает необходимость применения 
программных методов. Государственная поддержка молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, осуществляться путем: предо-
ставления субсидий молодым малообеспеченным семьям на приобретение 
жилья; компенсации части затрат на приобретение или строительство жилья 
в случае рождения (усыновления) ребенка; выделения строительных мате-
риалов для индивидуального жилищного строительства (в первую очередь 
в сельской местности); предоставления многодетным малообеспеченным 
семьям жилых помещений из государственного и муниципального жилищ-
ных фондов по договорам социального найма; воссоздания или организации 
в отдельных субъектах Российской Федерации новых форм содействия ре-
шению жилищных проблем молодежи, подобных молодежным жилищным 
комплексам и жилищно-строительным кооперативам. 

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», предусматриваю-
щий введение двух новых видов пособий. Закон предусматривал установле-
ние с 1 января 2008 года в рамках системы государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, двух новых видов пособий: единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего-срочника. 
На каждого из детей установлено пособие в размере 6 тыс. руб. в месяц до 
достижения ими трехлетнего возраста. Беременная жена военнослужащего 
получает право на пособие в размере 14 тыс. руб. при сроке беременности 
не менее 180 дней. В случае смерти ребенка такое пособие выплачиваться и 
в течение 70 дней после родов. Пособия выплачиваются с учетом районных 
коэффициентов в тех районах и местностях, в которых они применяются. 
Период выплаты пособия ограничивается периодом военной службы по 
призыву. Постановление ГД ФС РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» по вопросу обес-
печения прав детей до их рождения», № 291854-3. 

Самый главный сдвиг в области демографии произведет реализация 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
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до 2025 года, данный указ был утвержден президентом Российской Федера-
ции от 11.10.2007 года. Таким образом, можно заключить, что основой 
улучшения воспроизводства населения может служить обеспечение достой-
ного уровня и качества жизни людей. Также не вызывает сомнения то, что 
создавшаяся демографическая ситуация требует незамедлительного вмеша-
тельства как государственных, так и всех гражданских институтов россий-
ского общества. 
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ʈɸɿʄʓʐʃɽʅʀʗ ʂ 200-ʃɽʊʀʖ ɺʆʁʅʓ 1812 ɻʆɼɸ 

 
В 2012 году исполняется 200-лет со времени окончания Отечествен-

ной войны 1812 года. Для жителей нашей страны это была не рядовая воен-
ная кампания, а народная война, Священная война против французских за-
хватчиков, которых возглавлял Наполеон. В эпоху 1812 года сразились два 
великих полководца – Наполеон и Кутузов. Первый вероломно вторгся в 
пределы нашей Родины, второй в неблагоприятных условиях дал захват-
чику отпор. Французский император Наполеон Бонапарт заранее готовился 
к войне, а Михаил Илларионович Кутузов получил руководство над россий-
ской армией когда войска захватчиков уже продвигались с боями в сторону 
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Москвы. Российское общество и окружение Александра I требовали оста-
новить врага, дать ему бой. Поэтому Кутузов, несмотря на отсутствие до-
статочного времени на подготовку, вынужден был дать сражение под Боро-
дино, и — не проиграл. Кутузов выиграл труднейшее сражение, но принял 
решение отступить, чтобы сохранить армию, получить подкрепление, и за-
манить врага в ловушку — в Москву, из которой жители вывезли бы все 
продовольствие. Мудрый главнокомандующий так и поступил, и затем по-
степенно изгонял вражеские войска из пределов нашей страны. Кутузов 
проявил себя настоящим, талантливым полководцем, который любит свой 
народ и Родину. Он спас Родину с помощью армии и народа. Всегда инте-
ресно обращаться к таким личностям, которые сыграли выдающуюся роль 
в истории. 

С начала войны Российская армия вынуждена была отступать с бо-
ями. У Бородино произошло главное сражение. Русская армия показала 
свой боевой дух, моральное превосходство над завоевателем, остановила 
его продвижение. Михаил Илларионович организовал защиту страны, пре-
следовал неприятеля до западной границы. Он привлек и народное ополче-
ние, и партизанские отряды, и молитвенные призывы войск к Небесным Си-
лам. Помощь поступала из различных регионов страны, даже из Сибири и 
Северного Кавказа, в частности, от населения ставропольских земель (тогда 
здесь располагалась Кавказская губерния). В ходе войны предусмотритель-
ный Кутузов продумывал каждый свой шаг. Жители Москвы покинули ее и 
вывезли продовольствие. Наполеон вступил в город и вскоре понял, что ока-
зался в опасной ситуации. Кутузов вынудил его отступать, преследовал не-
приятеля до границы. Французы вынуждены были отступать по разоренной 
ими ранее дороге — на запад, в сторону земель польского государства. Со-
стоялось множество боев, партизанские отряды постоянно беспокоили 
французов и приводили немало пленных. Кутузов умело преследовал врага. 
В декабре 1812 года территория нашей страны была освобождена от остат-
ков бежавшей наполеоновской армии. Сам Наполеон бросил свою армию и 
тайно уехал во Францию. В начале 1813 года началось освобождение Ев-
ропы от войск французского императора. Русская армия вступила в Париж, 
Наполеон был свергнут. Война закончилась в 1814 году, мир подписали в 
1815. 

Эпоха 1812-1815 годов является важным историческим периодом. 
Мало известно о том, что население Северного Кавказа связано с этим пе-
риодом времени. Даже объемная «История народов Северного Кавказа» не 
рассматривает этот вопрос. Однако, задолго до вторжения в Россию (1812 
г.) Наполеона интересовал Кавказ. По его поручению собирались сведения 
о черкесах, которых предполагалось использовать в военно-политических 
планах Франции. Тайные агенты прилагали усилия к тому, чтобы настроить 
народы Кавказа против России. В условиях приближавшейся войны с Напо-
леоном кавказский фронт мог обрести большое значение. Поэтому задача 
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Александра 1 заключалась в том, чтобы обезопасить страну с юга. Для этого 
прилагались усилия к завершению войн с Ираном и Турцией, и к недопуще-
нию осложнения отношений с горцами Северного Кавказа. 

Население Северокавказского региона не оказалось в стороне от 
войны с Францией. Формы участия жителей в событиях того длительного 
периода были различными. На Кубани казаки организовали сбор пожертво-
ваний, что бы поддержать нашу армию. В пожертвованиях участвовали жи-
тели Кавказской губернии. Оказывается, что и здесь создавалось народное 
ополчение. Для ополчения сдавали продовольствие, хлеб, лошадей, обмун-
дирование. Даже после изгнания наполеоновской армии из России по стране 
прошла волна пожертвований в пользу тех жителей, которые пострадали от 
врага. Средства для этого собирались и в 1813 и в 1814 годах. Так, группа 
женщин Ставропольского уезда сдала в фонд помощи деньги, за что им 
была выражена впоследствии особая благодарность со стороны Санкт-Пе-
тербургского патриотического женского общества. В 1813-1814 годах в гу-
бернии собирались пожертвования «на устройство» госпиталя при Кавказ-
ских минеральных водах «для раненых на брани за Отечество воинов». Жи-
тели Кавказской губернии выполняли различные повинности, обеспечивали 
проходящие команды и войска транспортом, ремонтировали дороги, мосты. 
Они же предоставляли квартиры для пленных, которые ранее служили в 
наполеоновской армии и теперь были отправлены на Кавказ. Приличную 
сумму денег собрали калмыки, проживавшие в Кавказской и Астраханской 
губерниях. С Северного Кавказа регулярно поставлялись рекруты, которые 
направлялись в различные регионы страны. В обороне Родины участвовали 
не только новобранцы, но и те воины, которые поступили отсюда на службу 
в 1811, 1810, 1808, 1805 годах. С войсками Наполеона сражались казаки, 
проживавшие на Кубани. Их гвардейская группа была и в сражении под Бо-
родино. 

По воспоминаниям 145-летнего горца, — «Осетины в походе против 
Наполеона», — отряд добровольцев из Даргавского ущелья направился в 
центр России. Он, скорее всего, дошел лишь до Азовского моря и на фронт 
не попал. Этот факт говорит о стремлении горцев защитить страну от не-
приятеля. Мужественно сражался с французами в 1812 году командир Буг-
ского казачьего полка чеченец А.Н. Чеченский. Уроженец Кизляра П.И. Баг-
ратион стал героем Бородинского сражения. В составе лейб-гвардии казачь-
его полка с врагом сражался П.И. Горич, черкес по происхождению. Из ка-
бардинских дворян можно назвать Д.Г. Бегидова, который служил в дон-
ском казачьем войске М.И. Платова. Северокавказские калмыки, входив-
шие в Первый калмыцкий полк, участвовали в походах 1812-1814 годов. Во-
ины полка в октябре 1812 года совершили удивительный партизанский рейд 
в Польшу. Это показало, насколько уязвим глубокий тыл наполеоновской 
армии. Многие калмыки были награждены медалями в честь взятия Парижа 



 

49 

 

в 1814 году. В 1812 - начале 1813 года в Георгиевске формировалось Кав-
казско-горское ополчение. Представители горских народов откликнулись 
на призыв поддержать Россию в трудное для нее время. Основу дружины 
составили кабардинская и ногайская кавалерия. 

Таким образом, даже эта небольшая информация говорит о том, что 
история Северного Кавказа связана с эпохой наполеоновских войн. Часть 
населения региона проявила чувство долга, патриотизма, с усердием защи-
щая страну от неприятеля. Планы Наполеона относительно Кавказа не сбы-
лись, население не выступило против России, а поддержало ее. М.И. Куту-
зов опирался на помощь всех народов России, в том числе, Кавказа. У наро-
дов Кавказа и России много общего, богатое историческое прошлое, и мы 
будем помнить об этом, чтобы всегда укреплять наши отношения. 
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Культура позволяет формировать картину мира, картину того, как 

тем или иным народом понимается действительность и в каком ключе она 
должна развиваться, тем самым позволяя формировать образ жизни народа. 



 

50 

 

Традиции и обычаи в, частности, горских семей оказывают непосредствен-
ное влияние на воспитание подрастающих поколений. На современном 
этапе люди часто обращаются к вековым традициям предков с целью ис-
пользования их для совершенствования своей воспитательной системы. По 
сути они концентрированно отражают всю национальную и традиционную 
культуру воспитания. Духовное богатство традиций народных обычаев дает 
возможность показать образцы из прошлой жизни, которые будут являться 
примерами для формирования подрастающей смены. 

В различных районах Осетии отмечали множество праздников, во 
многом отличавшихся друг от друга содержанием и формами проведения. 
Всех их описать в данной статье нет возможности, поэтому ниже будут пе-
речислены праздники, являющиеся в той или иной степени общими для 
всего народа или же его части. Историки и религиоведы постоянно обра-
щают внимание на характерную смесь различных вероисповеданий на Кав-
казе и, в частности, в Северной Осетии.  

Большинство верующих осетин вплоть до наших дней сохранило 
приверженность различного рода патриархальным традициям и обычаям, 
восходящим к древним языческим культам. До сих пор осетины, считающие 
себя христианами или мусульманами, выполняют обряды и почитают свя-
тые места, посвященные языческим божествам. Хотя осетины официально 
числятся христианами и мусульманами, но до сих пор они держатся религии 
своих предков, согласно которой верят в Единого Бога, Творца Мира, в су-
ществование души и загробного мира, и в мир духов, подчиненных Богу. 
Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического со-
словия, ни священных книг. 

Взамен священных книг она имеет мифологию. Взамен искусствен-
ного храма ей служит храмом вселенная, вот почему осетины совершают 
свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще, под 
открытым небом. А при обращении к покровителям различных сил природы 
осетины используют три треугольных пирога.  

Сложенные друг на друга в определенном порядке они составляют 
девятиконечную звезду. Девятиконечная звезда из трёх треугольников, яв-
ляется символом трёхмирья или трех уровней мира в вере наших первопред-
ков славян и ариев. В данной троичности, согласно сакральной геометрии, 
заключается целостность Божественного мироздания. Треугольные пироги 
посвящены тем, кто управляет силами земли, однако при этом сохраняется 
связь с богом, ибо точка в центре маркирует единство мира.  

Равносторонний треугольник здесь символизирует эманацию бога, 
его проявление в качестве производительных сил земли. Взамен священ-
ника выступает старейший семьи или рода, собрания или общества. Он не 
является носителем каких-либо таинств, не называет себя посредником 
между Богом и людьми, а лишь является выразителем общих чувств и веро-
ваний. В религиоведческих и исторических исследованиях Осетии остаются 
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открытыми важные для нас вопросы: почему ни христианство, ни ислам в 
Северной Осетии не стали религией всей нации; какую роль в развитии ду-
ховно-религиозных процессов в осетинской среде играли внутренние и 
внешние факторы; в чем причина живучести архаических форм религии у 
одного из современных народов Северного Кавказа? 

На основании параллельного анализа исторического и лингвистиче-
ского материала Васо Иванович Абаев утверждает, что важное место в алан-
ском пантеоне занимал культ семи богов. В этом семибожном культе Абаев 
выдвигает на первый план культ Солнца и связанного с ним огня. Эти вы-
воды подтвердил археологическим материалом Василий Александрович 
Кузнецов. Значительное место в религии алан и их потомков занимает культ 
мертвых.  

Как правило, все осетинские ритуалы начинаются с тоста-молитвы, 
обращенной главе осетинского пантеона – Хуыцау. Хуыцау не является 
личным именем и обозначает понятие бог. Осетины часто называют его 
Хуыцауты-Хуыцау (Бог богов) или Стыр Хуцау (Великий бог). Затем в 
строгой последовательности произносятся тосты в честь других божеств 
(святых). Имя Хуыцау беспрестанно в устах осетина: оно слышится в боль-
шинстве пожеланий, которыми так щедро снабжен этикет повседневной 
жизни. Но этим, собственно, и ограничивается участие высшего существа в 
мыслях осетина. Это существо для него слишком далеко, слишком недо-
ступно, безлично и неуловимо: в повседневной жизни счастье и несчастье 
зависит, по его представлениям, от вмешательства других сил, заведующих 
разными областями природных явлений и подчиненных высшему Богу. 
Именно эта недоступность и абстрактность Хуыцау дает основание участ-
вующим в «кувдах» христианам и мусульманам считать, что они молятся 
своему, библейскому или кораническому, богу и не чувствовать себя веро-
отступниками. 

Хотелось бы на примерах показать языческие ритуалы и праздники у 
осетин в наши дни. Существуют и по сей день такие языческие праздники, 
как: Джыоргуба, Алардыахсав, Уацыллакуывд, Хайраджиахсав и многие 
другие. Языческий обряд на этих праздниках выполнялся следующим обра-
зом: закалывалось животное, голова которого ставилась на стол, а кровь жи-
вотного выливали либо в реку, либо закапывали в землю. Более подробно 
хотелось бы остановиться на обычаях праздника Хайраджиахсав (ночь чер-
тей). Корни этого праздника уходят глубоко в древность. В народе суще-
ствует поверье, что в незапамятные времена люди черти жили вместе, но по 
неизвестным причинам между ними завелась вражда. Уастырджи изгнал 
чертей, но люди все равно их боялись и, чтобы расположить к себе, отме-
чали «ночь чертей».  

На Хайраджиахсав принято было закалывать козленка, ибо суще-
ствовало предание, что коз создали черти и поэтому такую жертву им при-
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ятнее будет получит. Кровь жертвенного животного сливали в какой-ни-
будь сосуд и закапывали или топили в реке, чтобы кошка или собака не при-
тронулись к ней. Тоже самое делали с костями и шкурой. Стол накрывали в 
полночь. Когда все было готово, хозяева выходили во двор, чтобы дать чер-
тям возможность попировать. Через некоторое время они возвращались и 
садились за стол. Хайраджиахсав отмечают и в наши дни, режут обычно 
черную курицу или петуха. Приготовлено на этот праздник пище нельзя 
угощать посторонних людей иначе можно вызвать гнев чертей.  

Еще одним характерным для осетинского народа праздником, имею-
щим языческие корни, является праздник Дауджыты бон (день духов). К 
празднику делали араку, варили пиво. По мере возможности делали кусарт: 
чаще всего это был ягненок. Сделав традиционные три пирога и шашлык из 
внутренностей, возносили молитву духам. Три треугольных пирога шаш-
лык и араку несли в святилище, где жрец возносил ритуальную молитву, в 
которой просил духов о покровительстве собравшимся. После молитвы все 
садились за столы, по три человека за каждый и начиналось пиршество. 
Люди пели, веселились, посылали друг-другу почетные бокалы в знак ува-
жения. Женщины всегда сидели отдельно. Все считали долгом пригласить 
соседей и на славу угостить их. В наши дни праздник отмечается менее ши-
роко чем прежде.  

Праздник Аларды. Аларды — божество кори, оспы и глазных болез-
ней. Люди боялись обидеть его, разгневать, даже молились с оглядкой, из-
виняясь за беспокойство. В праздник молодую невестку приводили в святи-
лище Аларды, и одна из старших женщин поручала ее попечительству 
дзуара. Пироги на Аларды пекли из помола пшеницы, росшей на южных 
склонах. В жертву приносили белого ягненка. Старший произносил мо-
литву. Аларды и в наши дни является популярным божеством. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод что: ни христиан-
ская, ни магометанская религия не уничтожили у осетин древних верова-
ний, напротив того, прибавили к ним новые. 
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Российское общество переживает в настоящее время духовно-нрав-

ственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании и государственной политике. Рос-
сийское государство лишилось официальной идеологии, общество – духов-
ных и нравственных идеалов, что повлияло на возникновение проблемы 
низкой духовно-нравственной культуры молодежи. Среди основных при-
чин, актуализирующих данную проблему в современном обществе, можно 
выделять: - возникновение в российском обществе стихийной, деструктив-
ной для развития молодежи, опасной по своим последствиям социальной 
ситуации; - появление новых требований со стороны общества к личности; 
усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 
значительно части подрастающего поколения; - вестернизация (распростра-
нение западных ценностей) важнейших сфер жизни российского общества, 
внедрение чуждых ему духовных ценностей с целью вытеснение и забвение 
отечественной истории, культуры, традиций. Необходимость решения этих 
проблем предполагает активизацию усилий по исследованию всего ком-
плекса вопросов теории и практики формирования духовно-нравственной 
культуры у молодежи. В последнее десятилетие всему мировому сообще-
ству, включая Россию, в качестве универсального образца устроения госу-
дарства и человека предлагается деидеологизированный либеральный стан-
дарт, сущность которого заключается в приоритете земных интересов над 
нравственными и религиозными ценностями, а также над суверенитетом 
государств и патриотическими чувствами. Этот стандарт во многом опреде-
ляет сегодня российскую образовательную политику. Традиционные ос-
новы воспитания и образования подменяются «более современными», за-
падными. 

Нетрадиционная для отечественной образовательной системы идео-
логия, основанная на принципе толерантности ко всему и во всем, подчер-
кивает приоритет интеллектуального развития над нравственным; изменяет 
традиционный смысл понятий «духовность», «нравственность», «доброде-
тель»; предполагает возможность существования образования отдельно от 
воспитания. Место воспитания на основе традиций отечественной культуры 
занимает проведение образовательно-развлекательных кампаний в контек-
сте либерально-демократических ценностей оказывают, определяющее воз-
действие на систему нравственных эталонов детей, молодежи, общество в 
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целом. На сегодняшний день можно назвать немало препятствий в реализа-
ции духовно-нравственного воспитания на традиционной православной ос-
нове. Разрушение традиционного уклада жизни: основанных на православ-
ном мировосприятии обычаев, традиций, отношений, правила добротой 
благочестивой жизни, традиционного расклада дня, недели, года. Проблема 
малого числа подлинных носителей традиционной православной культуры, 
что связано с недостаточностью живого духовного опыта, отсутствием си-
стематического культурологического и богословского образования даже в 
православной среде. 

Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нрав-
ственной культуры большинства современных родителей. Некомпетент-
ность семьи в вопросах духовного становления и воспитания ребенка, 
утрата семейной функции и передачи детям значимых культурных и жиз-
ненных ценностей. Как следствие — необходимость массового просвеще-
ния родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания детей. 

Отсутствие согласованности влияния на духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи различных социальных институтов: семьи, обра-
зовательных учреждений, Православной Церкви, государственных и обще-
ственных структур. 

Кадровая проблема: Недостаточный уровень культуры и профессио-
нальной компетентности педагогов в вопросах содержания и методики ду-
ховно-нравственного воспитания на традиционной основе. Как следствие – 
необходимость организации специальной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров. 

Политическая проблема: государство, призванное выполнять важ-
ную функцию в духовно-нравственном просвещении и воспитании, не 
имеет сегодня четкой идеологической позиции и позволяет заполнять ду-
ховно-нравственную сферу суррогатами и продуктами западной массовой 
культуры. 

Экономическая проблема: В то время как огромные деньги тратятся 
на внедрение различных программ либерального характера, нет средств на 
разработку и создание учебно-методической и информационной продукции 
по традиционному духовно-нравственному воспитанию, преподаванию ос-
нов православной культуры; на духовно-нравственное просвещение населе-
ния и подготовку педагогов. 

Управленческая проблема: До сих пор нет цельной программы по ду-
ховно-нравственному воспитанию в масштабах страны или региона, не 
сформулированы четкие цели и задачи, не обозначены приоритеты, отсут-
ствуют соответствующие органы управления, организационно-экономиче-
ские механизмы реализации духовно-нравственного воспитания на государ-
ственном и муниципальном уровнях. 
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Духовность — это красота внутреннего мира человека. Сегодня ак-
туальной проблемой является проблема «выстраивания» этого мира. Можно 
поэтому предположить, что если у человека природой заложено стремление 
к прекрасному, значит развивая в человеке художественный вкус и приоб-
щая к творчеству можно создать предпосылки к тому, чтобы в душе чело-
века отогрелся и ожил росток духовности. Проблема в том, что мы разучи-
лись «строить» внутренний мир человека. Воспитание в основном, наце-
лено на формирование человека вовне: как буду выглядеть в обществе, ка-
кое место в не займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, ма-
шина и многое другое. Фундаментом культуры являются народная куль-
тура, традиции и религия, связывающие поколения прочными духовными 
скрепами. 

Здесь высока роль Церкви. Она должна направлять человека на путь 
истины, добра и правды. Это ее основная и великая миссия. В истории Рос-
сийской духовной нравственности лежит мощнейший фундамент – церковь. 
Опора на устоявшиеся традиции, которые способствуют укреплению и еди-
нению страны – основа духовно-нравственного воспитания. Однако исполь-
зовать веру только как технологический инструмент воспитания непра-
вильно. Вера – это прежде всего состояние души, а не способ вложить в че-
ловека как можно больше норм и правил. Преодолением духовного кризиса 
в России может стать восстановление традиций духовно-нравственной 
культуры. В выступлении патриарха РПЦ Кирилла отмечалось, что каж-
дому народу принадлежит право выбора цивилизационной модели, осно-
ванной на культурно-исторической, религиозной традиции и право отож-
дествление с в этой моделью государственной идеологии. 

В заключение можно отметить, что есть пути решения существую-
щих проблем духовно-нравственного воспитания. И при целенаправленной 
и скоординированной воспитательной и педагогической работе государ-
ства, семьи и церкви, образовательной системы и отдельно взятой личности 
над собой данная проблема будет решена.  
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ʄʆʀ ɹʆʃɻɸʈʉʂʀɽ ʇʈɽɼʂʀ 
 
Жизнь даже одного единственного человека — это целый мир, инте-

ресная, захватывающая история. А с чем тогда можно сравнить жизнь боль-
шой семьи с её семейными преданиями и маленькими секретами? Мне пред-
ставляется такая картина: все наши родственники — как круги на воде: кто-
то очень близок, как мама, папа, бабушка, младшая сестра, а кто-то относи-
тельно далёк, как тётя, что живёт в Украине, или двоюродные и троюродные 
братья и сёстры. Но все равно: мы вместе — мы единое целое, ведь в нас 
течёт одна кровь! Не стоит забывать и о том, что часть каждого из нас — 
это наши предки, они всегда будут с нами, будто корни дерева, уходящие 
глубоко в почву. Порой мы не видим эти корни, порой не придаём им зна-
чения, но они есть! И чувство древности рода даёт нам силы, питает нас, 
позволяет гордиться тем, что и наша семья вписала свои страницы в исто-
рию Отечества. Я живу в России и считаю себя русской, но корни мои по 
материнской линии уходят в Болгарию. К сожалению, у нас не осталось ни-
каких документов и фотографий, но память моей бабушки бережно сохра-
нила то немногое, что она слышала от своих мамы и бабушки. Вот что я 
узнала о том далёком времени из её воспоминаний и из книг, прочитанных 
мною с большим интересом. 

Представьте себе Болгарию девятнадцатого столетия. Ещё в конце 
XIV века эта страна была завоёвана Османской империей. Многовековое 
бремя турецкого ига было нестерпимо тяжело. Один из свидетелей тех да-
лёких событий Габор Егреши писал в 1851 году в своём дневнике о том, 
насколько бесправными были тогда болгары: «Недавно турецкий хулиган 
выстрелил среди белого дня в одного болгарского попа. Наказания назна-
чили проживание два года в другом городе. Больше ничего. Часто можно 
увидеть, как турецкий ребёнок избивает палками болгарского крестьянина, 
а тот не смеет и защититься. Один болгарин, житель Видина, был арестован 
и приговорён к смерти за то, что начал строить дом с каменной кладкой. Он 
был обвинён в том, что строил крепость … как будто какой-то злой колдун 
перенёс меня из блестящих залов Парижа в центр Африки и на целое тыся-
челетие назад, в первобытное общество… И сегодня турки живут так, как 
во времена Мухаммеда». Болгары боролись за свою независимость. В 1876 
году в болгарских землях вспыхнуло так называемое Апрельское восстание 
— самое значительное общенародное восстание болгар против турецкого 
ига. Оно охватило всю страну. В этом движении участвовали наравне с кре-
стьянами и ремесленниками торговцы, учителя, священники. Это были ис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%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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торические дни всенародного подъема, патриотизма и надежд. Однако Ап-
рельское восстание было подавлено турками, которые жестоко истребляли 
мирное население восставших болгарских сел, включая стариков, женщин 
и детей. Были сожжены и ограблены цветущие болгарские села — 
Панагюрище, Копривщица, Перущица, Батак и многие другие. Борьба шла 
за каждый дом, причем в ней участвовали не только мужчины, но также 
женщины и подростки. Отчаяние удесятерило силы несчастных, которые 
шли на верную смерть. По данным самих турок, во время Апрельского вос-
стания было убито более тридцати тысяч человек. Видимо, к этому периоду 
и относятся события, о которых пойдёт речь. 

Прапрабабушка моей мамы, молодая и очень красивая женщина 
(большие серые глаза, густые русые волосы — это характерная особенность 
всех женщин нашей семьи по болгарской линии), вместе с односельчанами 
решилась на побег, чтобы спасти себя и своих близких. Как и любую мать, 
её прежде всего беспокоила судьба маленького сына, болезненного и хруп-
кого мальчика. Куда же бежать? Где искать поддержки и защиты? Судьба 
болгар нашла самый живой отклик в братской России. Ведь и болгары, и 
русские — славяне, и те, и другие придерживаются православной веры! И 
совсем скоро, в 1877 году, начнётся русско-турецкая война. Единственное 
спасение была — Россия!  

И вот однажды, поздней ночью, односельчане, решившие бежать, 
тайком собрались на берегу Дуная. Ни единый звук не нарушал напряжён-
ной тишины. Осторожно отвязали лодки, погрузили в них свои нехитрые 
пожитки, сели потеснее, чтобы всем хватило места, и поплыли в сторону 
Украины. Моя прапрапрабабушка крепко прижимала к своей груди малень-
кого сына, стараясь согреть его своим теплом. Но ребёнок, чувствуя тревогу 
матери и общий страх, словно окутавший всех сидящих в лодках, стал 
громко плакать. Детский плач, прорезавший тишину, мог выдать беглецов, 
ведь они не успели ещё отплыть далеко от своего села, занятого турками. 
Молодая женщина целовала малыша, горячим шёпотом уговаривала замол-
чать, страстно молилась. Но всё напрасно: ребёнок кричал всё громче и от-
чаяннее. И тогда обезумевшие от страха люди вырвали из рук матери сына 
и бросили его в тёмные воды Дуная.  

Не знаю, могу ли я осуждать беглецов за их жестокий поступок. 
Страх часто лишает людей разума. Но что стало с бедной матерью? Нет, она 
не кричала и никого не обвиняла, хотя её сердце разрывалось от горя. А ко-
гда наконец опасность миновала и лодки пристали к берегу, все увидели, 
что прекрасные волосы молодой женщины стали совсем седыми. За одну 
ночь. Чтобы спасти сотни людей, она пожертвовала самым святым и доро-
гим — жизнью своего ребёнка. Так мои предки из Болгарии попали в Укра-
ину. Им выделили земли, и они прочно обосновались на земле, которая 
стала для них спасением. Моя прабабушка Папазова Анна Трифоновна 
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жила в Запорожской области. Там родилась и моя любимая бабушка Ней-
ковская Вера Владимировна. Там она училась, начала работать, вышла за-
муж. Мой дедушка Геращенко Николай Николаевич привёз молодую жену 
в Минеральные Воды — небольшой, но очень уютный городок у подножия 
горы Змейки. Этот город стал для нас родным. Здесь родилась моя мама Ге-
ращенко Лилия Николаевна. Мой папа Ермак Олег Иванович тоже родом 
отсюда. Здесь родились я и моя младшая сестра Милена. Так одна из бол-
гарских ветвей наших предков оказалась на Кавказе, а другие наши род-
ственники и сейчас живут в Украине.  

Моя бабушка Вера плохо помнит свою маму (та рано ушла из жизни), 
но её бабушка успела передать ей историю рода и семейные предания, об 
одном из которых я рассказала. Бабушка хорошо знает болгарский язык, 
народные болгарские традиции. А недавно произошёл очень интересный 
случай. Два года назад мы были в Кабардино-Балкарии на празднике, по-
священном Возрождению кабардинского и балкарского народов. Там вы-
ступали известные артисты, музыканты. И среди них был болгарский певец 
Бисер Киров. Моя бабушка подошла к нему и стала разговаривать с извест-
ным певцом на болгарском языке. Он удивился, а потом обнял её и по-дру-
жески поцеловал. Мне было приятно, что моя бабушка не забыла своих 
предков и их язык. Каждое лето мы ездим в Украину, и бабушка часто об-
щается со своими родственниками на болгарском языке. А семейное преда-
ние о ребёнке, погибшем в водах Дуная, особенно волнует потому, что в 
нашей семье очень любят детей. Моя бабушка много лет работала учителем, 
моя мама — воспитатель детского сада, она очень гордится своей работой. 
А я с удовольствием помогаю летом учителям, работающим в нашем приш-
кольном лагере, мне нравится возиться с детьми, организовывать для них 
разные игры, читать им интересные книги. 

Вот такая история. Бабушка у меня чистокровная болгарка, дедушка 
— русский, и мы с мамой и сестрой считаем себя русским, хотя корни наши 
по маминой линии идут из Болгарии через Украину в Россию. История моей 
семьи ещё раз подтверждает всем известный факт: наша Россия — много-
национальная страна. В ней живут люди разных народов и дружат между 
собой. И, несмотря на то что у каждой из многочисленных национальностей 
свой менталитет, люди стараются жить в мире и согласии. 
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21 февраля Активистки Пусси-райт провели в храме Христа Спаси-

теля акцию, которую сами назвали «панк-молебен». 
21–22 февраля. Первая неоднозначная реакция на акцию. Протодиа-

кон РПЦ Андрей Кураев не увидел в ней богохульства: «Будь я ключарем 
этого храма, я бы их накормил блинами, выдал по чаше медовухи и пригла-
сил бы зайти вновь на чин прощения. А если бы я был мирянином-старо-
стой, то на прощанье еще бы и ущипнул их малость… По-отечески. Для 
вразумления». В то же время протоиерей Всеволод Чаплин резко осудил 
панк-молебен: «Этой акцией, этим грехом нарушен Божий закон. Самый 
главный закон. Возмездие за грех — смерть. (Рим. 6, 23), вечная смерть в 
геенне». 

26 февраля активистки объявлены в розыск по обвинению в хулиган-
стве. 

3 марта задержаны Надежда Толоконникова и Мария Алехина. 
5 марта Таганский суд Москвы санкционировал их арест. В ответ они 

объявили голодовку. При этом в комментариях пока преобладает ирония, 
ничто не предвещает долгий арест и суровый приговор. Цитата: «Я бы во-
обще присудил этим хулиганкам полы и окна мыть дней 10–15 в храме Хри-
ста Спасителя. В будущей замужней жизни им это очень пригодится». 
(Александр Торшин, первый вице-спикер Совета Федерации). 

7 марта Владимир Путин через своего пресс-секретаря негативно вы-
сказывается об акции. Цитата: «Речь, наверное, идет о сложном хитроспле-
тении понятий: нарушение правопорядка, а также норм религии, вероиспо-
ведания, оскорбление чувства верующих и так далее. И здесь, безусловно, 
может разобраться только суд». (Дмитрий Песков). 

8 марта. Желающих помолиться за участниц не пустили в храм Хри-
ста Спасителя. Людей встретил ОМОН, а храм был закрыт. 

16 марта. Задержана третья подозреваемая, Екатерина Самуцевич. 
24 марта. Акцию впервые прокомментировал патриарх Кирилл. Ци-

тата: «Нет у нас будущего, если мы начинаем глумиться перед великими 
святынями и если это глумление кому-то ложится на душу как некая доб-
лесть, как некое выражение политического протеста, как некое уместное 
действие или как безобидная шутка». (Патриарх Кирилл). 

26 марта. Пусси-райт свой блог вступили в полемику с патриархом. 
Цитата: «Что бы сказал Христос, узнав, что некоторые люди, называющие 
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себя Его последователями, не возражали, когда…опричники открыли уго-
ловное дело, согласно которому молитва — тяжкое преступление?»  

3 апреля. Американцы объявили арестованных узниками совести и 
призвала к их «немедленному и безоговорочному освобождению». 

4 апреля. Мнение министра юстиции Александра Коновалова о том, 
что арестованные не заслуживают сурового наказания, многие восприняли 
как смягчение позиции власти. Цитата: «Просто наказания заслуживают, су-
димости, наверное, да. Но вряд ли реального лишения свободы». (Алек-
сандр Коновалов). 

22 апреля. У стен храма Христа Спасителя состоялось молитвенное 
стояние в защиту веры и святынь. По данным полиции, к храму пришли 65 
тысяч человек. Цитата: «Мы с вами пришли не на митинг, церковь не про-
водит митинги, у нас нет никаких плакатов, у нас хоругви, иконы. Мы при-
шли для того, чтобы помолиться Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы 
больше никогда и ни при каких условиях не был взорван храм Христа Спа-
сителя, не были осквернены наши святыни, не была изолгана наша история, 
не был извращен наш дух и наша нравственная сила». (Патриарх Кирилл). 

23 апреля. Москвич Андрей Бородин пытался зарубить топором су-
дью Таганского суда Е. Иванову, требуя освободить участниц. Вменяемость 
Бородина проверяют психиатры. Цитата: «Я жалею о том, что не смог убить 
судью Иванову. Судья Иванова бросает в тюрьму невиновных людей, про-
дляет им сроки ареста». (Андрей Бородин). 

26 апреля. Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые высказал 
свое мнение о скандале, призвав относиться к нему спокойнее. Цитата: «На 
мой взгляд, участники того, что было сделано, получили ровно то, на что 
рассчитывали. Популярность». (Дмитрий Медведев). 

4 июня. Завершилось следствие по делу. 
4 июля. Защите участниц сократили срок ознакомления с материа-

лами уголовного дела до 9 июля. 
8 июля. Адвокат одной из участниц группы Николай Полозов сооб-

щил, что, по данным из «очень надежного источника» в администрации пре-
зидента, девушек скоро освободят. Однако этого так и не произошло.  

20 июля суд продлил арест до 12 января 2013 года. 
11 июля. Полиция передала уголовное дело в прокуратуру, которая 

утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. 
25 июля. Певец Стинг призвал освободить участниц. Позже в под-

держку девушек высказались группы, а Мадонна провела специальную ак-
цию в поддержку арестованных на своем концерте в Москве. 

30 июля. В Хамовническом суде начались слушания по делу. Аресто-
ванные не согласились с обвинением. Цитата: «Если кто-то был оскорблен 
нашим выступлением в храме Христа Спасителя, то я готова признать, что 
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мы совершили этическую ошибку. Это именно ошибка, поскольку созна-
тельного намерения оскорбить кого-либо мы не имели». (Надежда Толокон-
никова). 

2 августа. Владимир Путин высказался против строгого приговора. 
Цитата: «Ничего хорошего в этом нет. Тем не менее я не думаю, что их надо 
так уж строго судить за это. Надеюсь, что они сделают какие-то выводы 
сами. Я надеюсь, что суд вынесет правильное решение, обоснованное». 
(Владимир Путин). 

7 августа. Прокурор Александр Никифоров потребовал для каждой 
из участниц по три года лишения свободы в колонии общего режима. Ци-
тата: «В ходе суда нами было доказано, что Толоконникова, Самуцевич и 
Алехина совершили хулиганство группой лиц по предварительному сго-
вору по мотивам ненависти и вражды по отношению к православным веру-
ющим. Об этом свидетельствуют показания свидетелей и потерпевших, 
протоколы опознания, вещь доки». (Александр Никифоров). 

8 августа. Участницы выступили с последним словом. Надежда То-
локонникова, объясняя свою позицию, в частности, процитировала свое ин-
тервью: «Мы уважительно относимся к религии и к православию в частно-
сти, именно поэтому нас возмущает, что великую и светлую христианскую 
философию так грязно используют». 

Анализируя материалы по выходке участниц пресловутой группы 
можно прийти выводу, что это есть ничто иное, как пошлейшая политиче-
ская провокация.  

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki /Pussy_Riot 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki /%C4%E5%EB%EE_Pussy_Riot 
3. http://top.rbc.ru/society/10/10/2012/673669.shtml 

 
ʀʐʍɸʅʆɺ ʕʈʀʂ 

Студент 5-го курса юридического факультета СКФУ, г. Пятигорск 
Научный руководитель: ɺʘʥʷʥ ʂ.ɼ. 

 
ʆʉʅʆɺʓ ʂʆʅʎɽʇʎʀʀ ɻʆʉʋɼɸʈʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʆʃʀʊʀʂʀ 

ɺ ʆɹʃɸʉʊʀ ɼʋʍʆɺʅʆ-ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʆɻʆ  
ɺʆʉʇʀʊɸʅʀʗ ɼɽʊɽʁ 

 
Несмотря на экономический рост, который демонстрирует Россия по-

следние 10 лет, российское общество, и особенно молодое поколение, про-
должают переживать глубокий духовно-нравственный кризис. Свидетель-
ством тому является снижение возраста начала употребления наркотиков с 
18 до 14 лет. Россия сохраняет одно из первых мест в мире по уровню само-
убийств среди подростков, числу абортов, производимых девушками до 19 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EB%EE_Pussy_Riot
http://top.rbc.ru/society/10/10/2012/673669.shtml
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лет, уровню потребления наркотиков и алкоголя детьми. Согласно социоло-
гическим опросам, около 55% молодежи готовы преступить через мораль-
ные нормы ради достижения личного успеха. Наблюдается нравственный 
кризис, который и является основной причиной вышеуказанных явлений. 
Сложившаяся ситуация серьезно угрожает национальной безопасности и 
требует принятия неотложных мер. 

Реализация «Концепции государственной политики в области ду-
ховно-нравственного воспитания детей в российской федерации и защиты 
их нравственности» должна снизить остроту духовно-нравственного кри-
зиса среди несовершеннолетних и в российском обществе в целом, а также 
нанесет значительный ущерб нелегальному бизнесу по распространению 
наркотиков, продаже несовершеннолетним алкоголя и табака, по торговле 
детской порнографией, в том числе и в сети Интернет, детской проститу-
ции. Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономиче-
ские достижения государства и материальное благосостояние граждан, сами 
по себе, не гарантируют духовное и нравственное развитие общества. 
Именно на основе прочного духовно-нравственного фундамента складыва-
ется устойчивый менталитет нации, обеспечивающий ее историческую жиз-
неспособность. Нация, утратившая свою духовно-нравственную, нацио-
нально-культурную идентичность, оказывается беззащитной перед вызо-
вами истории. Настоящее и будущее российского общества и государства 
определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохра-
нением и развитием его культурного, духовно-нравственного наследия, ис-
торических и культурных традиций и норм общественной жизни, сохране-
ния культурного достояния всех народов России.  

В настоящее время, несмотря на определенные позитивные тенден-
ции в социально-экономическом развитии Российской Федерации в 2000-е 
годы, российское общество, включая подрастающее поколение, продолжает 
находиться в состоянии системного духовно-нравственного кризиса. Мас-
штабы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и рос-
сийского общества в целом таковы, что по ряду показателей, характеризу-
ющих его проявления, общество вплотную приблизилось к грани, за кото-
рой могут последовать необратимые процессы духовно-нравственной и фи-
зической деградации, фактического вырождения российского народа.  

О духовно-нравственном кризисе в российском обществе свидетель-
ствуют, в частности, следующие показатели: -  по уровню самоубийств Рос-
сия в последние годы занимает стабильно второе место в мире; - Россия в 
настоящее время занимает одно из первых мест по потреблению наиболее 
тяжелых и смертоносных наркотиков; - в России самый высокий в мире про-
цент социальных сирот; - с начала 1990-х гг. Россия на первом месте в мире 
по уровню абортов и является единственной страной мира, где до недавнего 
времени на 100 рожденных младенцев приходилось 120 абортов; - послед-
ние 10 лет России неизменно принадлежит одно из первых мест в мире по 
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уровню разводов; - смертность от убийств в России — самая высокая в Ев-
ропе; - смертность от алкогольных отравлений в России — самая высокая в 
мире. 

Российское общество нуждается в осуществлении эффективной гос-
ударственной политики в области духовно-нравственного воспитания и за-
щиты нравственности детей на основе традиционно присущих российской 
культуре ценностей, от которой напрямую зависит будущее страны. Кон-
цепция государственной политики в области духовно-нравственного воспи-
тания детей в российской федерации и защиты их нравственности опреде-
ляет совокупность основных государственных и общественных мер по со-
зданию условий для формирования духовно-нравственного облика подрас-
тающего поколения на основе традиционной ментальности, защита его пси-
хического и нравственного здоровья, что будет способствовать обеспече-
нию условий для сохранения и развития Российской государственности и 
национально-культурной идентичности российского общества на основе 
отечественных традиций и ценностей.  

Направления реализации государственной политики в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации: 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере распростра-
нения информации в Интернете, обеспечивающее отсечение от информаци-
онного пространства, доступного ребенку в Интернете, разовых и потоко-
вых поступлений информации, вредной для жизни, физического, психоло-
гического и духовно-нравственного здоровья и развития детей. 

2. Совершенствование законодательства и правоприменительной 
практики в целях обеспечения контроля игровой среды ребенка, обеспече-
ния духовно-нравственной и информационной безопасности детских игру-
шек, а также видеоигр, компьютерных игр, игр на игровых консолях и игр 
для мобильных телефонов и смартфонов.  

3. Совершенствование законодательства и правоприменительной 
практики в целях организации досуга и контроля свободного времени несо-
вершеннолетних. 

4. Совершенствование государственной системы образования в це-
лях восстановления и развития ее воспитательной функции. 

5. Создание системы гарантий и механизмов защиты нравственности 
несовершеннолетних (меры вне системы образования и института семьи). 

6. Борьба с потреблением психоактивных веществ, сокращением 
уровня смертности от передозировок, самоубийств, травматизма, связан-
ного с потреблением психоактивных веществ, в том числе, через снижение 
их доступности, совершенствование системы выявления потребителей и 
оказания им эффективной наркологической помощи, внедрение государ-
ственной системы антинаркотической пропаганды. 
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7. Государственная поддержка производства и распространения пе-
чатной, кино-, теле-, видео- и аудио- продукции, способствующей форми-
рованию нравственности у детей и подростков. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России яв-
ляется ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного един-
ства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности. Невозможно создать современную инноваци-
онную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 
жизни. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой лич-
ности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 
есть важнейшее условие успешного развития России. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. О концепции государственной политики в сфере духовно-
нравственного воспитания и защиты нравственности де-
тей в России. 2008.  http://www.venec-vl.ru/dnv 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 2011.  

3. О Концепции государственной семейной политики. 
http://www.garant.ru/action/interview/244534/ 

 
ʂɸɿɸʅʏɽɺɸ ɽʃʀɿɸɺɽʊɸ 

Студентка 5 курса гуманитарного факультета СКФ МГЭИ 
Научный руководитель: ʄʠʨʦʥʦʚ ɸ.ɸ. 

 
ʅɸʈʋʐɽʅʀɽ ʉɸʄʆʆʊʅʆʐɽʅʀʗ ʃʀʏʅʆʉʊʀ  

ʅɸ ʌʆʅɽ ɼʋʍʆɺʅʆ-ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʆʁ ɼɽɻʈɸɼɸʎʀʀ  
ʆɹʑɽʉʊɺɸ 

 
Духовность является специфической особенностью человека. Она 

проявляется у всех людей в виде общечеловеческой исходной потребности 
в ориентации на высшие ценности. До сих пор не закончен спор: имеет ли 
духовность божественное происхождение или является следствием соци-
ально-исторического бытия человека. Однако ни у кого не вызывает сомне-
ний, что духовность является чисто человеческим феноменом. Духовность 
является важным понятием, используемым при характеристике внутрен-
него мира человека. Человек высокой духовности проявляет по отношению 
к другим людям такие качества, как милосердие, любовь, доброта, состра-
дание, терпимость, справедливость, честность, ответственность. Подчерк-
нем, что именно такими качествами должен обладать специалист, работаю-
щий в социальной сфере, которому приходится оказывать всестороннюю 
гуманную помощь людям. В связи с этим духовную установку социального 

http://www.venec-vl.ru/dnv
http://www.garant.ru/action/interview/244534/
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работника можно кратко определить словами М.М. Бахтина: «Быть — зна-
чит быть для другого и через него для себя». Духовный человек понимается 
сейчас как творчески мыслящий, эрудированный, интеллектуально разви-
тый. Он стремится достичь цели высшего порядка, ему не безразличны во-
просы самого общего плана: что есть мир, что есть человек, что я должен 
делать? Творчески разрешая эти вопросы, духовный человек занимается 
жизнетворчеством в соответствии со своими взглядами и убеждениями. К 
закономерностям духовного развития человека относятся: 

1. Обретение веры. Вера является высшей потребностью человече-
ской жизни. Л.П. Буева отмечает: «О духовном стержне» личности можно 
судить, отвечая на вопросы — во что верит человек? — в Бога, общество, 
государство, в другого человека, в самого себя». Вера является одной из 
внутренних, тайных сущностей человека. 

2. Жизнь в соответствии со своим пониманием добра. Под «добром» 
русским человеком понималось все положительное, хорошее, полезное, а 
«зло» воспринималось как нечто дурное, вредное, противоположное добру. 
Добро выступало как норма и принцип человеческой жизни, как богоугод-
ное дело. 

3. Движение к более высокой цели. Для И. Канта высшим критерием 
оценки цели являлся нравственный. Исходя из этого, отметим, что цель, к 
которой должен стремиться человек, должна быть высоконравственной. 
Очень часто в жизни сосуществуют добро и зло, духовное и бездуховное. В 
связи с этим важно понять ту роль, какую играет в жизни человека Дух. Дух 
является внутренней энергией человека, которая проявляется в его жизне-
деятельности. Дух человека способен привносить в каждое отдельное 
наличное бытие переживание сопричастности всякому иному бытию, 
наполнять внутренний мир человека смыслом жизни. 

Надо отметить, что бездуховность в жизни человека и общества не 
влечет интеллектуальную деградацию, понижения материального уровня 
жизни людей. Она ведет к потере способности человека к состраданию и 
любви, жить по совести, в результате жизнь проживается механически, 
функционально. Бездуховность поразившая российское общество, проявля-
ется в нарастании тенденции к дегуманизации общественных отношений, 
упадке нравов и нравственности, разгуле вседозволенности, широком рас-
пространении пьянства, проституции, наркомании, преступности и наси-
лия, узкоутилитарной мотивации в поведении людей. В общественном со-
знании утверждается потребительская мораль, детерминантами которой яв-
ляются материальное богатство и власть. Все эти негативные явления осо-
бенно сильно отражаются в социальной сфере. Обострение жизненных про-
блем людей происходит в условиях потери многими людьми прежних нрав-
ственных ценностей и ориентиров, жизненных смыслов как общественного, 
так и личного бытия, что вызывает у них чувство внутреннего протеста, 
ожесточенность, озлобленность, нетерпимость. Это тяжело отражается на 
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духовно-нравственном состоянии общества, способствует еще большей де-
стабилизации социума. 

Становление внутреннего мира человека начинается в семье. Именно 
здесь во многом определяется дальнейший жизненный путь человека. От 
того как будут складываться взаимоотношения ребенка с близкими, какое 
влияние на него будут оказывать, какие будут условия жизнедеятельности, 
во многом будет зависеть развитие его личностного потенциала. Известный 
мыслитель И.А. Ильин писал, что семья является первичным лоном челове-
ческой культуры. Здесь слагаются основы характера человека; здесь откры-
ваются в душе ребенка источники его будущего счастья и несчастья; здесь 
ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии разви-
вается его личность. Именно семья оказывает огромное влияние на форми-
рование нравственных, психологических, эмоциональных основ личности. 
В семье ребенок учится различать добро и зло, приобретает такие человече-
ские качества, как доброта, отзывчивость, сострадание, ответственность. 
Семья является важнейшим институтом социализации личности. Здесь че-
ловеком приобретается первый опыт социального взаимодействия. Социа-
лизация в семье происходит как в результате целенаправленного процесса 
воспитания, так и по механизму социального научения. 

В результате социально-экономических преобразований произошло 
не только снижение жизненного уровня значительной части населения, но 
и резко обострились социальные проблемы, подверглись девальвации мо-
ральные ценности и идеалы. Широкое распространение получили безрабо-
тица, пьянство, наркомания, проституция, резко возросла преступность, в 
суждениях, оценках и действиях некоторой части людей все большее рас-
пространение стала получать аморальность. Все это негативно отразилось 
на положении семьи в обществе. Не случайно в последние годы резко вы-
росло число беспризорных детей, а также правонарушений несовершенно-
летних, что является отражением и признаком серьезного неблагополучия в 
духовно-нравственной сфере семьи и общества. Необходимы решительные 
меры по оздоровлению сложившейся ситуации. 
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ʂɸʈʇʆɺɸ ɺɸʃɽʈʀʗ, ʂɸʈʇʆɺɸ ɽɺɻɽʅʀʗ 
Ученицы 8 класса МБОУ гимназия № 103, г. Минеральные Воды 

Научный руководитель: ɹʝʣʦʫʩʦʚʘ ʀ.ɸ. 
 

ɺɿɺɽʁʊɽʉʔ ʂʆʉʊʈɸʄʀ ʉʀʅʀɽ ʅʆʏʀ 
 
Взвейтесь кострами, синие ночи, 
Мы — пионеры дети рабочих. 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров: «Всегда будь готов! 
Это слова из пионерского гимна, знает каждый пионер. Любое пио-

нерское мероприятие начиналось с пионерского гимна. Если пионерское 
мероприятие проводил отряд, это называлось сбор отряда. Если на пионер-
ском мероприятии присутствовали все отряды школы — это был сбор дру-
жины, а если отряды или дружины собирались на форум — это называлось 
пионерским слетом. Пионерская организация была образована 19 мая 1922 
года. Первое имя было присвоено Пионерской организации — им. Спар-
така. В 1924 году ей было присвоено имя Владимира Ильича Ленина вождя 
советского государства и мирового пролетариата. Она стала называться 
Всемирной пионерской организацией им. В.И. Ленина. В пионеры прини-
мали детей с 10 лет тех, которые учились хорошо, принимали активное уча-
стие в жизни класса и школы и имели хорошее поведение. В пионеры при-
нимали несколько раз в год: 22 апреля в день рождения В.И. Ленина, к 1 мая 
— дню международной солидарности трудящихся, к 9 мая — Дню Победы, 
к 19 мая — дню рождения Пионерии и к 7 ноября Великой Октябрьской 
Социалистической революции. Принимали по несколько человек от каж-
дого отряда. Каждый человек клялся верности народу и Отчизне и целовал 
край знамени, становясь на колено. Участник войны повязывал пионеру 
красный галстук и прикалывал пионерский значок в форме горящего костра. 
19 мая 1922 года — 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла ре-
шение о повсеместном создании пионерских отрядов. Октябрь 1922 года — 
5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские от-
ряды, организованные в разных городах России. 21 января 1924 года — Ре-
шением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В.И. 
Ленина.  Март 1926 года — Пионерская организация стала именоваться - 
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Первые пионерские 
отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, работали при комсомоль-
ских ячейках заводов, фабрик, учреждений; участвовали в субботниках, по-
могали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 
1923 год — В школах стали создаваться форпосты и базы - объединения 
пионеров данной школы независимо от их места жительства. В пионерской 
организации насчитывалось до 75 тыс. пионеров. Конец 1930-х годов — За-
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вершилась перестройка Всесоюзной пионерской организации по так назы-
ваемому школьному принципу: класс — отряд, школа — пионерская дру-
жина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа; 
создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились во-
енно-спортивные игры.  

1941-1945 годов — По всей стране развернулось массовое тимуров-
ское движение, возникновение которого связано с именем писателя Арка-
дия Гайдара и его повестью «Тимур и его команда». Юные пионеры помо-
гали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, 
средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке 
урожая. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 
Зина Портнова удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи пионе-
ров награждены орденами и медалями. 1962 год — Всесоюзная пионерская 
организация за большую работу по коммунистическому воспитанию детей 
и в связи с 40-летием была награждена орденом Ленина. 1970 год — Во Все-
мирной пионерской организации насчитывалось свыше 118 тыс. дружин, 
объединявших 23 млн пионеров. За все время существования Всесоюзной 
пионерской организации в ее рядах побывало более 210 млн. человек. 

После «перестройки» Всесоюзная пионерская организация отказа-
лась от политической окраски, взяв новый девиз: «За Родину, добро и спра-
ведливость». Середина 1980-х годов — Предпринимались попытки рефор-
мировать пионерскую организацию, однако детская и юношеская организа-
ция в прежнем масштабе не была создана. Октябрь 1990 года — Преемник 
пионерской организации — «Союз пионерских организаций — Федерация 
детских союзов» — международный добровольный независимый союз, объ-
единяющий детские общественные организации, ассоциации и другие об-
щественные объединения, образованные с участием детей и в их интересах.  
Союз пионерских организаций зарегистрирован Министерством юстиции 
РФ в 1992 году как негосударственная общественная организация, незави-
симая от политических партий и движений. Клятва произносилась каждым 
вступающим в ряды организации.  

Звучала она так: «Я, (Имя, Фамилия), вступая в ряды Всесоюзной Пи-
онерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно кля-
нусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал 
великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять за-
коны пионеров Советского Союза.» «Будь готов!» «Всегда готов!» 

Закон пионеров Советского Союза должны были знать наизусть все 
пионеры: Пионер предан Родине, партии, коммунизму; Пионер готовится 
стать комсомольцем; Пионер равняется на героев борьбы и труда; Пионер 
чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества; Пи-
онер лучший в учебе, труде и спорте; Пионер — честный и верный товарищ, 
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всегда смело стоящий за правду; Пионер — товарищ и вожатый октябрят; 
Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран.  

Атрибуты пионерии — это предметы, которые говорят о принадлеж-
ности к организации, являются внешним признаком. Атрибуты: горн, бара-
бан, пионерский значок, пионерский галстук. Пионерский горн и барабан 
— музыкальные инструменты, традиционно сопровождающие пионеров в 
их деятельности и «озвучивающие» пионерские дела. Сигналы горна и 
дробь барабана помогают пионерам проще узнать, что нужно сделать, сори-
ентироваться в режиме дня, жизни коллектива. Пионерский галстук — 
концы галстука обозначали: правый конец – это пионерия, левый – комсо-
мол, третий большой конец галстука на спине — это коммунистическая пар-
тия красного цвета. Все эти концы скреплены узлом, что означало неруши-
мый союз этих организаций, непобедимая сила, дружба и взаимопомощь. 

Воспоминает Рябина Ирина Евгеньевна: Меня принимали в пионеры 
6 ноября 1949 года. Это был незабываемый день! День был ясный, солнеч-
ный, но морозный. Я почти бежала в школу, очень волновалась, мне так хо-
телось быстрее повязать галстук. И вот та минута настала. С дрожью в ко-
ленях я шла к знамени давать клятву юного пионера. Вот на моей груди за-
алел пионерский галстук, вот я стою на колене, целуя знамя. Я — самый 
счастливый человек на свете, я — член пионерского общества, помощник 
Комсомола! После линейки я с гордостью шла в расстегнутом пальто, чтобы 
всем был виден, мой галстук и мне казалось, что все смотрят на мой галстук 
и радуются вместе со мной. Некоторое время нас учили правильно повязы-
вать пионерский галстук. Это целая наука! Обязательно правый конец гал-
стука должен быть короче левого конца. Концы галстука обозначали: пра-
вый конец — это пионерия, левый — комсомол, третий большой конец гал-
стука на спине – это коммунистическая партия. Все эти концы скреплены 
узлом, что означало нерушимый союз этих организаций, непобедимая сила, 
дружба и взаимопомощь. Пионеры в галстуках должны были отдавать при 
встрече салют даже при встрече с пионерами из других школ. 

В классе была избрана редколлегия из 3 человек, которые выпускали 
отрядную газету «Колючка» два раза в месяц и каждый отряд выпускал 
школьную газету раз в месяц. Наша газета называлась «Костер». Когда меня 
выбрали членом совета отряда, а потом совета дружины, я была уверена, 
что делаю нужное дело, и мною гордится школа. В школе работало много 
кружков для пионеров: хор, вязальный, художественный, драматический, 
выпиливание, вышивание; работало много спортивных секций: акробатики, 
легкой атлетики, футбольная. Работал кружок барабанщиков и горнистов. 
Я занималась акробатикой, легкой атлетикой и ходила в драматический кру-
жок при ДХВД (дом художественного воспитания детей) и занималась баль-
ными танцами при Доме пионеров. В отряде мы часто устраивали дискуссии 
по прочитанным книгам. Сколько мы читали! Все очень увлекались кни-
гами о пионерах-героях , комсомольцах-героях войны: Володя Дубинин, 
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«Улица младшего сына», «Повесть о сыне», «Зоя и Шура», «Витя Черевич-
кин», «Сын полка», «Повесть о настоящем человеке», «Четвертая высота». 
А сколько прочитано приключенческих книг и книг о детях! «Робинзон 
Крузо», «Дети капитана Гранта», «Человек амфибия», «Айвенго», «Веселая 
семейка», «Тимур и его команда», «Васек Трубачев» и т.д. Современные 
дети не только не читали этих книг, они даже не слышали таких названий. 
А какие песни пели пионеры встречаясь на сборах, в походах! Не было пи-
онера, который не знал бы таких песен как: «Картошка», «Чибис», «Родной 
край», «Солнышко светит ясное», «Отважный капитан» и другие. В какие 
игры играли пионеры тех лет? Это – Красное и белое, лапта, штандер, чью 
душу желаете, бояре, а мы к вам пришли, чижик, казаки-разбойники. Этих 
песен и игр они тоже не знают. А жаль! Все, что делалось в пионерской ор-
ганизации, сыграло большую роль в нашем воспитании. Все дела были 
направлены на воспитание любви и преданности Родине, патриотизма. Пи-
онерская организация воспитывала в нас чувство локтя, взаимопомощи, 
уважение к старшим, честность, любовь и уважение к труду. В то время 
было развито тимуровское движение. Оно не прошло и мимо нас. Мы очень 
ждали лета, так как летом мы, пионеры, живущие на одной улице, форми-
ровали тимуровские отряды. Чем мы занимались? Помогали участникам 
войны и старым людям: носили им воду, рубили дрова, ходили в магазин за 
продуктами. Мы открывали летом свою тимуровскую библиотеку. Каждый 
тимуровец приносил из дома по 5-6 книг, и получилось хорошая библио-
тека. Я была библиотекарем. Один дедушка отдал нам свой подвал для биб-
лиотеки. В свободное время мы читали книги. Быстро пролетело пионер-
ское время, но оно оставило неизгладимый след в памяти. И уже, будучи 
взрослым человеком, я старалась привить своим детям то хорошее и свет-
лое, что дала мне пионерская организация, а многое я перенесла в классы, в 
которых я была классным руководителем. Жаль, очень жаль, что сейчас 
наши дети лишены интересного этапа жизни, очень нужного им. Этапа, ко-
торый оказывает положительное влияние на воспитание личности. У пио-
неров тех лет была масса пионерских изданий. Было 29 пионерских газет, 
40 пионерских журналов. В распоряжении пионеров были сотни пионер-
ских лагерей, десятки стадионов, десятки домов Пионеров и домов детского 
творчества. 

Воспоминает Карпова Маргарита Юрьевна: Я, Карпова Маргарита 
Юрьевна, родилась в 1967 году в семье учителей. В школу пошла в 1975 
году, окончила школу в 1985 году. Десять лет проработала в школе старшей 
пионервожатой и организатором внеклассной работы. В первом классе нас 
приняли в октябрята. Октябренок – младший брат и помощник пионера. 
Нам всем прикололи звездочку с портретом В.И. Ленина в трехлетнем воз-
расте. Мы очень гордились этим значком. Нас стали учить самостоятельно-
сти, нашими наставниками были пионеры — вожатые, они же нас готовили 
к вступлению в пионеры. Мы очень ждали дня, когда станем пионерами. И 
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этот день наступил. Я вступила в пионеры 22 апреля в день рождения вождя 
нашей страны В.И. Ленина. Этот день навсегда остался у меня в памяти. 
Было очень торжественно, было море цветов, светило солнце, казалось, оно 
нам улыбалось. Нас принимали всем классом. Мне казалось, что все смот-
рят только на меня и радуются вместе со мной. Наш класс стал отрядом. 
Отряд — это наша пионерская семья в школе или лагере. Мы стоим на ли-
нейке в одном строю, один флаг вьется над нами. Первой нашей пионерской 
песней была марш юных пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи»! Пи-
онер — это значит первый. Пионерами называли людей, которые первыми 
прокладывали путь в неведомое, например, космонавтов называли пионе-
рами космоса. У нас в отряде у каждого было поручение. Поручение — 
дело, которое дает пионеру отряд. Поручения бывают разные. На весь учеб-
ный год избирали звеньевых, знаменосцев, членов совета отряда, редактора 
стенгазеты. Были поручения разовые — оформить фотостенд к сбору, при-
гласить на встречу ветерана труда, провести конкурс. Мы отчетливо пони-
мали, что есть дела маленькие и большие, но нет дел неважных и ненужных 
и старались выполнить поручение в срок и на совесть. Тогда у каждой 
школы был свой микрорайон. Этот микрорайон назывался зоной пионер-
ского действия. В зоне пионерского действия были инвалиды, ветераны 
труда мы заботились и о них. Все это мы делали после школы. Еще в дру-
жине у нас были «Красные следопыты», это те, которые вели особый поиск. 
Наши пионеры вели поиск погибших во время ВОВ выпускников нашей 
школы, а материал сдавали в школьный музей. У моего брата есть книга, 
подписанная матерью нашего погибшего выпускника Лызаря. Еще мне 
очень запомнились наши малые олимпийские игры. Как это было торже-
ственно, красиво, весело. Проходили эти игры обычно весной в День школы 
22 апреля. Руководила ими наша учительница ФЗК Синенко Нина Алексан-
дровна, а помогал ей Владимир Михайлович Горовой. И, конечно, осталась 
в памяти работа Клуба Интернациональной Дружбы. Этим клубом велась 
большая интернациональная работа. Цели и задачи клуба звучали так: по-
могать педагогическому коллективу, комсомольской и пионерской органи-
зации в проведении работы по воспитанию учащихся в духе советского пат-
риотизма и социалистического интернационализма, высокого понимания 
интернационального долга, в расширении и укреплении связи с пионерами 
и школьниками союзных республик и социалистических стран, с пионерами 
и детьми трудящихся разных стран и континентов. В школьном КИДе рабо-
тали такие секции: «Мое Отечество — СССР» (изучали и собирали мате-
риал о стране). «Коллекционеры» — (собирали и оформляли альбомы) 
марки, значки, вымпелы по определенной тнматике. «Пресс-центр» — ор-
ганизовывали радиопередачи, стенную газету выпускали, проводили пресс-
конференции), «Друзья по переписке» — (регулярно переписывались с КИ-
Дами союзных республик, Болгарии). У нас проходили очень интересные 
мероприятия с изготовлением «кухни» народов СССР. Никогда не забуду, 
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когда к нам на заседание КИДа приехали настоящие англичане человек 10-
11. Они тогда работали у нас в Буденновске на заводе пластмасс. Как им 
понравились украинские вареники и русские пельмени! У них этих блюд 
нет. Женщины даже рецепты записали. Как было интересно и весело! Мы 
тоже старались с ними говорить по английски. Наш КИД дружил с КИДом 
школы № 1 г. Пятигорска. Мы ездили друг к другу в гости. А какие вечера 
и встречи мы проводили! В то время 1 мая и 7 ноября обязательно прохо-
дили демонстрации и члены нашего КИДа всегда ходили на демонстрацию 
в национальных костюмах. Мне посчастливилось быть членом КИДа го-
рода, туда меня рекомендовал наш школьный КИД. Я узнала много инте-
ресного и полезного. Мы с городским КИДом ездили на конференции, фо-
румы в г. Ставрополь, г. Георгиевск. Мы побывали и познакомились с жиз-
нью, обычаями, традициями союзных республик Грузии, Молдавии, Укра-
ины, Болгарии. Нас водили на экскурсии и знакомили с историей этих рес-
публик, мы много фотографировали и фотографировались. Я привезла в 
школу много интересного материала и воспоминаний, проводила беседы с 
пионерами младших классов и октябрятами. Я всегда вспоминаю свою пи-
онерскую юность с теплотой и нежностью. Вспоминаю наши походы с клас-
сной руководительницей Т.Н. Гребенюк, наши песни у костра и интересные 
байки. Жаль, что детство так быстро уходит, и цену ему начинаешь пони-
мать поздно. И жаль, что наши ребята лишены такого важного этапа жизни 
как пионерия. 
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) самый «молодой» — 

он был образован в январе 2010 года. СКФО включает Ставропольский край 

и 6 национальных республик (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-

http://ratnikjournal.narod.ru/200705/30.htm
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публика Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика), которые, в отли-

чие от Ставропольского края, сформированы не по территориальному, а по 

национально-территориальному принципу. Все эти субъекты ранее входили 

в состав Южного федерального округа. СКФО имеет особый геополитиче-

ский статус, являясь частью южного приграничья страны; имеет значитель-

ный экономический потенциал: уникальные агроклиматические и рекреаци-

онные ресурсы, а также минеральные ресурсы (прежде всего нефть шельфа 

Каспийского моря). СКФО — самый маленький по площади, но самый густо-

населенный округ среди федеральных округов России. Самые большие в этом 

округе территории занимают Ставропольский край и Республика Дагестан и 

они имеют самую большую численность населения (по 2,7 млн. человек). По 

динамике численности населения субъекты СКФО можно разделить на две 

группы: для первой группы характерно увеличение численности населения, а 

для второй — стабилизация или убыль. К первой группе относятся Респуб-

лика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-

Балкарская Республика, а ко второй — Ставропольский край, Республика Се-

верная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесская Республика. 

Для субъектов СКФО характерна ярко выраженная дифференциация в 

уровне социально-экономического развития, которая в последний период 

усилилась. СКФО — дотационный регион. Существование всех националь-

ных республик фактически определяется финансовой помощью из центра: 

дотация государства в их бюджет достигает 70% - 90%, все они входят в де-

сятку субъектов РФ с максимальной долей безвозмездных поступлений из фе-

дерального бюджета (в Ставропольском крае безвозмездные поступления из 

федерального бюджета также значительные - почти 40%). 

СКФО — наиболее тревожный регион России с многообразием соци-

альных, этнокультурных и конфессиональных проблем, что во многом опре-

деляется традициями титульных народов и ярко выраженной клановостью, 

большой долей нелегальной экономики. Однако самая большая проблема 

округа — активизация террористического подполья в национальных респуб-

ликах и расширение зоны нестабильности в целом на территории округа. Пе-

речисленные и другие факторы в значительной степени влияют на стабиль-

ность социально-экономического развития в округе. Для разработки мер по 

снижению напряженности в социально- экономической сфере, обеспечению 

устойчивого развития в СКФО необходимо учитывать разнообразие его субъ-

ектов, систематизируя различия социально-экономической ситуации в груп-

пах субъектов более или менее однородных по определенным признакам. 

Стратегия устойчивого социально-экономического развития СКФО на 

долгосрочную перспективу может стать практически реализуемой только то-

гда, если она будет адекватно учитывать разнообразие природных, геополи-

тических, социально-экономических, национально-культурных и других 
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условий в различных его субъектах и опираться на точную диагностику 

наиболее актуальных и острых проблем.  

Социально-экономический потенциал региона характеризуется следу-

ющими блоками индикаторов: природно-ресурсный, экономический потен-

циал (производственный, научно-технический, аграрный), трудовой потен-

циал, социально-демографический потенциал, рекреационный потенциал, 

информационный потенциал, управленческий потенциал. Исходя из этого 

можно выделить причины депрессивности национальных республик СКФО: 

- низкие темпы развития промышленности, невысокая технологичность и 

наукоёмкость производства; - снижение конкурентоспособности основных 

продуктов их производства; - межэтнические военные конфликты и неста-

бильная политическая ситуация. По основным экономическим показателям 

СКФО занимает последние места среди других федеральных округов РФ. 

Проблемы экономического развития СКФО имеют ярко выраженный 

региональный аспект. Более того, одной из острых проблем в последний пе-

риод стала проблема резкого увеличения разрыва между субъектами округа. 

По производству ВРП Ставропольский край опережает национальные рес-

публики в 2 раза, занимая 40-ое место среди других субъектов РФ. Остальные 

субъекты СКФО занимают последние места в этом списке. В республиках 

сильное влияние на хозяйственную специфику оказывают этнический и рели-

гиозный факторы. В настоящее время в различной степени разработки нахо-

дятся проекты, в которых определены приоритеты развития отдельных субъ-

ектов СКФО. Их можно представить в следующем виде: Транспортная ин-

фраструктура. Создание гидроэнергетики. Курортно-рекреационный ком-

плекс. Переработка сельхозпродукции. Техническое перевооружение и ре-

конструкция промышленных предприятий. Строительная индустрия. Тури-

стическая отрасль. Промышленность и производство строительных материа-

лов. 

По нашему мнению, при разработке прогнозов социально-экономиче-

ского развития СКФО на ближайшие годы необходимо исходить из инерци-

онного сценария, который опирается на уже сложившиеся тенденции, исхо-

дит из того, что эти тенденции останутся доминирующими и в будущем, а 

именно: - сохранится сложившаяся под воздействием внутренних и внешних 

факторов динамика экономического развития; - будет некоторое повышение 

инвестиционной привлекательности; - будет происходить некоторое улучше-

ние условий в социальной сфере; - будет осуществлен перевод всех секторов 

экономики в устойчивый режим функционирования; - будет осуществлена 

мобилизация имеющихся резервов и будут реализованы задействованные в 

субъектах целевые комплексные программы федерального и регионального 

уровня, а также инвестиционные проекты; - сохранится сельскохозяйствен-

ная специализация субъектов; - сохранится неравномерность социально-эко-

номического развития субъектов СКФО; - сохранится наличие в составе 
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округа 6 национальных республик со специфическими этнокультурными чер-

тами; - сохранится высокая доля федеральной финансовой помощи в бюдже-

тах национальных республик; - сохранится напряженная социально-полити-

ческая обстановка; - в связи со строительством олимпийских объектов в Сочи 

возникнет отток туда из СКФО русского населения в качестве рабочей силы.  

При разработке основных направлений промышленной политики 

СКФО следует иметь ввиду основные негативные факторы в развитии этой 

отрасли на современном этапе: - недостаточное и неэффективное использова-

ние имеющегося сырьевого потенциала; - слабое развитие производственной 

и социальной инфраструктуры отрасли; - низкий уровень инвестиционной и 

инновационной активности предприятий; - низкий технико-технологический 

уровень производства; - низкий уровень производительности труда и каче-

ства продукции. Приоритетными направлениями промышленной политики 

должно стать: - повышение конкурентоспособности продукции и техниче-

ского уровня производства; - техническое перевооружение действующих 

промышленных предприятий путем реализации инвестиционных проектов, 

направленных на внедрение новейших технологий. Учитывая сельскохозяй-

ственную ориентацию большинства субъектов СКФО агропромышленный 

комплекс должен стать основным звеном в их экономике: для этого имеются 

все возможности — сырье, рабочая сила, рынок сбыта. Нужно только полно-

стью использовать потенциал по производству плодоовощной, мясомолоч-

ной, винно-коньячной и рыбной продукции.  

Исходя из сказанного можно выделить перспективные направления 

развития экономики: - в Республике Дагестан — разработка и добыча нефтя-

ных ресурсов Каспия, виноградарство, бахчеводство рыбоводство, овцевод-

ство, виноделие; - в Кабардино-Балкарской Республике — развитие пищевой 

и легкой промышленности, использование минерально-сырьевых ресурсов 

(вольфрама, молибдена), создание санаторно-курортного комплекса в При-

эльбрусье; - в Карачаево-Черкесской Республике — развитие курортно-рекра-

ционной сферы; - в Республике Северная Осетия-Алания — модернизация ав-

тотранспортной инфраструктуры как части проекта МТК «Север-Юг», рекон-

структизация машиностроительных предприятий (вагоноремонтного, газо-

вой аппаратуры); - в Ставропольском крае — развитие курортно-рекрацион-

ного комплекса Кавказских Минеральных Вод, развитие переработки сель-

скохозяйственной продукции. 

Реализация стратегии развития СКФО должна обеспечиваться с помо-

щью бюджетной, налоговой, кредитной, научно-технической политики, си-

стемы государственных заказов и административных мер. В СКФО устойчи-

вой тенденцией является миграция по этническим признакам: русские выез-

жают из национальных республик и горной части в равнинные территории с 

преобладанием русского населения, главным образом в Ставропольский 
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край, а представители кавказских народов преимущественно возвращаются в 

свои национальные республики.  

Таким образом, региональная составляющая в государственной эконо-

мической политике в СКФО должна осуществляться по направлениям: - в об-

ласти финансово-налоговой политики — повысить долю бюджетов субъек-

тов в общих бюджетных ресурсах, сократив до минимума встречное движе-

ние налогов, за счёт стабилизации механизма разграничения и распределения 

федеральных, региональных и местных налогов; - в сфере инвестиционной 

политики при сокращении государственных централизованных вложений 

главный упор перенести на создание условий для привлечения частных и ино-

странных инвестиций, средств акционерных обществ (развитие инвестицион-

ной привлекательности); - в области использования природных ресурсов и 

обеспечения контроля за состоянием окружающей среды (с учетом условий 

либерализации предпринимательской деятельности) обеспечить на регио-

нальном уровне создание общей правовой базы, а также решение методиче-

ских вопросов, связанных с регулированием платы за природные ресурсы в 

зависимости от их качества и местоположения. 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. Осокин А.Е. Социально-экономический аспект обеспече-

ния устойчивого развития Северо-Кавказского федераль-

ного округа.  

2. http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socialno-

jekonomicheskij-aspekt-obespechenija-ustojchivogo-

razvitija-severo.html 

3. Стратегия социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года. Кавказ-

ский узел.  

 
ʂɸʐʊɸʅʆɺ ɹʆʈʀʉ 

Учащийся 4 курса ЛРК, г. Лермонтов 
Научный руководитель: ʐʠʤʢʠʚ ʅ.ʀ. 

 
ʄʆʃʆɼɽɾʔ ʀ ʇʈɸɺʆʉʃɸɺʀɽ 

 
ʄʦʣʦʜʝʞʴ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʠ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ ʞʠʪʴ ʙʝʟ ʠʜʝʘʣʘ. ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ 

ʝʛʦ ʚʝʜʝʪ ʢ ʧʦʠʩʢʫ ʚʳʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʠʣʠ ʥʘʚʷʟʘʥʥʦʛʦ ʠʟʚʥʝ. (ʀ.ʇ. ʉʤʠʨʥʦʚ) 
 
Смирением возвышаемый — это понятие, которое означает, что сми-

рившийся человек возвышается душой. Но быть смиренным и смириться 
это различные понятия. Оценивая ситуацию, сложившуюся не только на Се-
верном Кавказе, но в целом в нашей Великой Православной России, хочется 

http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socialno-jekonomicheskij-aspekt-obespechenija-ustojchivogo-razvitija-severo.html
http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socialno-jekonomicheskij-aspekt-obespechenija-ustojchivogo-razvitija-severo.html
http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socialno-jekonomicheskij-aspekt-obespechenija-ustojchivogo-razvitija-severo.html
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возгласить: «Нельзя смиряться!». Нужно просвещать молодое поколение, 
обращать особое внимание на его религиозное и нравственное воспитание, 
ведь именно молодежь — это будущее нашей страны. Им рожать и воспи-
тывать детей. А как они это будут делать, зависит от того, что в них вложить 
сейчас.  

В Ι веке от Рождества Христова, когда апостолы разошлись по раз-
ным концам Земли с Благой Вестью, Кавказ был ареной соперничества Рима 
и Парфии. По преданиям, со стороны Черного моря на Кавказ приходили 
апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, а со стороны Каспия — 
Варфоломей. В IV веке христианство укоренилось в Грузии, Армении и 
Кавказской Албании (Азербайджан). Тогда же появляются первые сведения 
о монастырях в Алании. Важной вехой в истории христианства на Северном 
Кавказе стали миссии византийского императора Юстиниана на черномор-
ском побережье в середине VI века среди абхазо-адыгских народов. Тогда 
сеть православных епархий охватила территории от моря до нынешней Се-
верной Осетии. В VII веке византийцы отступили с Кавказа под ударами 
зороастрийской Персии. Разрушительная война между императором Ирак-
лием и шахом Хосровом опустошила земли от Черного моря до Персид-
ского залива, и вскоре на обезлюдевших землях воцарилась третья сила — 
ислам. В эти годы северо-кавказские епархии временно переподчинились 
патриарху Грузии. В Х веке возникает подчиненная Константинополю 
Аланская митрополия, окормлявшая так или иначе народы от Черного моря 
до Каспия. Ее центр находился в долине реки Зеленчук в нынешней Кара-
чаево-Черкессии. В Χ-ΧΙ веках большинство современных народов Север-
ного Кавказа, от адыгов до дагестанцев, были крещены. Так называемое 
«великое крещение алан» относят к 916 году. Но в это же время с юга начал 
распространяться ислам. Аланское государство было сокрушено монголь-
скими ордами в ΧΙΙΙ веке. В ΧΙV веке по предгорьям прокатилось нашествие 
Тамерлана. Цивилизация пришла в упадок, от многих цветущих городов не 
осталось даже руин. Аланы (предки осетин) и адыги (предки адыгейцев, ка-
бардинцев и черкесов) уходят с равнин в горы, часть аланов переселяется в 
Закавказье. В предгорья отступает также часть кочевых племен — будущие 
карачаевцы и балкарцы. Наиболее сильно пострадал Дагестан, где через 
Дербентские ворота постоянно проходили орды кочевников. Там правосла-
вие уступает исламу уже в XIV-XV веках. 

На Северном Кавказе возникает проблема, которая будет тяготеть 
над здешним христианством еще долгие века. Христианская церковь очень 
уязвима. Церковные таинства может совершать только священник. Священ-
ник может быть рукоположен только епископом, а епископ — другими епи-
скопами, ведущими свою преемственность от Христа и апостолов. Поэтому 
физическое уничтожение или географическое удаление епископата остав-
ляет народ без пастырей. Когда войны захлестнули Кавказ и прервались 
прежние связи, христианство начало медленно угасать. Многие племена 
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возвращались к языческим верованиям, в которых христианские святые 
причудливо смешивались с древними богами. В это время ситуацией пыта-
ются воспользоваться католики, из генуэзских колоний Крыма отправля-
ются миссионеры-францисканцы. И, несмотря на конечный провал этой 
миссии, они сыграли не последнюю роль в поддержке гаснущей веры. 

Все-таки, в Осетии и частично в Кабарде — наиболее развитых кня-
жествах Северного Кавказа — православие сумело пережить темные вре-
мена. Оставались православными и многие роды Адыгеи, Черкессии и 
Чечни. Сохранялись эпизодические связи с Грузией, с греческим государ-
ством в Трапезунде. А с начала XVΙ века устанавливаются первые контакты 
с Россией. В 1561 году русский царь Иван Грозный женился на кабардин-
ской княжне Марии-Кученей. Памятник Марии Кабардинской и сейчас 
украшает центральную площадь Нальчика. В 1602 году была основана Аст-
раханская епархия, в территорию которой входили и земли дружественных 
России народов Кавказа. Однако дальнейшее продвижение русских было на 
продолжительное время остановлено войнами с Крымским ханством и Тур-
цией (на западе) и с Персией (на востоке). В XVII веке начинается широкое 
проникновение на Кавказ ислама. В 1744 году Синод Русской Православной 
Церкви, ввиду невозможности постоянного окормления Кабарды и Осетии, 
решает о временной передаче этих земель под омофор Грузинской Церкви. 
В 1759 году происходит исход православных кабардинцев на северо-восток, 
они принимают русское подданство и основывают город Моздок (ныне в 
Северной Осетии). В 1774 году, по мирному договору с Турцией, вся Осетия 
и Кабарда окончательно входят в состав России. Россия утвердилась на Се-
верном Кавказе, а вскоре начала продвижение на юг от кавказского хребта. 
Но адыги на западе и чеченцы на востоке оказали сопротивление централи-
заторской политике. В 1880 году при содействии Священного Синода было 
основано Общество восстановления православного христианства на Север-
ном Кавказе. В 1885 году организована Владикавказская епархия (до 1894 
года — в составе Грузинского экзархата). Когда Российская Империя рас-
палась, на территории Северного Кавказа делались попытки организовать 
Горскую республику (1917-1918 годы). Флаг Горской республики, эле-
менты которого сейчас можно увидеть на государственном флаге Абхазии, 
состоял из чередующихся трех белых и четырех зеленых полос. Три белые 
полосы — это православные Абхазия, Кабарда и Осетия, а четыре зеленых 
— мусульманские Адыгея, Карачаево-Балкария, Чечня и Дагестан. 

Северный Кавказ и сейчас — регион полиэтнический и поликонфес-
сиональный. Здесь проживает более 50 народностей, отличающихся друг от 
друга не только языком, но и культурой, и менталитетом. Сейчас, за исклю-
чением Осетии и фрагментарно Кабарды, православие в российских респуб-
ликах Северного Кавказа остается преимущественно религией русского 
меньшинства. Однако растущий интерес к истории предков может подтолк-
нуть к новым духовным поискам и кого-нибудь из тех кавказцев, которые 
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пока не выбрали свою веру. Религия — один из важнейших способов, с по-
мощью которых люди «включены» в жизнь своей общины и общества в це-
лом. Религиозное отражение действительности выступает как автономный 
компонент общественных отношений.  

Отношение молодежи к религии во многом будет зависеть от того, с 
какой стороной религии он столкнулся впервые (лично, в семейном споре и 
т.д.), какое эмоциональное впечатление она оказала на него, какое логиче-
ское представление сложилось в уме этого человека. Именно поэтому важно 
правильно привить основы православной культуры: в семье, в школе, в 
учебных заведениях среднего профессионального образования. Примеров 
того, как может сложиться жизнь человека, не обращенного к Богу, не про-
свещенного религиозно, а значит и нравственно много. Один из таких при-
меров, кощунственный, страшный, бессмысленный — это погром в Покров-
ском кафедральном соборе города Невинномысска. В древности такого че-
ловека подвергли бы анафеме, в нашем настоящем этого «хулигана» ждет 
наказание в соответствие с законом – максимально 5 лет лишения свободы. 
Но, кажется, он уже наказал себя сам, осквернив Храм Божий, и, фактиче-
ски, отрекшись от Него. Но винить только этого парня тоже нельзя. Нема-
ловажную роль играет общество, которое окружает каждого человека, а са-
мое главное — ребенка! В мире происходит духовная деградация молодежи, 
кто-то может сказать, что во всем виноват сам человек, но это не так. Да, 
конечно, человек сам должен выбирать пути в жизни и следовать им, но 
другие должны помогать ему в этом. А современность зачастую только уни-
жает его, и происходит смерть того великого что есть у человека – силы 
воли и души! В пример приведу притчу: «Однажды Хызыр, учитель Мои-
сея, обратился к человечеству с предостережением. — Наступит такой день, 
— сказал он, — когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально 
собрана, исчезнет. Затем на смену ей появится другая вода, и люди сойдут 
от неё с ума. 

Лишь один человек понял смысл этих слов. Он набрал запас воды 
побольше и спрятал её в надёжном месте. Затем он стал поджидать, когда 
вода изменится. В предсказанный день все реки иссякли, колодцы высохли, 
и тот человек, удалившись в своё убежище, стал пить из своих запасов. Но 
вот прошло какое-то время, и он увидел, что реки возобновили своё течение; 
и тогда он спустился к другим сынам человеческим и обнаружил, что они 
говорят и думают совсем не так, как прежде, что с ними произошло то, о 
чём их предостерегали, но они не помнят этого. Когда же он попытался с 
ними заговорить, то понял, что они принимают его за сумасшедшего, выка-
зывая ему враждебность либо сострадание, но никак не понимание. Пона-
чалу он не притрагивался к новой воде, каждый день возвращаясь к своим 
запасам. Однако, в конце концов, он решился выпить новую воду — потому 
что выделявшие его среди остальных поведение и мышление сделали его 
жизнь невыносимо одинокой. Он выпил новой воды и стал таким же, как 
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все. И начисто забыл о своём запасе иной воды. Окружающие же его люди 
смотрели на него как на сумасшедшего, который чудесным образом изле-
чился от своего безумия». Сегодня этой «мертвой водой» служит вся та 
негативная информация, которую человек впитывает, которую восприни-
мает и с которой свыкается, зачастую просто, чтобы не быть «другим», не 
отличаться от остальных. Статья 14 Конституции РФ определяет Россию 
как «светское государство». В нем не существует официальной религии. Но 
есть другое утверждение — наша Великая Православная Россия. Поэтому 
необходимо говорить о нашей вере, передавать свои знания другим.  

В нашем колледже проводится целый ряд мероприятий, связанных с 
религиозным и нравственным воспитанием студентов. Так, каждый год сту-
денты первых курсов приглашаются на беседу о вреде сквернословия. Отец 
Константин рассказывает студентам о том, какое влияние дурное слово ока-
зывает на человека, употребившего его, и на окружающих людей. Объяс-
няет, что сквернословие — это тоже грех. И многие действительно задумы-
ваются, это можно утверждать, основываясь на социологических опросах, 
регулярно проводимых в нашем учебном заведении. В прошлом году в 
нашем колледже произошло одно замечательное событие. 1 декабря 2011 
года наш колледж посетил Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
Цель визита Епископа заключалась в том, чтобы донести слово Божье до 
молодежи и донести до студентов понятия истинной веры во Христа, поня-
тие чистой любви, бескорыстной жертвенности, вечности души, верности и 
преданности, нравственным идеалам — эти чувства присущи всему рус-
скому народу. Во время беседы, Владыка обращался к самым волнующим 
темам: любви, милосердия, нравственности, скромности и т.д. Было видно, 
что беседа заинтересовала всех. Особенно было приятно, что Епископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт говорил с нами на понятном языке, при-
нимал нас на равных. Владыка привез книги о духовном развитии человека, 
основах православия и многие другие интересные издания, ещё Владыка по-
дарил нашему колледжу и каждому студенту великую святыню, как я счи-
таю, вручную сплетенные монахами Греческого Афонского мужского мо-
настыря освящённые на пречестном поясе Богородицы и иконки с изобра-
жением ковчега где он хранится. Это была первая встреча, но Владыка обе-
щал, что наши встречи будут регулярными.  

14 февраля в день Святого Валентина в Католической вере мы рас-
сказывали о том, что праздник любви, семьи и верности есть и у православ-
ных. Только празднуют его 8 июля, в день Святых Петра и Февроньи. А 
студенты, услышав Сказание о Петре и Февроньи, были очень заинтересо-
ваны, удивились ее современности, тому как точно отражает она отношения 
мужчины и женщины. Отметили, что многие из тех мудростей применимы 
и в настоящее время. Проявили интерес к другим православным праздни-
кам, к их предыстории. На урок истории и классных часах студенты узнают 
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о светских праздниках, имеющих православные корни. Например, День Ка-
занской Божьей матери или в День народного единства. Кроме того бук-
вально несколько дней назад в нашем колледже стартовал проект «Нет рас-
стояний. Нет преград». Данный проект объединяет наших студентов и рус-
скую общину во Франкфурте на Одере. Ребята в русской общине православ-
ные и стараются как можно больше узнать о православных традициях. Во 
время первого телемоста Россия — Франкфурт они задавали нам вопросы, 
касающиеся Великого поста, а также праздника Светлой Пасхи. В дальней-
шем мы планируем посвятить теме православия целиком отдельную ви-
деоконференцию. Практика показывает, что нужно заинтересовать моло-
дого человека религией. Именно заинтересовать. Сам он может очень долго 
идти к вере.  

С самого детства меня интересовало духовное никогда не интересо-
вали машинки, игрушки и многие другие детские радости много читал эн-
циклопедии, а в шесть лет я решил стать священнослужителем. Зная, какие 
трудности могут меня ожидать по жизни, я решил сначала окончить школу 
и получить основную профессию повара-кондитера. И вот теперь я во свя-
тая святых — Алтаре, в качестве пономаря. Радость и смирение заполнили 
мою душу и религия отныне стала главной мыслью моей жизни, и заполняет 
все вокруг. Хочу закончить работу замечательными стихами Ирины Пик-
ман:  

Кто славою своей кичится, 
С годами может быть забыт. 
И тот, кто не умел молиться, 
Вдруг к Богу взор свой обратит. 
Как мало мы о чуде знаем 
И как порою ждём его, 
И, ожидая, забываем, 
Что наш удел творить добро. 
Стать для незрячих искрой света, 
Дать жаждущим воды испить. 
И честь невинных, от навета, 
Без колебаний защитить. 
 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Смирнов И.П. Профессиональное образование и моло-
дежь России. Сравнительное (2000-2010г.) социологиче-
ское исследование. Москва – 2012.  

2. http://www.forum-ip.ru/LoadFile.aspx?file_id=13655 
3. Православный Кавказ - утопия или перспектива? Сайт: 
«Голая пристань».  

4. Ирано-Византийская война 602-628г. История Византии. 
Историческое сообщество «Свиток». 

http://www.forum-ip.ru/LoadFile.aspx?file_id=13655
http://golapristan.com/ukrnews/4419-pravoslavnyy-kavkaz-utopiya-ili-perspektiva.html
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ʃɽʇɸʃʂʆ ɸʅɻɽʃʀʅɸ 
Студентка 2 курса ИМО ПГЛУ, г. Пятигорск 

Научный руководитель: канд. богословия, о. ɼʠʤʠʪʨʠʡ ʄʦʥʠʯʝʚ 
 

ɺʃʀʗʅʀɽ ʆʉʊʈʆʄʀʈʆɺʆ ɽɺɸʅɻɽʃʀʗ  
ʅɸ ʆʊɽʏɽʉʊɺɽʅʅʋʖ ʂʋʃʔʊʋʈʋ 

 
Остромирово Евангелие — древнейшая русская книга. Для истории 

нашей культуры первая книга. Нам сегодня трудно осознать ценность от-
дельно взятой книги — ведь в наши дни книги могут печататься миллион-
ными тиражами. Но вплоть до шестнадцатого века, т.е. до появления книго-
печатания на Руси, каждая книга была произведением искусства, каждая 
была драгоценностью. Драгоценным был не только материал, пергамент, 
драгоценным был и труд писцов и художников, вручную создававших 
книги. И первая книга для нации — это огромная культурная ценность, это, 
по существу, отправная точка национальной письменной культуры. Сего-
дня Остромирово Евангелие — это наша самая первая книга. И она очень 
много может рассказать о нашей культуре и истории. 

Древнейшая русская книга, так называемое Остромирово Евангелие, 
является старейшей русской датированной книгой. Это Евангелие было 
написано в 1056—1057 годах в Великом Новгороде диаконом Григорием по 
заказу новгородского посадника Остромира, как свидетельствует об этом 
сделанная самим диаконом Григорием запись в конце книги. В настоящее 
время Остромирово Евангелие хранится в Российской Национальной биб-
лиотеке в Санкт-Петербурге. Оригиналом Остромирово Евангелия по всей 
вероятности было Евангелие югославского происхождения. Эта книга напи-
сана на древнецерковнославянском языке. Представьте себе ценность этой 
книги для древнерусского человека: ведь она создавалась целых восемь ме-
сяцев! Знакомясь с нашей первой книгой, обратите внимание: в древнерус-
ской письменности разделялись лишь предложения и стихи (фразы), но не 
слова; обратите также внимание на надстрочные буквы и сокращения — 
титла; числа в древнерусской культуре обозначались церковнославянскими 
буквами. Искусство создания средневековой книги сочетало в себе не-
сколько видов искусства: здесь есть, например, особые музыкальные знаки, 
так как Евангелие в храме читается нараспев, а есть особое искусство деко-
рирования заглавных букв — «инициалов», причем одна и та же заглавная 
буква может встречаться более сотни раз, но рисунок ни разу нее повторя-
ется! 

То, что древнейшей русской книгой оказалось богослужебное Еван-
гелие, совершенно не случайно: среди рукописных книг XI—XIV веков, 
имеющихся в отечественных книжных хранилищах, более 25% составляют 
Евангелия. На «обложке» рукописи есть надпись — «Евангелие софейское, 
апракос» (т.е. принадлежащее Софийскому собору Новгорода; «апракосом» 
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называется богослужебный тип Евангелия ). Евангелие действительно было 
первой по важности, по значимости книгой в древнерусской культуре. Вот 
что пишет о Евангелии писатель Юрий Лощиц в своей в статье «Наша пер-
вая книга»: «Иногда полезно задать себе наивные вопросы. Ну, например: 
какая именно книга была самой первой в круге русского чтения? Да, нашей 
первой книгой, самым первым древнерусским литургическим, а затем и до-
машним чтением, как и самым первым чтением общеславянским, стало 
Евангелие — самая первая книга христианского мира. Да, Евангелие — пер-
вопричина и первотолчок нашей тысячелетней литературы. Если бы оно не 
было нашим первым чтением, то мы наверняка не знали бы «Идиота» и 
«Братьев Карамазовых» Достоевского, «Соборян» Лескова, «Анны Карени-
ной» и «Воскресения» Толстого, гончаровского «Обрыва» и блоковских 
«Двенадцати». У нас не было бы ни гоголевских «Выбранных мест», ни ива-
новского «Явления Христа народу», ни евангельских сюжетов Крамского и 
Поленова, ни литургических музыкальных поэм Рахманинова и Гречани-
нова… Наконец, если бы в начале древнерусской письменности не стояло 
евангельское Слово, то не было бы и «Слова о полку Игореве». Ведь сколько 
бы ни писалось о языческом содержании последнего, совершенно очевидно: 
главная идея «Слова» — идея единения князей и земель есть не что иное, 
как идея христианской соборности, единения всех верных (т.е. христиан)». 

ʈʦʣʴ çʧʝʨʚʦʡ ʨʫʩʩʢʦʡ ʢʥʠʛʠè ʚ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ. 
Остромирово Евангелие как памятник русской культуры отразил в 

себе все черты Евангельского мировоззрения. В тексте, написанном рус-
ским писцом Григорием от своего имени, уже проявляются евангельские 
категории. Например, необычная для нас датировка: «6564—6565 гг.». Это 
даты «От сотворения мира», от символической точки отсчета, которая зада-
вала перспективу мировой истории: от сотворения мира до «нового творе-
ния» т.е. до «конца времен», Царства Божия. Такая датировка употребля-
лась в русской культуре вплоть до XVIII в. В записи писца мы встречаем и 
другой факт: традиционное для Древней Руси упоминание двух имен чело-
века (заказчик: «по-мирскому Остромир, в Крещении Иосиф»). При креще-
нии человек начинал новую по своему существу жизнь, что в древности ча-
сто символизировалось принятием нового — христианского имени. Григо-
рий указывает дату: 6564—6565 гг., т.е. 1056—1057 гг. в современном лето-
исчислении от Рождества Христова. Известное из этой же записи славян-
ское имя заказчика книги — Остромир. Оно дало в современной науке 
название всей рукописи. В 2007 г. Россия отметила 950-летие своей древ-
нейшей книги! Выше уже приводились мнения о решающем влиянии Еван-
гелия на русскую культуру. Но русская культура не просто полна евангель-
скими сюжетами, мотивами, образами. Вместе с этим она взяла из Еванге-
лия и главную идею. Какова же главная идея Евангелия? Примеры духов-
ного перерождения, «воскресения» героев в русской литературе (например, 
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романы Толстого «Воскресение», Достоевского «Преступление и наказа-
ние», второй и третий тома «Мертвых душ», и многие другие произведения) 
— отражают впитанное всей русской культурой представление о возможно-
сти нравственного совершенствования, о возможности «пересоздания» са-
мой природы человека к лучшему. А такое преображение человеческой при-
роды и есть главная идея Евангелия, и коренится она в свидетельстве о вос-
кресении Христа. Эту идею и этот образ новой жизни в русской культуре 
вводило в жизнь русского человека православное богослужение, которое 
представляет собой «воспоминание» и «духовное соучастие» христиан в 
евангельских событиях: еженедельно, накануне воскресенья (т.е. в суб-
боту), читаются евангельские отрывки о Воскресении Христа, вся служба 
воскресного дня посвящена празднованию этого (откуда и закрепилось 
название дня недели), весь церковный год готовит христианина к Пасхе. И 
Остромирово Евангелие — древнейший памятник этой богослужебной тра-
диции на Руси, древнейший памятник проповеди этого образа жизни в рус-
ской культуре. 

На последних восьмидесяти пяти листах Остромирова Евангелия по-
дробно расписано, как пользоваться этой книгой. Да-да, восемьдесят пять 
листов понадобилось, чтобы описать способ и порядок чтения Евангелия! 
Зачем же так много места? Дело в том, что Евангелие сопровождало прак-
тически всю жизнь древнерусского человека — как частную, так и обще-
ственную. Например, на обороте 288-го листа мы находим запись: «чтение 
в память страху». На современный русский это можно перевести как «Еван-
гельское чтение в годовщину трагических событий». Мы найдем здесь 
«Чтение в победу царю на брани», т.е. по случаю победы на поле сражения, 
«Чтение за болящих мужей и жен» (т.е. при молитве за болеющих мужчин 
и женщин), и много других «чтений». Эти записи указывают на главы Еван-
гелия, которые положено читать в том или ином случае. Ведь богослуже-
нием и молитвами древнерусский человек начинал любую свою деятель-
ность, особенно — важные работы и мероприятия, такие, например, как 
подготовка к защите города, к битве, путешествия, и многое другое. 

Именно Евангельское учение о Христе как Воплощенном Слове Бога 
определило ту исключительную роль, которую играло в русской культуре 
слово евангельское, слово богослужебное: это и многочисленные цитаты, 
образы и сюжеты из текстов Библии в светской литературе, это и исключи-
тельная роль церковнославянского языка и церковнославянизмов, и т.п. Как 
средневековая, так и классическая русская культура была культурой «Вы-
сокого слова», и определялось это постоянными обращениями русской ли-
тературы к своим высоким истокам. Сегодня религиозная тематика в науке 
перестала быть «запретной зоной», и влияние Евангелия на отечественную 
культуру вновь исследуется учеными. Например, в недавно выпущенном 
Институтом Русской Литературы библиографическом справочнике «Хри-
стианство и русская литература Нового времени (XVIII—XX вв.)» указано 
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более 14000 научных и публицистических работ по данной тематике, вы-
шедших за последние два века, в основном в последнее десятилетие. Еже-
годно проходят две представительные научные конференции в Санкт-Пе-
тербурге — «Христианство и русская литература», и в Петрозаводске — 
«Евангельский текст в русской литературе». 

Остромирово Евангелие стоит у истоков тысячелетнего пути разви-
тия нашей культуры. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексея II, «Как древле так и ныне она объединяет людей вокруг 
Имени Христа Спасителя, является непреходящим духовным символом 
России». Поскольку Остромирово Евангелие является одним из драгоцен-
ных памятников мировой культуры, то доступ к ней имеют только храни-
тели этой книги и самые опытные ученые языковеды, историки и книго-
веды. Но с недавнего времени эта древняя книга стала доступна и более ши-
рокому кругу читателей: в 1988 году, праздновалось 1000-летие Крещения 
Руси, было выпущено в свет факсимильное издание Остромирово Еванге-
лие. Пять тысяч экземпляров этого издания разошлись по свету, и теперь 
множество любителей древнерусской книги могут изучать этот величайший 
памятник православной культуры России. Остромирово Евангелие является 
самой древней датированной русской рукописной книгой. Рукопись выпол-
нена "уставом" – стилем, восходящим к византийскому унициальному 
письму. Общее оформление Остромирово Евангелие, с текстом в два 
столбца, заголовками выполненными золотом, пространными полями и 
многочисленными узорами, следует в целом византийской традиции. В от-
личие от других памятников XI в. В Остромирово Евангелии наблюдается 
правильная передача редуцированных гласных звуков. Данная особенность 
была общей для старославянского и других славянских языков, поэтому 
русский переписчик по традиции хорошо передавал ее на письме, хотя она 
в то время уже исчезла. Изучение памятника положило начало русской па-
леографии – науки, занимающейся древними рукописями. 

Юбилей уникального памятника Российской культуры вызвал боль-
шой общественный резонанс, собрав воедино представителей государствен-
ной власти и Русской Православной церкви. Горько осознавать, что подав-
ляющее большинство, либо вообще ничего не знают о первой русской 
книге, либо имеет самые неопределенные понятия. А ведь Остромирово 
Евангелие — свидетель нашей тысячелетней истории. Слова А. С. Пуш-
кина: «Мы ленивы и не любопытны», — как нельзя более приемлемы к 
нашему времени. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Остромирово Евангелие. Википедия.  
2. Крушельницкая Е.В. Остромирово евангелие (1056 - 1057 
гг.) и Российская национальная библиотека. 

3. http://www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/ 

http://www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/
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ʂʆʅɽɺ ɼʄʀʊʈʀʁ 
Ученик 9 класса МБОУ лицей №3, г. Минеральные Воды 

Научный руководитель: ʂʘʩʧʘʨʷʥ ɽ.ʊ. 
 

ɻɽʅɽʈɸʃ ɽʈʄʆʃʆɺ ï ʇʈʀʄɽʈ ʀʉʊʀʅʅʆɻʆ 
ʉʃʋɾɽʅʀʗ ʆʊɽʏɽʉʊɺʋ 

 
Не раз приходилось России отстаивать свою свободу и националь-

ную независимость, и всегда благодаря самоотверженной борьбе русского 
народа планы захватчиков терпели поражение. Россия спасла Европу от 
нашествия татаро-монголов, развеяла в прах честолюбивые стремления 
Карла XII, разгромила Наполеона, к ногам которого пала вся Западная Ев-
ропа. Мамаево побоище, Полтавское сражение и Бородино — это героиче-
ские страницы русской истории, яркое проявление нравственной мощи рус-
ского народа, его высокого патриотизма. 

Войны, которые вела Россия на протяжении нескольких столетий, 
дали истории целую плеяду замечательных военачальников. Среди них на 
первое место справедливо будет поставить Алексея Петровича Ермолова, 
сыгравшего огромную роль в антинаполеоновских и Кавказской войнах. 
А.П. Ермолов — одна из самых сильных фигур в нашей истории. Эта сила 
заключается, прежде всего, в его жизненном опыте, о котором нельзя забы-
вать, а наоборот, надо стараться, как можно подробнее изучать столь ценное 
наследие. И для современного поколения людей в военной форме А.П. Ер-
молов — это пример истинного патриотизма и преданного служения Отече-
ству. Человек большого ума, очень храбрый и верный своему долгу, ответ-
ственный и самостоятельный, обладающий крепким физическим и мораль-
ным здоровьем. Об этих положительных качествах нам твердят с детства, 
но следовать им способен далеко не каждый. Знакомство с жизнью и дея-
тельностью Ермолова по многочисленным публикациям, собственным за-
пискам полководца не может не вызвать интереса к судьбе славного гене-
рала, его ратным подвигам во славу русского оружия, его военным и адми-
нистративным мерам по укреплению могущества России. Как сформирова-
лась такая необыкновенная личность? 

Алексей Петрович родился в Москве, в старинной, но небогатой дво-
рянской семье. В его характере отчетливо проявились отцовские и материн-
ские начала, придавшие будущему полководцу с ранних лет особенный об-
лик — гордость, независимость и вместе с тем скромность, серьезность. 
Воспитанный в духе уважения и даже преклонения перед всем русским: 
языком, обычаями, историей, Ермолов никогда не кичился своим происхож-
дением. Полученное им домашнее воспитание он впоследствии дополнил 
большой начитанностью. Боевое крещение Ермолов получил под началом 
легендарного русского полководца Суворова. С первых дней польской кам-
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пании 1794 года юноша постоянно искал случая отличиться, выказать уме-
ние и отвагу. Именно эти качества капитан Ермолов проявил, командуя ба-
тареей при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Геор-
гия Победоносца четвертой степени. Тогда ему шел лишь восемнадцатый 
год. Здесь следует сделать небольшое отступление и рассказать, что это за 
награда, чтобы понять, что речь идёт действительно о необыкновенном, вы-
дающемся человеке. Орден Святого Георгия был сугубо военным знаком 
отличия и предназначался для награждения только воинских чинов «за 
храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в воен-
ном искусстве». Его удостаивался тот, «кто, презрев очевидную опасность 
и явив доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и самоотвер-
жения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом 
и доставивший явную пользу». По своей значимости орден был высшей бо-
евой наградой России. Любая степень ордена Святого Георгия давала права 
потомственного дворянина. В его статуте было записано: «Ни высокий род, 
ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в ува-
жение при удостоении к ордену святого Георгия за воинские подвиги; удо-
стаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою ис-
полнял во всём по присяге, чести и долгу, но и сверх сего ознаменовал себя 
на пользу и славу Российского оружия особенным отличием». 

Вторую боевую награду Ермолов получил на Кавказе в войне с Пер-
сией за «отличное усердие» и заслуги при осаде крепости Дербент в августе 
1796 года, где он командовал батареей. Его удостоили ордена Князя Влади-
мира четвертой степени с бантом и чином подполковника. Орден Святого 
равноапостольного князя Владимира был очень высокой наградой, учре-
ждённой Екатериной II в 1782 году, назван в честь князя Владимира, при 
котором на Русь пришло христианство. Награждались этим орденом за во-
енные и гражданские заслуги. Девиз ордена: «Польза, честь и слава». А за-
служил Алексей Петрович свой второй боевой орден в 19 лет. Оказывается, 
и без протекции в империи тоже можно было обеспечить себе карьерный 
рост. Будучи в чине подполковника, несмотря на все свои заслуги, Ермолов 
в числе многих офицеров прогрессивных европейских взглядов пострадал 
от своеволия нового императора Павла I. В 1798 году вместе с другими офи-
церами — членами политического кружка, неудовлетворенными новыми 
порядками в армии, арестовали его брата от первого брака матери A.M. Ка-
ховского. А в конце того же года за смелую переписку с братом оказался в 
Алексеевском равелине Петропавловской крепости и Ермолов. Через неко-
торое время он был направлен в ссылку в Кострому, во время которой Ер-
молов занимался самообразованием: он изучил в совершенстве латынь и чи-
тал в подлиннике римских классиков. Подобный пример самообладания не 
может не вызывать восхищения. Многим тогда казалось, что на этом его 
военная карьера закончилась. Но после смерти Павла I ставший в 1801 году 
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императором Александр I уже на другой день даровал свободу всем «узни-
кам совести», в том числе и Ермолову. Арест, заточение в Алексеевском ра-
велине и ссылка наложили сильный отпечаток на его личность и всю даль-
нейшую жизнь, научили его быть крайне осторожным и скрытным, что, од-
нако, вполне уживалось с его острыми, язвительными афоризмами, которые 
способствовали популярности, особенно среди офицерской молодежи, ви-
девшей в нем человека независимых взглядов, презирающего лесть и угод-
ничество. Сохранить жизнь и при этом сохранить уважение к себе – пример 
истинной мудрости. Он не озлобился, но жил одной мыслью — посвятить 
себя России и своему народу. И такая возможность представилась. 

В сражениях русской армии с Наполеоном 1805-1807 годов закалялся 
полководческий талант офицера-артиллериста Ермолова. За доблесть в 
войне с Наполеоном 1805 года его наградили орденом Св. Анны II степени. 
Во второй войне с Наполеоном, в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 
году, где он командовал десятками орудий конной артиллерии, обеспечив-
шими перелом в битве в пользу русской армии, блистательные действия ге-
нерала Ермолова обратили на себя внимание русских военачальников. Его 
по заслугам оценили такие полководцы, как Кутузов и Багратион. К началу 
Отечественной войны с Наполеоном 25-летний Ермолов — это уже блестя-
щий боевой генерал, кавалер многих заслуженных наград. Александр I 
назначил генерал-майора Ермолова на должность начальника главного 
штаба Западной армии, которой командовал военный министр Барклай-де-
Толли. С этого времени Ермолов — непосредственный участник всех более 
или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 1812 года как во 
время наступления французской армии, так и в период ее изгнания из Рос-
сии. В тяжелых боях под Смоленском за отличие и особенно за участие в 
сражении при Валутиной горе 7 августа, в результате которого неприятель 
не смог захватить важный участок соединения дорог и отрезать часть 1-й 
армии, Ермолов по представлению Барклая-де-Толли был произведен позд-
нее в генерал-лейтенанты. С 17 августа Ермолов становится фактически 
начальником штаба Кутузова. В Бородинской битве генерал находился при 
самом Кутузове. Он принимал адъютантов с донесениями и обо всем важ-
нейшем докладывал главнокомандующему. В критический, решающий мо-
мент сражения совершил выдающийся подвиг. Обнаружив по пути с резер-
вом во 2-ю армию, что французы взяли верх на Курганной высоте и захва-
тили редут Раевского, Ермолов мгновенно принял решение восстановить 
здесь порядок, выбить неприятеля из редута, господствующего над всем по-
лем сражения и справедливо названного ключом Бородинской позиции. Он 
развернул отступавшие с высоты части и сам лично возглавил атаку, с под-
нятой саблей первым побежал на крутизну. Множество солдат, обгоняя Ер-
молова, бросились в штыковую атаку. Батарея Раевского была отбита. По-
теря стратегической высоты поколебала всю наступательную мощь против-
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ника. После Бородинского сражения Алексей Петрович был награжден ор-
деном Св. Анны 1-й степени. По меткому выражению Ермолова, в сражении 
при Бородине "французская армия расшиблась о русскую". Он убежденно 
считал, что в Бородинском бою все русское воинство увенчало себя бес-
смертной славой. 

В апреле 1816 года последовал рескрипт Александра I о назначении 
Ермолова наместником Кавказа. Император рассчитывал, что талантливый 
и энергичный генерал и государственный деятель способен выполнить за-
дачи укрепления позиций России на Кавказе. В то же время в исследова-
тельской литературе высказывается предположение, что Александр I пре-
следовал также цель удалить на Кавказ очень популярного в передовых кру-
гах России генерала. А.П. Ермолов выехал на Кавказ c полномочиями ко-
мандира отдельного Грузинского корпуса, управляющего гражданской ча-
стью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, а также в качестве 
чрезвычайного посла в Персии. Сложная дипломатическая миссия Ермо-
лова заключалась в том, что в ответ на территориальные претензии персов 
русский император, утомленный продолжительными войнами в Европе, для 
сохранения мира допускал возможность возвращения Персии чего-то из не-
давних завоеваний в Закавказье. Ермолов решил сам возглавить посольство, 
чтобы не допустить никаких уступок. В результате его принципиальной и 
гибкой позиции дипломатическая четырехмесячная миссия завершилась 
тем, что шестнадцатого августа он получил документ, где было объявлено, 
что шах приязнь русского государя предпочитает пользе, которую мог бы 
получить от приобретения земель. Между Россией и Персией были установ-
лены дипломатические отношения. 8 февраля 1818 года чрезвычайно мило-
стивым рескриптом Ермолов за успешное выполнение возложенного на 
него дипломатического поручения был произведен в генералы от инфанте-
рии. Правитель Кавказа привлекал на службу в свои войска очень образо-
ванных и преданных своему воинскому долгу людей. Он следовал суворов-
ским традициям в обучении и воспитании войск, за что солдаты и офицеры 
отвечали ему любовью и уважением. В течение одиннадцати лет в очень 
непростых условиях Ермолов управлял Кавказом, действуя обдуманно, со-
единяя порой жестокость и суровость с уважительным отношением к мир-
ному населению. Здесь он проявил себя не только способным командиром, 
но и умелым администратором и дипломатом. Стоит, наверное, тем, кто 
осуществляет военную миссию на Северном Кавказе сегодня, использовать 
опыт легендарного полководца. Благодаря А.П. Ермолову были проведены 
военные операции в Чечне, Дагестане и на Кубани, в результате которых 
построили крепости (Грозная, Внезапная, Бурная), были остановлены бес-
покойства в Имеретии, Гурии и Мингрелии, к России присоединились Аб-
хазия, Карабахское и Ширванское ханства. Но справедливости ради следует 
отметить, что Алексей Петрович решал не только военные задачи, он очень 
много сделал для благоустройства кавказских земель и улучшения образа 
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жизни местного населения. Поощрял развитие торговли и промышленности 
на Кавказе, улучшил всем и поныне известную Военно-Грузинскую дорогу. 
Это как раз при нём создавались наши лечебные учреждения на минераль-
ных водах, был основан Пятигорск, а из крепости Кислой вырос город Кис-
ловодск. Развитие рыболовства и судоходства на Каспии, строительство 
госпиталей и библиотек, выпуск в Тифлисе первой газеты на грузинском 
языке, начало разведки в регионе полезных ископаемых — все это бесспор-
ные заслуги Алексея Петровича Ермолова. Этот человек — целая историче-
ская эпоха для Кавказа, памятник великому полководцу украшал центр го-
рода Грозного до 1921 года. По словам А.С. Пушкина, «кавказский край, 
знойная граница Азии — любопытен во всех отношениях. Ермолов напол-
нил его своим именем и благотворным гением...». По-настоящему только 
наши современники высоко оценили этого великого человека. Он стал сим-
волом бесстрашия, мужества, героизма. За прошедшие годы памятники ге-
нералу Ермолову были поставлены во всех местах, где он жил и работал: в 
Грозном, Пятигорске, Ставрополе. А 4 октября 2008 года, в день празднова-
ния 130-летия моего родного города Минеральные Воды, был торжественно 
открыт крупнейший в России памятник главнокомандующему на Кавказе, 
русскому полководцу Алексею Петровичу Ермолову. Бронзовая фигура ге-
нерала в полный рост на трехметровом пьедестале, облицованном красным 
гранитом, установлена в сквере «Надежда», недалеко от Покровского 
храма. Создал монумент известный на Ставрополье скульптор Георгий 
Мясников. 

Героическая биография А.П. Ермолова — образец самоотверженного 
служения Родине и своему народу, достойный пример для воспитания пат-
риотизма и лучших человеческих качеств у наших современников. Хочется 
надеяться, что познакомившись с личностью столь замечательного чело-
века, молодые люди смогут оценить его подвиги и будут с большей любо-
вью относиться к своей малой родине, задумаются над тем, какой след они 
оставят в памяти потомков. 
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Готовясь к конкурсу, я наткнулась на статью о замечательном скуль-

пторе А.М. Опекушине. Просмотрев галерею его работ, обнаружила, что 
знаменитый на все КМВ памятник М.Ю. Лермонтову в Пятигорске и сим-
вол Москвы — памятник А.С. Пушкину являются его творениями. Мне за-
хотелось побольше узнать о скульпторе: его биографию, мысли, идеи и 
убеждения. Так будет легче понять то, что он хотел передать через свои 
скульптуры. Также мне захотелось узнать ответы на некоторые вопросы его 
жизни и творчества. Например, почему в числе его работ так много памят-
ников и скульптур Русским Царям, государственным деятелям, известным 
промышленникам, выдающимся писателям и поэтам царской России? По-
чему многие его творения были снесены после революции? 

Александр Михайлович Опекушин — русский скульптор. Он ро-
дился 16 ноября 1838 года в деревне Свечкино Даниловского уезда Ярослав-
ской губернии. Ремесло каменотесов, лепщиков и штукатуров издавна было 
традиционным отхожим промыслом среди крестьян этого уезда. Азы гра-
моты будущий скульптор постигал у сына священника села Рыбницы, здесь 
же окончил сельскую школу. Заметив рано проявившиеся творческие спо-
собности сына, отец получил у своей помещицы Е. В. Ольхиной разрешение 
на его учебу в Петербурге. В сопровождении двоюродного дедушки Луки 
Афанасьевича Саша в 1850 году отправился в российскую столицу. В Пе-
тербурге отец устроил Сашу в рисовальную школу при Обществе поощре-
ния художеств. Уже тогда выявились такие качества характера будущего 
скульптора, как фантастическое трудолюбие и целеустремленность. Вместо 
положенных трех лет он блестяще оканчивает школу в два года. Потом за 
три года вместо пяти он заканчивает известную мастерскую Д. И. Иенсена, 
ученика датского скульптора Б. Торвальдсена, где его обучают искусству 
орнамента, и переходит к изучению скульптуры. В то время Опекушину 
было 17 лет. 1862 год стал поворотным в жизни молодого скульптора. Взо-
шла и засияла его яркая звезда. Ученый совет Академии художеств неожи-
данно присудил ему малую серебряную медаль за барельеф «Ангелы, воз-
вещающие пастухам Рождество Христово». В этом же году скульптор М. О. 
Микешин пригласил молодого ваятеля принять участие в сооружении па-
мятника «Тысячелетие России» в Новгороде. По замыслу Микешина это 
был огромный колокол, призванный благовестить потомкам о героическом 
прошлом России, первый в нашей стране монумент, воздвигнутый не от-
дельной личности, а величию государства Российского. По количеству 
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изображенных фигур памятник является самым крупным скульптурным 
произведением русского монументального искусства. Как начинающему 
скульптору Александру Михайловичу было доверено выполнение лишь од-
ной фигуры — Петра I, стоящего со скрещенными руками. И надо признать, 
что фигура Петра, выполненная Опекушиным, оказалась одной из самых 
удачных. После этой работы о нем заговорили в художественных кругах 
Петербурга.  

Обращала на себя внимание его искусная лепка барельефов и фигур, 
необыкновенное сходство с оригиналами, простота художественного ис-
полнения. В 1864 году за скульптурные эскизы «Велизарий» и «Амур и Пси-
хея» Императорская Академия художеств награждает его серебряной меда-
лью. В 1869 году ему присуждается звание классного художника 2-й сте-
пени, а в 1870 - классного художника 1-й степени. В 1872 году Александр 
Михайлович получает диплом академика скульптуры за великолепно вы-
полненные бюст Цесаревича Николая Александровича и статую Петра Ве-
ликого. В этом же году за бюст Петра I и скульптурную группу русских мо-
ряков Императорское общество любителей естествознания, антропологии и 
этнографии наградило его большой золотой медалью. Совместно с М. О. 
Микешиным Опекушин создал памятник русскому флотоводцу адмиралу 
А. С. Грейгу, торжественно открытый при большом стечение народа в Ни-
колаеве в 1873 году. Одновременно Микешин, замечательный художник, 
автор великолепных скульптурных портретов, но не слишком хороший леп-
щик, приглашает Опекушина и Чижова для работы над памятником Екате-
рине II в Петербурге. Матвей Афанасьевич Чижов лепит скульптуру Импе-
ратрицы, а над располагавшимися вокруг пьедестала девятью скульптурами 
ее сподвижников: Румянцева, Потемкина, Суворова, Державина, Дашковой, 
Безбородко, Бецкого, Орлова и Чичагова трудится Опекушин. Поставлен-
ный в 1873 году перед Александринским театром памятник вызвал всеоб-
щие симпатии. Газеты были полны восторженных отзывов. На радостях 
Микешин подарил Опекушину большой дом на Каменноостровском про-
спекте, куда молодой скульптор незамедлительно переселился со своей се-
мьей. 1875 год. Оглушительный успех молодого ваятеля в конкурсе на со-
оружение памятника А. С. Пушкину в Москве — первого в России памят-
ника великому русскому поэту вызвал бурю злословия среди тогдашних 
знаменитостей. По заказам городских властей пушкинские памятники и бю-
сты были созданы Александром Михайловичем и для других городов Рос-
сийской Империи - Петербурга (1884), Кишинева (1885), Остафьево (1913). 
Талант скульптора был многообразен. Им выполнено великое множество 
мраморных и бронзовых бюстов: Аристотеля, Платона, Жуковского, Вязем-
ского, Шуваловых, Микешина, Ламанского и других. Александру Михай-
ловичу и его помощникам принадлежит скульптурная отделка многих мос-
ковских особняков, зданий государственных учреждений и магазинов.  
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16 августа 1889 года был открыт памятник М.Ю. Лермонтову, пер-
вый России. Этому событию предшествовали долгие 18 лет, в течении ко-
торых по все стране продолжался сбор средств для его создания, и три кон-
курса на лучшую идею и скульптора. Статуя отлита в Петербурге из бронзы. 
Ныне трудно себе представить Пятигорск без памятника Лермонтову, кото-
рый находится на возвышенном месте в историческом центре города. За бо-
лее чем вековое существование памятник «мистического для России» поэта 
благополучно пережил все потрясения, которые испытала страна.  

В заключении хотелось бы сказать о том, почему я выбрала историю 
именно об А.М. Опекушине. Он служил верой и правдой культуре русского 
народа, а в итоге умер в нищете и забвении. Я считаю, что забывать великих 
людей нельзя. Если ты не знаешь культуру, историю и выдающихся лично-
стей, как минимум, своей страны, ты сам никогда не станешь великим. 
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ʂʈʀɺʆʐɽɽɺ ɸʃɽʂʉɸʅɼʈ 
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ɺʃʀʗʅʀɽ ʉʆʎʀɸʃʔʅʆɻʆ ʉʊɸʊʋʉɸ ʉɽʄʔʀ 
ʅɸ ʇʆɺɽɼɽʅʀɽ ʈɽɹɪʅʂɸ 

 
Ребенок с самого детства смотрит на людей, и понимает, что каждый 

из них имеет свой собственный внутренний мир. Формируется он из мате-
риальных и духовных ценностей. Материальное положение ребенка напря-
мую зависит от финансового положения его родителей. 

Функции семьи: 
а) воспитательная — социализация молодого поколения, поддержа-

ние культурного воспроизводства общества; 
б) хозяйственно-бытовая — поддержание физического здоровья чле-

нов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи; 

http://elite-home.narod.ru/scul67.htm
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в) экономическая — получение материальных средств одних членов 
семьи для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетру-
доспособных членов общества; 

г) сфера первичного социального контроля — моральная регламента-
ция поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а 
также регламентация ответственности и обязательств в отношениях между 
супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего по-
колений; 

д) духовного общества — развитие личностей членов семьи, духов-
ное взаимообогащение; 

е) социально-статусная — предоставление определенного социаль-
ного статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры; 

ж) досуговая — организация рационального досуга, взаимообогаще-
ние интересов; 

з) эмоциональная — получение психологической защиты, эмоцио-
нальной поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психоло-
гическая терапия. 

Семейное воспитание — составная часть относительно социально 
контролируемой социализации человека, в то же время в любой семье чело-
век проходит и стихийную социализацию. Результаты социализации опре-
деляются объективными характеристиками семьи (социальным статусом, 
материальными условиями семьи, уровнем образования родителей и др.), 
ценностными установками (просоциальными, асоциальными, антисоциаль-
ными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. Являясь для ре-
бенка микромоделью общества, семья оказывается важнейшим фактором в 
выработке системы социальных установок, формирования жизненных пла-
нов, социальной направленности личности. Общественные правила впер-
вые осознаются в семье, культурные ценности общества потребляются че-
рез семью, познание других людей начинается с семьи. Диапазон воздей-
ствия семьи на воспитание детей столь же широк, как и диапазон обще-
ственного воздействия. 

Экономика семьи зависит от экономики страны, в которой она про-
живает. Ухудшение экономической ситуации в стране все заметнее отража-
ется на состоянии семьи, приводя к ее кризису, который выражается в том, 
что семья все хуже реализует свою главную функцию - воспитание детей; 
снижение уровня жизни семьи отрицательно сказывается на процессе соци-
ализации подрастающих поколений. В результате экономических реформ, 
семья оказалась в нетипичной воспитательной ситуации, не имеющей исто-
рических аналогий. Известно, что родители детей-школьников составляют 
возрастную группу 30-49-летних представителей общества, которые к ука-
занному возрасту достигают определенной стабильности социального и 
профессионального положения. Перестройка экономических отношений в 
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России отбросила эти семьи за грань среднего прожиточного уровня, разру-
шила их стереотип самовосприятия, поселила в них неуверенность, низкую 
самооценку. Драматизм ситуации усугубляется тем, что материальные и 
психологические трудности, переживаемые семьей, привели к возникнове-
нию совершенно новых проблем воспитательного характера. Неуверенные 
в себе родители перестают быть авторитетом и образцом для подражания у 
своих детей. Всем известно, что люди относятся к различным классам, а это 
приводит к разногласию в обществе. Для примера приведем октябрьскую 
революцию 1917 года. Идеей этой революцией было уничтожения классо-
вой структуры общества. Итогами этой же революции было фактически 
полное истребление образованного населения, национальная катастрофа, 
приведшая к Гражданской войне России тоталитарной системы правления 
(либо, наоборот, к гибели Великой России). Схожий пример можно приве-
сти из истории соединенных штатов Америки. Разделение общества на бур-
жуазию и рабочий класс. Расслоение американского общества увеличивает 
уровень преступности. Постоянное ущемление прав рабочего класса. 

Также существует моральные нормы, которые тоже должны приви-
ваться с самого детства. Основные каноны морали дает человеку религия, 
какой бы она ни была. Именно моральные ценности помогают человеку 
оставаться человеком, религия поддерживает человека во всех этапах его 
жизни, начиная с детства, и заканчивая старостью. С давних пор существует 
несколько мировых религий. Они кажутся со стороны такими непохожими, 
но при ближайшем рассмотрении в них можно найти много общего. Они 
проповедуют похожие системы ценностей, призывают к правильному и 
честному поведению. Правда, больше всего древние религиозные учения 
объединяют в единое целое функции религии, которые весьма похожи. 
Независимо от страны и верховного божества, в которое люди верят, они 
возлагают одинаковые надежды на свою веру. Когда человеку сложно, на 
душе висит тяжелый груз, он может выбрать два пути. Первый путь — это 
обращение к специалистам, медикам и психотерапевтам. Опытный специа-
лист быстро выявит причину тревоги и дискомфорта, а потом подскажет 
возможные варианты выхода из сложной ситуации. Второй путь — это по-
ход в церковь, где человек исповедуется. Они чистосердечно рассказывает 
о своих проблемах, проступках, анализирует их. В результате человек сам 
выявляет проблему, которая не дает ему покоя. Вместе со служителем 
церкви решение проблемы находится быстрее, а верующий получает облег-
чение. Такова сила психотерапевтической функции религии, которая при-
сутствует во всех вероучениях. 

Некоторые люди недооценивают возможности религии, но без нее не 
было бы развития общества. Когда законы находились в зачаточном состо-
янии, религия помогала людям соблюдать порядок. Регулятивная функция 
— это возможность соблюдения порядка, защита общества от хаоса и наси-
лия. Если рука непроизвольно тянулась за чужим кошельком, человек ее 
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сразу же отдергивал, так как помнил о высшем суде. Он боялся, что его по-
карают не люди, а некое высшее существо, а за преступление придется рас-
плачиваться веками. Благодаря этому, количество преступлений было ми-
нимальным, так как люди беспокоились за свое будущее. Также существует 
стимулирующая функция, которая поддерживает развитие общества. Веру-
ющий человек точно знает, что бездействие и лень — это грех, поэтому он 
старается работать усердно. Желание получить вечную жизнь помогает пре-
одолеть любые трудности и невзгоды, а человек выходит из самой сложной 
ситуации достойно. В его сердце не будет зависти, лжи или желания про-
двинуться по служебной лестнице за счет других. 

В жизни ребенка родители играют самую важную роль. Они приви-
вают духовные и материальные ценности. Во многом ценности семьи скла-
дываются из социального положения, уровня заработной платы и тех 
устоев, которые были привиты родителям. Но это не значит, что социаль-
ный статус решает все, да он решает многое, но, ни в коем случае нельзя 
забывать о духовной составляющей. Дети не ставят на первое место деньги, 
для них важна любовь и забота. Если с самого детства прививать детям хо-
рошие качества, то плохие просто не появятся. Чем больше родители уде-
ляют внимания своему ребенку, тем больше положительных воспоминаний 
у ребенка, он растет добрым и делится своими положительными эмоциями 
с окружающими, чего порой так не хватает в наше время. 
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Ни для кого не секрет, что в нашей стране проживает более 100 
наций, народностей и различных этнических групп. И не надо быть выдаю-
щимся историком, чтобы знать о разной исходной базе истории основных 
групп, об их различиях. Фундаментальное влияние на уклад жизни разных 
народов, национальностей внесли многочисленные факторы: религиозная 
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обстановка, историческое прошлое, языковые особенности. Своя специ-
фика проявлялась также в быте и хозяйстве, одежде и семейных отноше-
ниях. Это формировалось народами, уклад их жизни, оттенки культуры. Не 
бывает этноса без внутренней самоорганизации. Утратив ее, он превраща-
ется в аморфное народонаселение, обреченное на ассимиляцию теми, кто 
является этносом. У каждого народа есть свои исторически сложившиеся 
культурные традиции: вера, разные праздники и способы их проведения. Но 
всех объединяет одно: стремление к миру, забота о стариках и детях и мно-
гое другое. Но важным остается одно — одинаково высоко представление о 
морали и нравственности. Совместная жизнедеятельность не может не по-
рождать различные проблемы и противоречия между людьми, происходят 
«стычки», непонимание. Иногда одна нация хочет поставить себя над 
остальными. 

При анализе хода и развития истории народов мы явно не наблюдаем 
рост национального сознания. Хотя этот процесс происходит в условиях ин-
тернационализации, при каком-либо сбое возникает возможность появле-
ния национализма, что порождает стремление обеспечить привилегии сво-
ему народу за счет других. Отношения между нациями, народностями, эт-
ническими группами были всегда объектом пристального внимания в 
нашей стране. Обнародованная 2(15) ноября 1917 года «Декларация прав 
народов России» устанавливала свободное развитие, равенство и суверен-
ность всех национальностей и народностей России. Некоторое время спустя 
Советское правительство в своем обращении «Ко всем трудящимся мусуль-
манам России и Востока» гарантировала им полную свободу устройства 
своей жизни. Эти акты принесли определенные плоды, создав условия для 
доверия между народами, что стало основой для решения ряда экономиче-
ских и социальных проблем и в области национальных отношений. 

Чрезмерная централизация экономического и социального развития, 
подавление инициативы и самостоятельности привели к таким процессам, 
которые с одной стороны, стимулировали губительную для гражданского 
общества миграцию из одной республики в другую, а с другой стороны, к 
стагнации социальных перемещений, к избытку рабочей силы в республи-
ках Средней Азии и Закавказья. 

Распад СССР и отказ от коммунистической идеологии вызвали к 
жизни идею национального возрождения, основными составляющими ко-
торой являются язык, история, культура. Мы видим, что на Северном Кав-
казе, проживает много народностей, которые представляют собой один эт-
нический цикл, который можно назвать северокавказским. Привести при-
мер, можно, рассматривая на наш школьный коллектив. В нашем классе 
обучаются представители таких национальностей как русские, украинцы, 
осетины, азербайджанцы, армяне, ногайцы, греки. Естественно, что на наше 
мировоззрение, воспитание нормы морали и этики сильное влияние оказы-
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вает наша семья, но, находясь в одной социальной группе, мы хорошо по-
нимаем национальные особенности той или иной культуры. Проявляя друг 
к другу уважение, мы показываем уровень своего воспитания. Наш пример 
не единичен, но хотелось бы, чтобы в большей степени он стал типичнее 
для нашего общества. 
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ɺʃʀʗʅʀɽ ʈɽʃʀɻʀʆɿʅʓʍ ʊʈɸɼʀʎʀʁ  

ʅɸ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʉʀʉʊɽʄʓ  

ɼʋʍʆɺʅʆ-ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʓʍ ʆʈʀɽʅʊɸʎʀʁ ʃʀʏʅʆʉʊʀ 

 

В процессах становления цивилизации на любом из этапов историче-

ского развития большую роль призваны играть факторы религиозной жизни. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых в ее истории пери-

одов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня 

заключается, не в смене экономических и политических приоритетов, а в 

угрозе разрушения личности. Приоритет материальных ценностей над духов-

ными, оказывает влияние на формирование представлений о доброте, мило-

сердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме 

среди представителей молодежи. Сегодня широкий размах приобрела ориен-

тация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры, и все 

это за счет снижения роли истинных духовных, культурных, национальных 

ценностей, характерных для российского менталитета. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания и влия-

ние на него религиозных традиций, связана с тем, что в современном мире 

человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источ-

ников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного ха-

рактера (это в первую очередь средства массовой коммуникации и информа-

ции, неорганизованные события окружающей среды), которые ежедневно об-

рушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его 

формирующуюся сферу нравственности. Духовно-нравственные и другие 

http://vocabulary.ru/dictionary/1067
http://vocabulary.ru/dictionary/1067
http://vocabulary.ru/dictionary/1067/word/nacionalnoe-samosoznanie
http://vocabulary.ru/dictionary/1067/word/nacionalnoe-samosoznanie
http://www.coolreferat.com/Национальное_самосознание_и_феномен_национализма
http://www.coolreferat.com/Национальное_самосознание_и_феномен_национализма
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ценности проявляют себя, обнаруживают только в процессе человеческой де-

ятельности по освоению мира, через оценку. В этом смысле духовно-нрав-

ственные, как и другие социальные ценности, неразрывны с деятельностью, с 

оценкой, либо актуальной, либо потенциально присутствующей в возможно-

сти деятельности. 

Традиция через систему ценностных ориентаций делает жизнь чело-

века стабильной, спокойной и контролируемой. Основа любой традиции — 

это уважение старших. Если оно есть, в таких условиях просто невозможно 

совершать глупости, вести себя распущенно и уж тем более опуститься до 

преступления. Уважение старших естественно делает жизнь человека муд-

рой, возвышенной и культурной. Фактически такое уважение способно оста-

новить греховное поведение человека. В культурной и уважаемой семье счи-

тается позором прелюбодеяние, азартные игры, наркотики и т.п. Одним сло-

вом, традиция, основанная на уважении, способна максимально подготовить 

человека для духовного развития.  

Религиозность, нравственность — базовые характеристики личности, 

проявляющаяся в деятельности и поведении. Религиозность является элемен-

том нравственной культуры личности и общества. Под понятием религиоз-

ность традиционно обозначалась совокупность проявлений духа в мире и че-

ловеке. В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике «религиоз-

ностью» называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде мо-

ральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религи-

озных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В 

рамках такого подхода, проекция духовности в индивидуальное сознание 

называется совестью. В этой связи следует отдельно поговорить о религии 

как значимой части духовной культуры. 

Для современного человека религия перестала быть значимой частью 

внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни 

большинства наших современников она вытеснена в сферу внешних элемен-

тов архаичной, в лучшем случае традиционной, социальной культуры. Утрата 

стержневой роли традиционной религии, изменение понимания сути духов-

ности в современной культуре приводят к возникновению кризисных явлений 

в духовно-нравственной сфере. Следует особо подчеркнуть, что религия на 

протяжении веков и до наших дней является важнейшим фактором, во мно-

гом определяющим ход человеческой истории. Религиозные движения и уче-

ния оказывают влияние на формирование культур, обществ и человеческой 

цивилизации в целом. Религия важнейшая часть духовной и культурной 

жизни человечества на протяжении всей его истории.  

Россия — многонациональная страна. В ней исторически сосуще-

ствует множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных тра-

диций. Без элементарных знаний о религиозной стороне жизни невозможно 

правильно разобраться в событиях прошлого и настоящего. Религии всегда 
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были и продолжают оставаться стержнем в жизни различных цивилизаций, 

определяя их своеобразное лицо.  

Религиозное воспитание молодежи должно базироваться на изучении 

социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 

культурно-исторической традиции. Задачи религиозного воспитания состоят 

в формировании духовно-нравственных качеств личности и общества в це-

лом. Они заключаются в сообщении детям известного круга религиозных све-

дений и в усвоении детьми правил нравственного поведения. Задачи нрав-

ственного и религиозного воспитания очень тесно связаны между собой; ре-

лигиозное воспитание служит основой нравственного. Но есть немало спосо-

бов повысить уровень духовно-нравственных основ России. Необходимо 

продолжение традиционных систематических встреч учащейся молодежи с 

представителями духовенства, авторитетными православными деятелями 

науки, культуры, искусства. А также необходимо возрождать доброй тради-

ции отечественного образования — существования церковных общин и до-

мовых храмов в стенах учебных заведений, соблюдение внутрисемейных и 

религиозных традиций. 

В заключении следует отметить, что сохранение, преумножение и со-

блюдение исконно русских и религиозных традиций, является одним из важ-

нейших инструментов формирования и сохранение нашего общества.  
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Летописи указывают на то, что первые служивые казаки вместе с аст-

раханскими стрельцами прибыли на Терек в 1563г. по приказу Ивана Гроз-
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ного для помощи его тестю кабардинскому князю Темрюку в местных меж-
доусобицах. Историки И.Д. Попко и В.А. Потто склонялись к тому, что ка-
заки пришли из Червленого Яра Рязанского княжества и объединили свои 
разрозненные общины вокруг первого русского городка на реке Сунже в 
1567г. Городок этот был заложен на гребнях кавказских гор и дал название 
гребенским казакам. Другой исследователь, Е.П. Савельев, полагал, что 
предками казаков были азы, потомки ариев, населявших Приазовье (отсюда 
и созвучное название «казак»). Азы исповедовали христианство, имели Сар-
скую и Подонскую епархии даже под игом Золотой Орды. Началом истории 
гребенских казаков историк считал поселение донских казаков на реке Ак-
таше, куда они были вытеснены из городка Гребни, располагавшегося на 
Дону. Точных указаний на то, где стоял городок, нет, а покинули его казаки 
атамана Андрея Щадры под давлением отрядов атамана Ермака, усиливав-
шего свою власть на Дону. Гребенцы сохранили свое историческое назва-
ние, а также предания о том, как их предки накануне Куликовской битвы 
поднесли князю Дмитрию Донскому хоругвь Донской Богородицы и образ 
Богородицы Гребенской, которые и помогли ему в бою против Мамая.  

В середине XVI века Московское государство уже имело четко выра-
женные военно-политические и экономические интересы на территории Се-
верного Кавказа. В Москву неоднократно прибывали посольства от горских 
народов (пятигорских черкесов, кабардинцев, грузин), просивших у силь-
ного соседа защиты от своих врагов. Так начали строиться первые русские 
гарнизоны, закреплявшие новые московские владения на Кавказе. В 1571г. 
князь Воротынский подготовил первый Устав сторожевой казачьей службы, 
который поделил казаков на городовых, полковых, сторожевых и станич-
ных. В 1577г. астраханским воеводой Лукьяном Новосильцевым одно из 
первых гарнизонных укреплений Кавказа было перестроено в мощную кре-
пость Терки, в которой несли службу царские ратники и вольные казаки. 
Они поддерживали народы, присягавшие на верность России, контролиро-
вали переход караванного пути через Терек и Сунжу, несли охранную, раз-
ведывательную службу, были проводниками для отрядов русских князей. 
В этом же году вольные гребенские казаки поступили на регулярную 
службу в гарнизон Терки, было установлено старшинство Терского Казачь-
его Войска, а уже на следующий год, после заявления о своем намерении 
охранять южные рубежи России, они получили от Ивана Грозного первую 
жалованную грамоту.  

Началась регулярная служба терских казаков России. Вступить в 
Терское войско мог любой подданный Российской Империи независимо от 
этнического происхождения и вероисповедания, на службу в войско охотно 
шли и местные горцы. Однако Гребенское войско оставалось исключи-
тельно христианским. В начале XVIII века терские казаки отражали боль-
шое количество кровопролитных набегов многих горских народов на свои 
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селения. В 1712г. обострились отношения России с Турцией, в связи с по-
пытками выйти к Черному морю. Чтобы укрепить положение русских пози-
ций, воеводой П.А. Апраксиным была организована пограничная линия по 
течению Терека. Туда, на протяжении 80 километров с берегов Сунжи были 
переселены терские казаки. Ими были созданы станицы Червленная, Ново-
гладковская, Старогладковская и Курдюковская.  

В 1722г. во время Персидского похода царем Петром I была заложена 
крепость Святого Креста и началась организация новой кордонной линии 
по реке Сулак. За верную службу царь пожаловал Гребенскому войску 
«крест и бороду», разрешив им исповедовать старообрядческую веру и не 
брить бороды. Высшие казачьи чины, «казачьи головы», стали именоваться 
ротмистрами и получали дворянство. Во всех войсках упразднялись выбор-
ные атаманы, а наказные назначались царской администрацией. В 1763г. 
для укрепления русских позиций была возведена крепость Кизляр, и из пе-
реселенных в нее астраханских казаков образовалось Терское Семейное 
войско, Новое укрепление было построено и в урочище Мездоу, в котором 
из служивших казаков и привлеченных к службе местных дружественных 
кабардинцев был сформирован Моздокский гарнизон, ставший впослед-
ствии Моздокским казачьим полком.  

Казачьи войска мужественно обороняли свои территории, несли ре-
гулярную воинскую службу, придерживаясь заповеди: «Самим не нападать, 
но казачьи потери возмещать сторицей». Так, в 1774г. население станицы 
Наурской героически отразило нападение горцев, во много раз превосходя-
щее защитников по численности, и нанесло им сокрушительное поражение. 
В легендарной обороне станицы участвовали и женщины. Вскоре, в 1784 
году, была заложена Владикавказская крепость. Удачное географическое 
положение привело к быстрому развитию крепости и ее поселений, и в 
1861г. она была преобразована в г. Владикавказ, ставший административ-
ным центром Терской области, в котором разместились органы управления 
Терского Казачьего Войска.  

Из Гребенского, Терского Семейного, Волгского, Моздокского, 
Хоперского и Терского казачьих полков была образована Кавказская линия 
поселенных казаков. С этого момента служивших на этой линии казаков 
стали называть «линейцами». В начале XIX века все мужское казачье насе-
ление считалось военнообязанным с 15-летнего возраста. Каждая семья вы-
деляла одного служилого казака, который нес службу на протяжении 25 лет 
и получал жалованье. Остальные жалованья не получали и сами обеспечи-
вали свое содержание. 

С 1816 по 1827 гг. войсками на Кавказе командовал генерал А.П. Ер-
молов. Время его командования выпало на первую половину долгой и кро-
вопролитной Кавказской войны, которая велась преимущественно силами 
казачьих полков. Генерал Ермолов в 1818г. заложил станицу Грозная, став-
шую впоследствии городом Грозным. Он же окончательно отменил выборы 
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войсковых атаманов и заменил их наказными, первым из которых был 
назначен полковник Е.П. Ефимович.  

Казачьи полки служили интересам России не только в Кавказской 
войне. Подразделения линейцев направлялись на войну с Персией (1826-
1828 гг.) и Турцией (1828-1829 гг.). В этот же период, а точнее в 1928г., из 
знатных кавказских горцев был сформирован конский взвод для конвоя Его 
Императорского Величества. Этот взвод был преобразован в Кавказский эс-
кадрон и в 1881г. расформирован. В 1832г. из состава Сборно-Линейного 
полка назначалась команда Лейб-гвардии Кавказских линейных казаков в 
Собственный Его Императорского Величества конвой. Этот год стал пере-
ломным для линейцев. Согласно указу от 25 октября 1832г., их войска, за 
исключением Черноморского войска, были объединены в Кавказское ли-
нейное войско, штаб которого располагался в Ставрополе. Первым наказ-
ным атаманом войска стал генерал-лейтенант Петр Семенович Верзилин.  

В 1837г. сформировался Ставропольский казачий полк. В 1845г. 
началось строительство новой кордонной линии по реке Сунжа. Появлялось 
большое количество новых станиц — Владикавказская, Ново-Сунженская, 
Аки-Юртовская, Фельдмаршальская, Терская, Карабулакская, Троицкая, 
Михайловская и другие. Из казаков этих станиц были сформированы 1-й 
Сунженский и 2-й Владикавказский казачьи полки. А из казачьих станиц 
Самашки, Закан-Юрт, Алхан-Юрт, Грозненской, Петропавловской, Джал-
кинской, Умахан-Юрт и Горячеводской сформировался 2-й Сунженский 
полк. В этом же году было утверждено первое «Положение о Кавказском 
линейном казачьем войске», регламентировавшее порядок управления и 
службы в войске. С падением Гуниба и пленением атамана Шамиля в 1859г. 
в Кавказской войне произошел перелом, и сопротивление горцев было, в 
основном, подавлено. Год спустя Владикавказскому, Моздокскому, Кизляр-
скому, Гребенскому и двум Сунженским полкам были пожалованы Георги-
евские знамена «За военные подвиги против непокорных горцев». С окон-
чанием боевых действий Кавказская линия была разделена на правую — 
Кубанскую линию и левую — Терскую. Территория Кавказской области 
разделилась на Терскую и Кубанскую области и Ставропольскую губернию. 
Правопреемником Кавказского линейного войска назначалось Терское Ка-
зачье Войско, за которым также закреплялась зона административного 
управления — Терская область. Военное и гражданское руководство в об-
ласти возлагалось на наказного атамана, а центром стал город Владикавказ.  

Война закончилась, мир установлен, и служба служилого казака зна-
чительно сократилась. С 1870г. на полковую службу выставлялось только 
то количество казаков, которое было необходимо для комплектования пол-
ков и батарей, По окончанию службы казак получал полную отставку. С не-
служилого разряда казаков стал взиматься войсковой налог, использовав-
шийся для финансовой поддержки служилых. К началу царствования Алек-
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сандра III в 1881г. численность казачьего населения в Терской области до-
стигала 130 тыс. человек обоего пола, а на действительной службе состояло 
5,6 % мужчин войскового сословия. В этом году за многовековую героиче-
скую службу России Терское Казачье Войско было награждено Георгиев-
ским знаменем с юбилейной Александровской лентой.  

24 декабря 1890г. для Терского Казачьего Войска установился день 
войскового праздника — 25 августа (7 сентября по новому стилю), день апо-
стола Варфоломея, святого покровителя Войска. В Первой мировой войне 
1914-1918гг. участвовало 18 тыс. терских казаков, которыми комплектова-
лись 12 конных полков, два пластунских батальона, две батареи, две гвар-
дейские сотни, пять запасных сотен, 12 команд, то есть все полки первой 
очереди Терского Казачьего Войска.  

До 1917г. казаки проживали в 70 станицах, входящих в четыре пол-
ковых отдела ТКВ: Кизлярский (21 станица), Моздокский (15 станиц), Пя-
тигорский (14 станиц), Сунженский (20 станиц). Во всех 70 станицах невой-
сковое население составляло примерно четверть. Казачьим станицам при-
надлежали обширные земельные территории. Так, в 1916г. Терская область 
занимала более 6,5 миллионов десятин, или примерно 72 тысячи кв. метров. 
Войсковые же земли занимали около двух миллионов десятин, то есть почти 
треть территории Терской области. В эту часть входили пашни, станицы, 
запасные земли, лесные угодья. Традиционную основу казачьей экономики 
до XVIII века составляло скотоводство, рыболовство и охота. Позже в связи 
с ростом численности казачьих общин возросли потребности в продоволь-
ственном обеспечении, и казаки освоили землепашество. К концу XIX сто-
летия земледелием занималось 80% населения Терской области. Значение 
скотоводства не теряло своего значения, так как войску требовалось посто-
янное пополнение строевыми и рабочими лошадьми. Терские конезавод-
чики вывели кабардинскую породу лошадей, отличавшуюся красотой и вы-
носливостью. Доход в казну войска и в казачьи семьи приносило виноделие, 
получившее широкое распространение в терских станицах. В станице Шел-
ковской имелся войсковой сад, казакам давались ссуды на распространение 
виноградарства. Терское Казачье Войско владело 1625 кв. верстами мор-
ских вод Каспийского моря, водами Терека, Сунжи, Малки. Развивалось ры-
боловство — пополнялись доходы казны войска и станиц. Разводили туто-
вого шелкопряда, сначала в домашних условиях, а в 1735г. в станице Шел-
ковской был построен шелковичный завод. Казачьи семьи также занима-
лись пчеловодством и немного кустарными промыслами. В каждой станице 
были свои плотники, столяры, кузнецы и пр.  

В начале XX века общинный образ жизни и ведения хозяйства каза-
чества сдерживал капитализацию экономики. Кроме того, по-прежнему до-
рого обходились затраты на обмундирование и содержание войсковых ло-
шадей. По-прежнему казаки несли тяготы долгой 18-летней службы, были 
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ограничены в правах выхода из общин. Казачество оставалось малограмот-
ным. Различные проблемы и противоречия умело использовались револю-
ционными партиями, среди которых на Северном Кавказе особенно попу-
лярна была партия социалистов-революционеров (эсеров). Под их влиянием 
среди казаков стали распространяться идеи «расказачивания» (свобода вы-
хода из казачьего сословия и из общин и пр.). Первая мировая война еще 
больше обострила существующие противоречия. В результате массовой мо-
билизации многие казачьи семьи остались без мужчин и не могли обраба-
тывать свои земельные участки, многие вынуждены были батрачить. На 
фронте и в тылу казаки с надеждой встретили известие о Февральской ре-
волюции и о передаче власти Временному правительству. С отречением от 
Российского престола Николая II, а затем и его брата Михаила закончилась 
служба казаков Российской Империи, начался новый этап в истории казаче-
ства.  

В революциях 1917г. и последующей Гражданской войне решался 
вопрос о праве землевладения. Казакам были чужды интересы дворянства, 
имевшего большие поместья и отстаивающего власть монархии. Не совпа-
дала их точка зрения и с пролетариями, добивавшимися ликвидации част-
ной собственности. Радикальные лидеры казачества даже предлагали со-
здать самостоятельное государство «Казакию» на основе объединения всех 
казачьих войсковых территорий, но большинство казаков понимало свою 
неразрывную связь с Россией и не поддерживало идеи отделения казачьих 
областей. Иногородние и горцы были самыми явными противниками каза-
чества в вопросе о земле и претендовали на полное перераспределение всех 
войсковых земель, что сильно осложняло обстановку в Терской обла-
сти. В марте 1917г. во Владикавказе проводился войсковой круг терского 
казачества, на котором был избран войсковой атаман подъесаул М.А. Кара-
улов. Ситуация стремительно менялась: образовался «Союз горцев», кото-
рый объявил территории национальных округов Терской области самосто-
ятельным государством, независимым от России. Пытаясь прекратить по-
литическое противостояние на Тереке, атаман Караулов пошел на заключе-
ние союза с теми горцами, которые выступали за сохранение Северного 
Кавказа в составе России. Была организована Терско-Дагестанская респуб-
лика, которой до начала 1919г. руководили войсковой атаман и войсковой 
круг (правительство), председателем которого являлся П.Д. Губарев.  

В начале октября 1917г. во Владикавказе была созвана конференция 
Астраханского, Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, в которой 
участвовали делегации от калмыков и Союза кавказских горцев и народов 
Дагестана. 21 октября 1917г. конференция приняла решение об образовании 
«Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов 
степей» для борьбы с «анархо-большевизмом». Члены Союза выступали за 
сохранение единого российского государства в форме федеративной рес-
публики. Однако намеченные реформы Союзом не были реализованы из-за 
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Октябрьской пролетарской революции и начавшейся Гражданской войны. 
Не получив широкой народной поддержки, правительство Союза прекра-
тило свою деятельность в начале 1918г. Союз возрождался еще, при под-
держке Белого движения, но ненадолго - в 1919-1920 гг.  

Казачьи области не признали созданный 7 ноября 1917г. Совет 
народных комиссаров. Атаманы казачьих войск публично в телеграфном 
обращении высказались о том, что власть в казачьих областях остается в 
войсковых правительствах. Под руководством генерала Алексеева и гене-
рала Корнилова на Дону началось формирование Добровольческой (Белой) 
Армии для борьбы с большевизмом и продолжения войны с Германией. Ка-
заки составляли в ней до 50%. В Терской области до колоссальных размеров 
разросся бандитизм, которому способствовали брошенные и забытые части 
русской армии, сражавшиеся в Первую мировую войну на Турецком 
фронте. Вооруженные и деморализованные солдаты без должной организа-
ции и дисциплины отказывались подчиняться кому-либо. На казачьи ста-
ницы начались нападения чеченцев, которые добились изгнания всего рус-
ского населения из Хасав-Юртовского округа. Вскоре принятый СНК де-
крет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» отменил правовые 
основы социального положения казаков и лишил их особых прерогатив в 
наделении землей и угодьями. Рушилась вековая самоорганизация казаче-
ства. В декабре 1917г. Совет Союза казачьих войск в Петрограде был раз-
громлен по указанию СНК. Многие его члены вернулись на Дон и приняли 
участие в Белом движении. После окончания Гражданской войны Совет вы-
ехал за границу, где стал оплотом для казаков-эмигрантов. В декабре 1917г. 
на железнодорожной станции «Прохладная» деморализованными «револю-
ционными» солдатами был расстрелян атаман Терского Казачьего Войска 
М.А. Караулов и его спутники. Они были обвинены в попустительстве гор-
ским националистам. Новым атаманом ТКВ был избран войсковой стар-
шина ГА. Вдовенко. Из-за неэффективного сопротивления революционным 
силам, власть в области перешла к советам рабочих, которые учредили Тер-
скую советскую республику. По указанию чрезвычайного комиссара Юга 
России Г.К. Орджоникидзе из революционных солдат и «красных горцев» 
создавались специальные отряды, которые занимались принудительным 
выселением казачьих семей из станиц, заселявшихся потом горцами и не 
казачьим населением. Нападавшие грабили и жестоко убивали переселен-
цев. По станицам пронеслись казачьи восстания под началом Г. Бичехарова, 
И.Е. Эрдели, Г.А. Вдовенко. Советской власти наносились сокрушительные 
удары и 26 июня 1918г. она на Тереке пала. Почти месяц спустя казаки ста-
ницы Луковской при поддержке крестьян и казаков других станиц с боями 
взяли Моздок.  

Однако положение было неустойчивым. Под командованием А.3. 
Дьякова на Тереке действовала «Казачья Красная Армия Сунженской ли-
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нии», в которую входило около 7 тысяч бойцов. В ноябре 1918г. белые за-
няли Ставрополь, и Северо-Кавказский фронт распался на множество 
«местных» мелких фронтов. До конца 1918г. в районе КМВ, Владикавказа 
и Ставрополя действовал казачий партизанский отряд полковника А.Г. 
Шкуро. Советская власть была выбита с территории Терской и Кубанской 
областей, а также Ставропольской губернии. Ожесточенные бои продолжа-
лись еще семь месяцев. Погибло около 40% состава личных частей с обеих 
сторон. В январе 1919г. большевики применили тактику «расказачивания», 
в которую они вкладывали совсем иной смысл, чем эсеры. Директива 
Оргбюро ЦК РКП(б) предписывала всем комиссарам вести беспощадную 
борьбу с казачеством путем его поголовного истребления. Шел массовый 
террор: конфисковался хлеб и все продукты, проводилось полное разоруже-
ние, переселение, расстрелы посмевших ослушаться. И, хотя эта директива 
признавалась ошибочной и была отменена пленумом ЦК РКП(б) от 16 марта 
1919г., аппарат репрессий советской власти против казаков продолжал дей-
ствовать. Большевики добивались физического уничтожения казаков, пол-
ного искоренения их семей и станиц. Массово расстреливали тех, кто отка-
зывался служить в Красной Армии. Многие казаки отступали вместе с бе-
логвардейцами в Крым, бежало туда и гражданское население. С 1920г. рос-
сийское казачество разделилось на две большие части — казаков, остав-
шихся в России, и казаков-эмигрантов. В результате Первой мировой 
войны, революций и Гражданской войны казачество потеряло около поло-
вины своей численности.  

В тяжелых условиях эмиграции были частыми эпидемии и голод. 
Многие из покинувших родину казаков умерли в первые же годы, другие 
бежали в Бразилию, Югославию, Болгарию, Грецию, Турцию. В советскую 
Россию в 1922-1925 гг. вернулось около 30 тысяч казаков, которые подверг-
лись массовым репрессиям. В 1924г. в Париже был учрежден Казачий Союз, 
объединивший казачьи станицы зарубежья. Он координировал решение 
экономических, культурных и других проблем, оказывал помощь творче-
ской интеллигенции. За рубежом действовали «Союз казачьих писателей», 
«Литературная казачья семья», «Кружок казаков-литераторов», «Общество 
изучения казачества», издавалось более 100 журналов и газет. Раскол в эми-
грации произошел в связи с нападением Германии на СССР. Некоторая 
часть казаков выступала на стороне немецкой армии, но многие казаки, 
оставаясь патриотами, вступали в отряды сопротивления на территориях ок-
купированных государств, в которых они проживали.  

В феврале 1920г. 1-й Всероссийский съезд Трудовых казаков под 
влиянием В.И. Ленина принял резолюцию, в которой говорилось, что «ка-
зачество отнюдь не является особой народностью или нацией, а составляет 
неотъемлемую часть русского народа. Поэтому ни о каком отделении каза-
чьих областей от остальной Советской России, к чему стремятся казачьи 
верхи, тесно спаянные с помещиками и буржуазией, не может быть и речи». 
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Вместе с тем продолжалась политика насильственного выселения казаков 
из мест их исторического проживания. 27 марта 1920г. из 72 тысяч членов 
казачьих семей, выселяемых за Терек из трех станиц, прибыло к пунктам 
назначения только 35 тысяч. «Красные горцы» нападали на колонну, и, не 
встречая сопротивления конвоиров, рубили шашками безоружных казаков, 
женщин, стариков и детей. Этот день и сегодня считается Днем поминове-
ния терских казаков, репрессированных советским государством. Мужчины 
в возрасте от 18 до 50 лет выселялись на Север, в Донбасс, их жены и дети 
выгонялись из домов, сжигались станицы, а имущество перераспределялось 
среди новых поселенцев и советских активистов. Казачество, как «враг ре-
волюции», было лишено всех гражданских прав. В 1927г. Северо-Кавказ-
ский край не выполнил необоснованно завышенный план хлебозаготовок, и 
продотряды выселили на Север и Урал 10,5 тыс. семей (более 50 тыс. чело-
век), среди которых было и много казаков. В связи с этой «борьбой против 
внутренних врагов» по приказу ОГПУ, в начале 1930-х гг. на Дону, Кубани 
и Тереке пронеслись восстания. В районе КМВ развернулось партизанское 
движение, но в ответ на людской протест советская власть ответила новыми 
репрессиями и депортациями казачьего населения в различные области 
страны. Однако, без казаков, обвиняемых в срыве коллективизации, терри-
ториальные части теряли свою численность, а регион терял боеспособность. 
Поэтому казаки снова стали проходить службу в регулярных воинских ча-
стях. В 1930-х гг. по постановлению ВЦИК казаками укомплектовывались 
кавалерийские дивизии и части, конные корпуса.  

С первых дней Великой Отечественной войны участие в боевых дей-
ствиях принимал 152-й Терский казачий полк и 5-я Ставропольская казачья 
дивизия им. М.Ф. Блинова. В июле 1941г. на территории Северного Кавказа 
сформировались кавалерийские казачьи сотни для содействия истребитель-
ным батальонам НКВД в борьбе с бандитизмом, охраны подходов к желез-
нодорожным станциям и путям, линий телеграфной связи. В декабре 1941г. 
в истребительных отрядах было около 6,5 тыс. пеших бойцов и 1,7 тыс. 
всадников. В период временной оккупации Северного Кавказа немецкими 
войсками истребительные отряды входили в партизанские отряды, действо-
вавшие в горнолесных массивах. 

Десятки лет казачество формально было предано забвению в СССР. 
Но никогда не забывали своих корней потомственные казаки, передавали 
детям и внукам историю, культурные и военные традиции предков. С сере-
дины 1980-х гг. демократические преобразования в стране создали, нако-
нец, условия для объединения потомков российских казаков и возрождения 
того, что жестоко, несправедливо и бездумно разрушалось в начале XX 
века. Казаки сотни лет были и остаются преданными и верными защитни-
ками России. И, несмотря на перенесенные беды и боль, они сохранили 
свою историю, традиции и законы, первым и главным из которых всегда 
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остается любовь к Отечеству. Возрождается казачество, и Россия вновь об-
ретает давнего друга, надежного защитника своих рубежей.  
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Семья неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее 

значение. Ни одно цивилизованное общество не обходилось без семьи. Для 
каждого человека семья — начало начал. Понятие счастья почти каждый 
человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в 
своем доме. Семья — это и результат, и еще в большей мере творец циви-
лизации. Семья важнейший источник социального и экономического разви-
тия общества. Она производит главное общественное богатство — чело-
века. 

При всём при этом, всё чаще и чаще мы сталкиваемся с так называе-
мым «гражданским браком». Очень многим людям, уставшим от обяза-
тельств, или боящимся их, мил этот самый «гражданский брак», такой 
непритязательный и спокойный. Достоинства его именно в свободе отно-
шений. Такие союзы, не отягощенные штампом в паспорте, не отягощены и 
социальными обязательствами по поводу семейной жизни. «Гражданский 
брак» максимально открыт «экспериментам». Тогда как зачастую, в офици-
альном браке, люди склонны воспринимать «вторую половину» как свою 
собственность. В последние десятилетия во всем мире заметно выросло 
число «гражданских браков». Например, по статистике ежегодно в России 
играется около 2,2 млн. свадеб. В то же время каждый год 2,3 млн. россиян 
официально не регистрируют своих отношений, хотя живут и ведут хозяй-
ство совместно. Ныне всего 56% живущих вместе состоят в законном браке 
- тридцать лет назад их было 75%. Только четверть таких семей является 
традиционной семьей, состоящей из официально зарегистрировавших свои 
отношения родителей и детей. По официальной статистике, за последние 50 
лет число «гражданских браков» увеличилось более чем в 10 paз. Ныне каж-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казачество_в_России
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дая четвертая женщина в возрасте 25-39 лет живет не с мужем, а с партне-
ром. 70% мужчин, живущих в «гражданском браке», считают себя холо-
стыми. При том 90% женщин в этой ситуации считают себя замужем. 

Эти данные вполне объяснимы. Женщина, останавливаясь на каком-
то мужчине, и говорит себе: вот человек, с которым я собираюсь прожить 
всю жизнь. И хочет строить с ним семью. Ей непонятно: почему он четко не 
объявляет, сколько лет (недель, месяцев) намерен с ней прожить, если не 
ставит штамп в паспорте. И непонятно, почему не регистрируется, если она 
его полностью устраивает, он намерен жить с ней неопределенно долго и 
даже хотел бы иметь общих с ней детей. Также непонятно, почему он, кото-
рый считает неважным наличие этого штампа, всем своим знакомым гово-
рит: «Я не женат», тогда как она говорит о своем гражданском муже: «Я 
замужем». Возникает миллион вопросов, ответов на которые, никто не даст. 

Конечно, женщине хочется гарантий. И это не просто блаж. Жен-
щине необходим прочный тыл. Потому что ее задача — выносить и родить 
ребенка. А это непростое занятие требует серьезных усилий, и выключает 
на пару лет из активной социальной жизни. И женщина хочет быть уве-
ренна, что это время она и ребенок будут обеспеченны всем необходимым. 
Заботой и любовью в том числе. Получается, что такая форма отношений 
как сожительство лучше всего подходит для душевного здоровья мужчин, в 
то время как женщину делает счастливой только брак. Занимательно, так 
же, что мужчины легче, чем женщины переносят расставание. Завязывание 
новых партнерств частично компенсирует отрицательный эффект, но жен-
щинам требуется больше времени на то, чтобы восстановится, чем мужчи-
нам. Брак длительное время считался залогом хорошего душевного здоро-
вья, особенно для мужчин. У людей, которые вступают в брак, больше про-
должительность жизни, меньше смертность и лучше психологическое со-
стояние, чем у тех, у кого нет семьи. 

Не многие из тех, кто думает о форме легализации своих отношений, 
располагают всем необходимым для законного брака. Это естественно и по-
нятно, ведь здание законного брака строится с совершенно другой перспек-
тивой, чем шалаш брака «гражданского». Здание законного брака строится 
с тем, чтобы оно стояло долго, чтобы никакие ветра, землетрясения и навод-
нения не обрушили его, и воры не залезли. Оно строится более просторным, 
заранее планируется место для детей, чтобы им было в нем хорошо и спо-
койно. Хотя так называемые «гражданские браки» стали нормой в большин-
стве стран, ученые нет-нет да и напомнят обществу о том, что регистрация 
отношений между мужчиной и женщиной была придумана не зря. Недавно 
один из британских социологических центров обнародовал результаты сво-
его последнего исследования: оказывается, наличие штампа в паспортах ро-
дителей положительно влияет на развитие детей. Главным фактором фор-
мирования полноценной личности ребенка является психологическая среда 
в семье. 
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И наоборот «гражданский брак» (сожительство) чаще вступает моло-
дежь, которая либо еще не получила высшего образования, либо вообще не 
собирается учиться, а также не может похвастаться достойным доходом и 
зачастую стремится к совместному проживанию ради секса. Конечно, такая 
типология основана на крайностях и не отражает всей полноты картины, но, 
тем не менее, она демонстрирует наличие определенной (и весьма суще-
ственной) разницы между атмосферой в семьях, где брак зарегистрирован и 
нет. Британские социологи отмечают, что разница эта отражается и на раз-
витии детей. «Жизненный успех ребенка во многом зависит от того, женаты 
его родители или нет», ĭ утверждают исследователи. Можно даже предпо-
ложить, что данная зависимость очень сильна. 

Ученые провели масштабное исследование, собрав сведения о 20 ты-
сячах детей, родившихся после 2000 года. Сторонники «гражданское брака» 
обычно оправдывают свое состояние так: чтобы получше узнать друг друга 
и избежать многих ошибок и проблем уже в браке, нужно сходиться посте-
пенно. Сначала пожить вместе, а потом уже расписаться. Это абсолютно не 
работает, доказано практикой. Статистика гласит, что семьи, где супруги 
имели опыт сожительства до брака, распадаются в 2 раза (!) чаше, чем 
браки, где супруги такого опыта не имели. У нас 13 стране распадаются 2/3 
браков. А ведь когда «гражданские браки» были весьма редким явлением, 
не было такой чудовищной статистики.  

Дело в том, что в пробном браке партнёры не узнают друг друга, а 
ещё больше всё запутывают. Блуд недаром имеет один корень со словами: 
блуждать, заблуждаться. Блудное сожительство вводит людей в большое за-
блуждение. 

Традиционная семья должна оставаться главной ячейкой общества. 
О создании гражданского брака между молодыми людьми не должно быть 
и речи, поскольку это решение вступить в сожительство лишь подрывает 
нравственные качества обоих партнёров, увеличивает их недоверие друг к 
другу, сеет неуверенность в завтрашнем дне. Ни о какой любви, взаимопо-
нимании, чутком отношении друг к другу в такой ситуации не может быть 
речи. Только, когда два человека, берут на себя ответственность за совмест-
ную жизнь, работают над созданием семьи, вкладывают в отношения эмо-
ции, здоровье, чувства, деньги, наконец, двое начинают дорожить тем, что 
создали.  

В некоторых странах детей с первого класса учат основам семейной 
жизни. В нашем государстве подобный опыт тоже есть: в школах в 1980-х 
годах был курс «Этика и психология семейной жизни». Но сегодня систе-
матической работы в этом направлении не ведётся. Никто сегодня не учит 
нас, как следует жить в семье. Но думается, что всё еще можно поправить, 
особенно, когда в нашей стране появился такой интерес к психологии. 
Школьные психологи, преподаватели вузов, психологи-консультанты в об-
ласти семейных отношений могут хотя бы частично заполнить эту брешь. 



 

112 

 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Онисимова О. Гражданский брак. 
2. http://magazine.kosmetichka.ru/a523/ 
3. Социология. Гражданский брак. 
4. http://www.ref.by/refs/72/17144/1.html 
5. Гражданский брак. Википедия. 

 
ʅɽɹʆʊʆɺɸ ʄɸʈʀʗ 

Студентка 4 курса гуманитарного факультета СКФ МГЭИ 
Научный руководитель: к.пс.н. ɿʚʝʨʝʚʘ ʈ.ɻ. 

 
ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʊʆʃɽʈɸʅʊʅʆʉʊʀ ʅɸ  

ʉɽɺɽʈʅʆʄ ʂɸɺʂɸɿɽ  
 
Юг России — один из древнейших мировых очагов цивилизации и 

культуры, уникальный многонациональный регион России. На протяжении 
тысячелетий здесь складывались яркие, самобытные этнические культуры. 
Адыги, балкарцы, осетины, чеченцы, ингуши, карачаевцы, ногайцы, ку-
мыки — объединяются едиными корнями и историческими судьбами. На 
относительно небольшой территории Северного Кавказа (общей площадью 
не более отдельно взятой Германии) компактно проживают множество раз-
ных народов. Происходит сложный и неоднородный процесс взаимодей-
ствия многочисленных народов и народностей, многовекового сосущество-
вания различных языков и диалектов, ислама, христианства, буддизма, 
иудаизма и традиционных верований. Также, особое значение имеет и по-
стоянно углубляющееся культурное взаимодействие и взаимовлияние рус-
ской культуры, на этой почве могут возникать противоречия и конфликты 
по межнациональным, межконфессиональным аспектам. Чтобы проживать 
бок о бок с другими народностями, понимать их религиозные убеждения и 
взгляды, необходимо быть толерантным по отношению к иным, отличаю-
щимися от нас людям. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) — терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению. Также, толерантность — доброжелатель-
ное отношение к окружающим, стремление к достойным компромиссам и к 
преодолению возникающих несогласий и конфликтов, склонность решать 
проблемы мирным способом — все это чаще становится предметом внима-
ния исследователей. И это не случайно. Только на пути толерантности че-
ловечество может избежать опасности взаимного истребления. В настоящее 
время, когда проблема толерантности стала мировой проблемой, важно изу-
чить опыт сосуществования тенденций толерантности и нетерпимости в 
конкретных культурах, обществах и регионах. Любое общество, для кото-
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http://www.ref.by/refs/72/17144/1.html
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рого характерны культурная, этническая, религиозная неоднородность, мо-
жет стабильно существовать только при наличии определенной степени то-
лерантности. По мнению исследователей, толерантность увеличивает спо-
собность этноса к адаптации в окружающем мире. Толерантность необхо-
дима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. 
Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций. Что касается правового отношения этой проблемы, 
то 16 ноября 1995 г. была принята Декларация принципов толерантности, 
утвержденной ЮНЕСКО и 16 ноября стал Международным днем толерант-
ности. 31 декабря 1999 г. Россия приняла план мероприятий по формирова-
нию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в рос-
сийском обществе. Главным документом в работе по данному вопросу яв-
ляется Программа «Формирование установок толерантности сознания и 
профилактики экстремизма в российском обществе» на 2008-2013 г. Глав-
ные цели программы — это терпение друг к другу; к другому, который не 
похож на тебя. Это чувство принятия другого человека, других мнений, 
имеющих такое же право на существование. По сферам проявления толе-
рантность различают по следующим направлениям. Политическая толе-
рантность — терпимость к людям других политических взглядов, уважение 
к иным политическим позициям, признание права на свои политические 
направления. Научная толерантность — терпимость к другим точкам зрения 
в науке, допущение разных теорий и научных школ. Педагогическая толе-
рантность — терпимость к собственным детям, учащихся, умение понять и 
простить их несовершенства. Административная толерантность — умение 
руководить без нажима и агрессии. Межэтническая толерантность — тер-
пимость к людям других этносов, имеющим свои национальные духовно-
нравственные традиции. 

Таким образом, согласно Декларации принципов толерантности, 
утвержденных ЮНЕСКО: толерантность — это добродетель, которая де-
лает возможным достижения мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира. Это утверждение и признание многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Особенно проблемы межэтнической толерантности 
видны на Северном Кавказе — это регион сложный и в языковом, и в этни-
ческом, и в религиозных отношениях. Здесь на сравнительно небольшой 
территории издавна, бок о бок проживают народы, отличающиеся друг от 
друга особенностями хозяйства, быта, традициями повседневной жизни. 
Подобное разнообразие сформировалось в весьма отдаленные времена и со-
храняется на протяжении многих веков, поэтому и сейчас так важно изу-
чать, а главное решать межэтнические проблемы, которые будут сглажи-
ваться только при толерантном отношении друг к другу. 
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В последнее время актуальным стал вопрос духовно-нравственного 

состояния нашего общества. К сожалению, в современном общественном 
сознании больше внимания уделяется стоимости доллара, евро, первым ме-
стам, занятым на Олимпиадах, научным открытиям. Это несомненно важно, 
но мы так мало говорим о столь плачевных показателях, как число детей-
сирот, унизительное положение пенсионеров, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, количество матерей-одиночек, количество абортов, слу-
чайные отравления алкоголем, самоубийства (Россия занимает 1-2 места в 
Европе). Мы спокойно реагируем на нецензурную лексику, мы забыли об 
уважении к старшим, об уважении к историческому прошлому нашей 
страны, народов, и этот список можно продолжить. Первое, о чем надо бить 
тревогу — это проблема формирования нравственных ценностей человека 
особенно у подрастающего поколения. Все средства массовой информации 
переполнены фильмами, где в деталях показано, как ученики издеваются 
над учителями, родителями, сверстниками; пожилых людей убивают ради 
того, чтобы завладеть их квартирами; пьяные матери выкидывают из окон 
своих младенцев; существует работорговля (в XXI веке!), причём в прямом, 
а отнюдь не в метафорическом смысле слова; развязно-агрессивные юнцы 
демонстративно не уступают места в транспорте пожилым людям, а порой 
и способны убить за сделанное им замечание (в г. Кольчугино компания по-
донков, распивавшая водку на мемориале героям Великой Отечественной 
войны, убила и сожгла на «Вечном огне» человека, попытавшегося их усо-
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вестить); широко распространены секты, практикующие помимо всего про-
чего и человеческое жертвоприношение, а типичной реакций значительной 
части нашей молодежи на гибнущего рядом человека стал хохот. Все это — 
не сцены из «фильмов ужасов», а наша жизнь. Поражают не только сами 
подобные явления, но и равнодушие к ним, восприятие их как привычных, 
а не как из ряда вон выходящих, как нормы нашей жизни.  

Сегодня понятие свободы носит искажённый характер, нужно заме-
нить вседозволенность разумными ограничениями; возродить институты 
морального контроля. Например, поступление в вузы и пребывание в них 
резонно поставить в зависимость от поведения учащихся в учебных заведе-
ниях и за их пределами. А общественным организациям, в том числе и 
нашей ведущей политической партии, следовало бы придавать значение 
нравственным качествам своих членов. Нужно привлекать ученых-социо-
логов, психологов к разработке законов, которая у нас считается сферой 
компетентности лишь профессиональных юристов и вездесущих полити-
ков. Уже сегодня в каждой школе есть штатный психолог, который помо-
гает детям и их родителям в стрессовых ситуациях. 

Я в своем выступлении назвала проблемы и пути их решения, но 
главные шаги должно сделать государство, власти, и несомненно каждый 
из нас.  
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Педагогическое образование — краеугольный камень народного про-

свещения. Состояние подготовки учителей, направление и качество этой 
подготовки, широта сети педагогических учебных заведений являются од-
ними из главных показателей уровня развития народного образования в 
стране. Организация подготовки педагогических кадров определяет лицо 
общеобразовательной школы, систему воспитания подрастающего поколе-
ния и в конце концов возможности культурного развития общества. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/yurevichzpt_andrey_vladislavovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/nravstvennoe_sostoyanie_sovremennogo_rossiyskogo_obschestva
http://www.psychologos.ru/articles/view/nravstvennoe_sostoyanie_sovremennogo_rossiyskogo_obschestva
http://xreferat.ru/78/1936-1-sovremennoe-obshestvo-i-nravstvennost.html
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1920-е годы в стране начали создаваться специальные учебные заве-
дения, призванные стать центрами подготовки педагогов. В 1925 году в по-
мещение железнодорожной школы №111 г. Минеральные воды начали 
свою деятельность общественно-педагогические курсы, которые осуществ-
ляли подготовку учителей для железнодорожных школ. Так начиналась ис-
тория старейшего педагогического колледжа. В 1930 году курсы были пе-
реведены в систему управления Наркомпроса и преобразованы в Минера-
ловодский педагогический техникум, который сделал первый выпуск в 1931 
году. Летом 1933 года педагогический техникум был переведен в поселок 
Каррас (ныне Иноземцево) и размещен в бывшем доме известного россий-
ского деятеля, инженера, управляющего строительством железной дороги. 
На базе этого здания Минераловодский педагогический техникум работал 
до 1969 года. Именно в те годы были заложены основы замечательных тра-
диций, существующих до сих пор. Коллектив преподавателей и студентов 
проводил большую культурно-массовую работу среди населения, принимал 
участие в уборке урожая в подшефных хозяйствах, встречах красных дат 
календаря, позднее совместных туристических походах и поездках, тради-
ционных ежегодных Педагогических чтениях. А самое важное, что отли-
чало коллектив — это энтузиазм, любовь к детям, к педагогическому труду.  

В 30-е годы в истории отмечены как годы борьбы за коллективиза-
цию сельского хозяйства. Коллектив учащихся и преподавателей проводил 
большую культурно-массовую работу, как в своем учебном заведении, так 
и в селах, молодых, только что организующихся колхозах, в г. Минеральные 
воды, в рабочих коллективах. Все учащиеся имели общественные поруче-
ния, главным образом по ликбезу, т.е. по организации на предприятиях, 
учреждениях, среди поселения по месту жительства групп по ликвидации 
неграмотности. Каждый год техникум выпускал около 120 молодых учите-
лей. Выпускники выезжала на работу не только в школы своего края, но и в 
школы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Дагестана, Сахалина. Что каса-
ется периода Великой Отечественной войны, то на это время страна превра-
тилась в огромный военный лагерь. Во время войны занятия в педтехникуме 
проводились в две смены. Учащиеся продолжали упорно учиться и тру-
диться. Создавали культбригады, которые выступали перед ранеными сол-
датами и офицерами в госпиталях Пятигорска, Железноводска, Ессентуков. 
Собирали теплые вещи для солдат Советской армии, находящихся на 
фронте, работали на уборке урожая на полях Терконзавода, помогали кол-
хозам. Через станцию Иноземцево ежедневно проходили санитарно-госпи-
тальные поезда с ранеными. Студенты выходили к поезду, перебрасывались 
с бойцами доброй шуткой и словами, преподносили им скромные продук-
товые подарки. Многие воспитанники училища достойно, с оружием в ру-
ках защищали Родину.  
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После войны в конце 50-х годов большое внимание уделялось изуче-
нию передового опыта учителей школ, продолжалась экспериментально-ис-
следовательская работа методистов и учителей базовой школы. В 60-е годы 
коллектив училища продолжал работу по подготовке будущих учителей и 
воспитателей в духе требований и задач, которые выдвигались перед шко-
лами и органами народного образования. Увеличивался контингент уча-
щихся, росло количество преподавателей. Число выпускников очного и за-
очного отделений в эти годы достигло 250-300 человек, число учащихся к 
середине 60-х годов удвоилось. Увеличение контингента учащихся потре-
бовало дополнительных учебных помещений. В 1960г. было построено зда-
ние библиотеки и читального зала, смонтировано паровое отопление глав-
ного корпуса. В 1963г. построен второй учебный корпус со спортивным за-
лом площадью 200 кв. метров и необходимыми подсобными помещениями. 
Там же размещались две большие классные комнаты и восемь маленьких 
для индивидуальных занятий музыкой. Условия работы значительно улуч-
шились с вводом в эксплуатацию нового учебного здания на 536 мест со 
спортивным залом и столовой. Началась работа по оборудованию новых ка-
бинетов, классных комнат, залов, коридоров. Преподаватели, составляю-
щие надежное ядро коллектива, продолжали работать, увлекая и воспиты-
вая своим примером остальных. Главной проблемой этого времени была пе-
рестройка преподавания в свете требований Закона об укреплении связи 
школы с жизнью1958г. В 1966-1967 году были опубликованы проекты но-
вых программ начальной школы с переходом на 3-летний курс обучения. 
Активными пропагандистами новых программ и новых методов обучения в 
те годы были: Колонтаевский В.И., Мальцев Е.Д., Агаджанова А.С., Дани-
левская Г.С., Осипова М.М., Оробинская К.Ф., Глазкова А.И., Тратникова 
В.В., Гончарова Т.К., Ельяшевич Я.Б., Гутенева М.Ф. 

В 70-е годы коллектив училища имеет все условия для успешного вы-
полнения задач по подготовке педагогических кадров, отвечающих совре-
менным требованиям. Училище располагает хорошей материальной базой: 
хорошо оборудовано, имеет культурный, современный вид. Здесь есть пре-
красные учебные кабинеты, светлые, уютные классы, современная мебель, 
два спортивных зала, библиотека. За годы своего полувекового существова-
ния колледж вырастил хорошие кадры не только для школ и детских садов, 
но и для продолжения работы в самом колледже. Многие выпускники раз-
ных лет работают преподавателями и занимают административные должно-
сти. Так, была назначена на должность директора Мачулина Р.Ф., выпуск-
ница 1954 года, начался новый этап в жизни училища. За время работы ди-
ректора Мачулиной Р.Ф. было выпущено более 12 тысяч специалистов по 
очной и заочной формам обучения. Каждый третий выпускник получил ди-
плом с отличием. Особенностями руководящего стиля работы Розалии Фи-
липповны Мачулиной являются: демократизм, коллегиальность, требова-
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тельность, сочетающаяся с уважением к личности преподавателя и сту-
дента, продуманная кадровая политика. Большое внимание уделяет Розалия 
Филипповна научно-методической работе, направленной на совершенство-
вании профессиональной подготовки.  

Но как бы ни менялось название, дух профессионализма, мастерства, 
любовь к детям оставались неизменными. Преподаватели и студенты сохра-
няют старинное здание главного учебного корпуса с его архитектурой, ба-
шенками, красивое и уютное. Все стремятся украсить новое здание и глав-
ное — сохранить лучшие традиции. 
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ɼʋʍʆɺʅʆɽ ɹʆɻɸʊʉʊɺʆ ʀ ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʓɽ ʎɽʅʅʆʉʊʀ  

ɺ ʀʉʊʆʈʀʀ ʈʋʉʉʂʆɻʆ ʉɺɸɼɽɹʅʆɻʆ ʆɹʈʗɼɸ 
 
Жизнь каждого человека делится на три важнейших этапа: рождение, 

создание семьи (брак) и смерть. Этим событиям всегда сопутствовали соот-
ветствующие обряды (крещение, свадьба и похороны). И если обряды, свя-
занные с рождением и смертью человека в разных религиях зачастую про-
водились в узком семейном кругу, то свадебный обряд всегда был массовым 
и зрелищным. Вероятно, именно поэтому он лучше всего сохранился, и мы 
можем практически точно восстановить традиционную картину этого древ-
него действа по записям, рассказам и др. источникам. Привыкшие к совре-
менным обычаям, мы не всегда понимаем, почему наши предки так тща-
тельно соблюдали последовательность свадебного обряда. Тем более что и 
сам он менялся с течением времени. 

Откуда же произошло слово свадьба? Некоторые думают, что от гла-
гола «сводить», «соединять», основываясь на том, что брак – соединение 
двух лиц; другие, что от «свата», свидетеля свадебного сговора; но на самом 
деле свадьба произошла от древнего слова «свататься», означавшего прежде 
– сговариваться, соглашаться. Свадебный обряд — это ритуал, сопровожда-
ющий заключение брака, он имеет определенные требования и запреты. В 
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каждой этно-религиозной традиции есть ограничения, препятствующие лю-
дям вступать в законный брак. Так евреям запрещается жениться не только 
на кровных родственниках (как со стороны матери, так и со стороны отца), 
но и на бывшей жене или вдове сына, отца, дяди, брата. К этой категории 
относятся также кровные родственники жены, но разрешается заключить 
брак с сестрой покойной жены. 

Южнорусская свадьба близка к украинской и, по-видимому, к искон-
ной древнеславянской. Ее отличительный признак — отсутствие причита-
ний, общий веселый тон. Северно-русская свадьба драматична, поэтому ее 
основной жанр — причитания. Они исполнялись на протяжении всего об-
ряда. Обязательной была баня, которой заканчивался девичник. Свадьбу 
среднерусского типа, кроме названых выше, играли также в Тульской, Там-
бовской, Пензенской, Курской, Калужской, Орловской, Симбирской, Са-
марской и других губерниях. Поэзия среднерусской свадьбы сочетала песни 
и причитания, но преобладали песни. Они создавали богатую эмоциональ-
ную палитру чувств и переживаний. У русской свадьбы с течением времени 
сформировались временные рамки, которые и определяли основные и 
наиболее благоприятные дни для заключения брака. Никогда не игрались 
свадьбы во время постов. Избегали назначать свадьбы и в постные дни не-
дели (среда, пятница), исключалась из свадебных и масленичная неделя. 
Старались избегать также месяца мая, чтобы всю жизнь не маяться. Наряду 
с днями, считавшимися неблагоприятными для свадеб, на Руси выделялись 
периоды, к которым приурочивалось большинство свадеб. Это, прежде 
всего, осенние и зимние мясоеды. Осенний мясоед начинался с Успенья (28 
августа) и продолжался до рождественского (Филиппова) поста (27 ноября). 
В крестьянской среде этот срок укорачивался. Свадьбы начинали справлять 
с Покрова (14 октября). Зимний мясоед начинался с Рождества (7 января) и 
продолжался до Масленицы (длился от 5 до 8 недель). Этот период назы-
вали «свадебник» или «свадебнец», поскольку он был самым свадебным в 
году.  

В весенне-летнее время свадьбы начинали справлять с Красной горки 
(первого воскресения после Пасхи) и до Троицы. В летнее время был еще 
один мясоед, он начинался с Петрова дня (12 июля) и продолжался до Спаса 
(14 августа). В это время тоже принято было играть свадьбы. 

Русский свадебный цикл традиционно делится на несколько этапов: 
До свадебные обряды — это знакомство, смотры невест, девичьи гадания; 
Предсвадебные обряды — это сватовство, смотрины, сговор, девичник, же-
ниховы посиделки; Свадебные обряды — это отъезд, свадебный поезд, вен-
чание, свадебный пир; Послесвадебные обряды — это обряды второго дня, 
визиты. В народе не случайно говорят: «сыграть свадьбу». Русский свадеб-
ный обряд можно рассмотреть, как своеобразное театрализованное пред-
ставление, с определенным сценарием и действующими лицами. Можно 
выделить различные сценарии проведения свадьбы: 
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«Брак-умыкание» — основная свадебная игра развертывалась вокруг 
похищения невесты. Ее прятали от жениха, преграждали дорогу женихо-
вому поезду, разыгрывали сцены доступа жениху во двор, в горницу и проч. 
Подчеркивалось активное начало со стороны жениха и ритуальное «неже-
лание» невесты выходить замуж. В доме невесты пели песни, в которых 
приезд жениха изображался как ветер, буря, сам же он назывался разорите-
лем и погубителем. 

«Купля-продажа невесты» — в русской свадебной игре разыгрыва-
лись сценки выкупа места рядом с невестой, ее косы (или ее самой, что было 
равнозначно), приданого. Выкуп был небольшой, почти символический: по-
дарками, украшениями, мелкими деньгами. Иногда следовало отгадать за-
гадки. Во время сватовства разговор велся в иносказательной форме, кото-
рая тоже отражала особенности «свадьбы-покупки» невесты. Один из пред-
свадебных ритуалов назывался рукобитье: сваты и отец невесты «били по 
рукам», как бы заключая торговую сделку. 

«Свадьба-самокрутка» — сформировалась с ростом городов и рас-
слоением и обнищанием деревни, вследствие того, что у крестьян не было 
средств сыграть свадьбу. Молодые венчались тайно, а потом выпрашивали 
прощение (иногда это было имитацией, так как родители заранее обо всем 
знали). Празднования при этом не устраивалось. Для среднерусской сва-
дьбы характерен обряд «елки». Верхушка или пушистая ветка елки или дру-
гого дерева, называемая красотой, украшенная, иногда с прикрепленной к 
ней куклой, стояла на столе перед невестой. Деревце символизировало мо-
лодость и красоту невесты, с которыми она прощалась навсегда. Древний, 
давно забытый смысл состоял в том, что дереву переадресовывалась жерт-
венная повинность девушки: вместо нее погибало деревце, первоначально 
принятое в ее родственный круг (заместительная жертва). Так как брачная 
пара должна была состоять из представителей разных родов, в свадьбе были 
ритуалы, означавшие переход невесты из своего рода в род мужа. С этим 
связано поклонение печи — священному месту жилища. Все важные дела 
(например, вынос красоты) начинали в буквальном смысле от печки. В доме 
мужа молодая трижды кланялась печи и только потом иконам и т.д. 

Растительный мир русской свадьбы связан с древними анимистиче-
скими представлениями. Живыми или искусственными цветами украша-
лись все участники свадьбы. Цветы и ягоды были вышиты на свадебной 
одежде и на полотенцах. Животный мир свадебного ритуала восходит к 
древнеславянским тотемам. Во многих элементах обряда можно увидеть 
культ медведя, обеспечивающего богатство и плодородие. В некоторых ме-
стах атрибутом свадебного пира была жаренная свиная голова, часто ряди-
лись быком. С невестой были связаны образы птиц (плодородящую силу 
имела, прежде всего, курица). В добрачных и послебрачных обрядах моло-
дых осыпали хмелем, овсом, семенами подсолнуха или любым другим зла-
ком. Известны действия не только с зерном, но и с колосьями, с квашней. 
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Культ хлеба проявился, прежде всего, как чествование каравая, игравшего 
большую роль на протяжении всего свадебного обряда. Цель полузабытых 
языческих обрядов состояла в том, чтобы обеспечить благополучие жениху 
и невесте, прочность и многодетность их будущей семье, а также, чтобы по-
лучить богатый урожай, хороший приплод скота. Этому служили: иноска-
зательная речь, звон колоколов, острый запах и вкус, переодевание моло-
дых, покрытие невесты и т.п. Таким образом основа русской свадьбы отра-
жает в заметной степени и полузабытые языческие представления славян, 
их тесную связь и взаимодействие с окружающим миром природы. 

Так как рассмотреть все предметы, задействованные в свадебном об-
ряде, не представляется возможным, остановимся лишь на некоторых, 
наиболее важных и являющихся обязательными. 

Свадебное платье. Белое платье на невесте символизирует чистоту, 
невинность. Но белый цвет еще и цвет траура, цвет прошлого, цвет памяти 
и забвения. Другим «траурным» цветом был красный. Поэтому историки 
склонны считать, что белое или красное платье невесты – это «скорбное» 
платье девушки, которая не хотела уходить из родного дома, к чужим лю-
дям. На протяжении свадьбы невеста несколько раз меняла свой наряд. Она 
была в разных платьях на девичнике, венчании, в доме жениха и на второй 
день свадьбы. 

Головной убор невесты в крестьянской среде представлял собой ве-
нок из разных цветов с лентами. Делали его девушки перед свадьбой, при-
нося свои ленты. Во избежание порчи, невеста ехала к венцу накрытая боль-
шим платком или покрывалом так, чтобы лица не было видно. Сверху на 
платок часто надевали крестик, он спускался с головы на спину. Невесту 
никому нельзя было видеть, а нарушение запрета, считалось, вело к всевоз-
можным несчастьям и даже к безвременной смерти. По этой причине неве-
ста надевала фату, а молодые брали друг друга за руку исключительно через 
платок, а также не ели и не пили на всем протяжении свадьбы. С языческих 
времен сохранился обычай прощаться с косой, выходя замуж, и заплетать 
молодой жене две косы вместо одной, притом укладывая пряди одну под 
другую, а не поверх. В любом случая замужняя женщина должна была при-
крывать свои волосы головным убором или платком.  

Кольцо. При обряде обручения жених с родственниками приезжали 
в дом невесты, все делали друг другу подарки, а жених с невестой обмени-
вались обручальными кольцами. Все действие сопровождалось песнями. 
Кольцо — одно из древнейших украшений. Подобно любой замкнутой 
окружности кольцо символизирует целостность, поэтому его, как и браслет, 
используют в качестве атрибута брака. Обручальное кольцо должно быть 
гладким, без насечек, чтобы семейная жизнь была гладкой. 

Городской русский свадебный обряд. Прежде всего, он был переори-
ентирован на городскую среду, в силу чего изменилась одежда жениха и 
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невесты, вместо традиционного каравая появился свадебный торт, практи-
чески «выветрилась» свадебная поэзия, были утрачены многие детали сва-
дебных обрядов.  

Оставшиеся же практически изменили свой смысл и стали исполнять 
роль развлечения, увеселения зрителей, а также придавать свадьбе зрелищ-
ность и красочность, такие как: невеста должна надеть фату (считается, что 
это уберегает её от сглаза); традиция платить «выкуп» за невесту; традиция: 
родители встречают молодых у места празднования с хлебом-солью; сохра-
нился свадебный обычай переносить невесту на руках через порог дома на 
руках.  

Все эти обычаи украшают праздник, и делают его красивым и неза-
бываемым.  
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ʄʆʃʆɼɽɾʅʓʍ ʉʋɹʂʋʃʔʊʋʈ 
 
Под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные 

средства, которые являются общими для какой-то группы людей и служат 
для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. 
Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в 
основе процесса социализации усвоения ценностей, верований, норм, пра-
вил и идеалов предшествующих поколений. Система норм и ценностей, от-
личающих группу от большинства обществ, называется субкультурой.  

Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст, этниче-
ское происхождение, религия, социальная группа или местожительство. 
Ценности субкультуры не означают отказа от национальной культуры, при-
нятой большинством, они обнаруживают лишь некоторые отклонения от 
нее. Однако большинство, как правило, относится к субкультуре с неодоб-
рением или недоверием. Иногда группа активно вырабатывает нормы или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%F1%E2%E0%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EE%E1%F0%FF%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%F1%E2%E0%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EE%E1%F0%FF%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%F1%E2%E0%E4%E5%E1%ED%FB%E9_%EE%E1%F0%FF%E4
http://www.svadebnye-hlopoty.ru/tradicii-russkoj-svadby-obychai-obryady-ritualy_40.html
http://www.svadebnye-hlopoty.ru/tradicii-russkoj-svadby-obychai-obryady-ritualy_40.html
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ценности, которые явно противоречат господствующей культуре, ее содер-
жанию и формам. На основе таких норм и ценностей формируется контр-
культура. Известный пример контркультуры — хиппи 60-х годов или «си-
стема» в России 80-х годов. Элементы, как субкультуры, так и контркуль-
туры обнаруживаются в культуре современной молодежи.  

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного 
молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 
групповых норм, ценностей и стереотипов. Ее определяющей характеристи-
кой в России является феномен субъективной «размытости», неопределен-
ности, отчуждения от основных нормативных ценностей (ценностей боль-
шинства). Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко выра-
женная личностная самоидентификация, сильны поведенческие стерео-
типы, обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция отчужде-
ния в его экзистенциональном преломлении просматривается как в отноше-
нии к социуму, так и в межгенерационном общении, в контркультурной 
направленности молодежного досуга. Социальное отчуждение проявляется 
чаще всего в апатии, безразличии к политической жизни общества, образно 
говоря, в позиции «стороннего наблюдателя». На уровне самоидентифика-
ции проявление каких-либо определенных политических установок мини-
мально. Вместе с тем эмоциональность, легковерность и психологическая 
неустойчивость молодых людей умело используются политическими эли-
тами в борьбе за власть.  

«Участие в политической жизни» в шкале ценностных суждений, 
предложенных в ходе анкетного опроса учащимся старших классов петер-
бургских школ, заняло последнее место (это занятие привлекает лишь 6,7% 
опрошенных). Только каждый четвертый из старшеклассников (25,5%) го-
тов жить для других, даже если придется поступиться своими интересами, 
в то же время почти половина выборки (47,5%) полагает, что «в любом деле 
нельзя забывать о собственной выгоде». «Политикой» интересуется лишь 
16,7% опрошенных, отсюда закономерно проистекают и неопределенные 
политические позиции старшеклассников: лишь треть из них (34,4%) имеет 
сложившиеся политические убеждения (по самооценке), в то время как 
вдвое большее число либо вообще ими не обладает, либо никогда не заду-
мывалось об этом (соответственно 29,5 и 37,1%).   

Существует мнение, что аполитичность молодежи закономерный ре-
зультат чрезмерной политизации воспитания прошлых лет, а активная по-
литизированность граничит с социологией. Вряд ли можно согласиться с 
подобной позицией: если в стабильном обществе приоритеты частной 
жизни закономерны и естественны, то в ситуации системного кризиса соци-
альная индифферентность молодых чревата необратимыми последствиями 
для будущего страны. Не менее тревожно и то, что политизация отдельных 
групп молодежи приобретает черты политического и национального экстре-
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мизма. Усугубляется и межгенерационное отчуждение, включающее широ-
кий спектр неприятия – от разрушения внутрисемейных контактов (по кри-
териям взаимопонимания и взаимного доверия) до противопоставления 
«нас» всем предшествующим, «советским» поколениям. Противопоставле-
ние образа «мы» и «они» традиционна, достаточно вспомнить хотя бы хре-
стоматийный роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Однако сегодня у моло-
дого поколения нередко выливается в полное отрицание всех «папиных» 
ценностей, включая историю собственного государства. Эта позиция осо-
бенно уязвима, если иметь в виду собственную аполитичность молодых лю-
дей, их отстранённость от участия в решении социальных проблем для об-
щества, а не только групповых или корпоративных (сотрудничество) для 
себя.  

Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, 
вытесняются схематизированными стереотипами, образцами массовой 
культуры, ориентированными на внедрение ценностей «американского об-
раза жизни» в его примитивном. Любимыми героями и в определенной сте-
пени образцами для подражания становятся, по данным опросов, героини 
так называемых «мыльных опер» (для девушек) и видео-триллеров для юно-
шей). Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с груп-
повыми стереотипами достаточно жесткого характера (не согласные с ними 
легко попадают в разряд «отверженных»), а также с престижной иерархией 
ценностей в неформальной группе общения. 

Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей обуслов-
лены половой принадлежностью, уровнем образования, в определенной 
мере местожительством и национальностью реципиента, однако в любом 
случае суть их одна: культурный конформизм в рамках неформальной 
группы общения и неприятие других ценностей и стереотипов, от более мяг-
кого в среде студенческой молодежи до более агрессивного в среде уча-
щихся средней школы. Крайним направлением этой тенденции молодежной 
субкультуры являются так называемые «команды» с жесткой регламента-
цией ролей и статусов их членов.  

Данные исследований показывают, что досуговая самореализация 
молодежи осуществляется вне учреждений культуры и относительно за-
метно обусловлена воздействием одного лишь телевидения, наиболее влия-
тельного институционального источника не только эстетического, но и в це-
лом социализирующего воздействия. Народная культура (традиции, обы-
чаи, фольклор и т. п.) большинством молодых людей воспринимается как 
анахронизм. Попытки внесения этнокультурного содержания в процесс со-
циализации в большинстве случаев ограничиваются приобщением к право-
славию, между тем как народные традиции, безусловно, не ограничиваются 
одними лишь религиозными ценностями. Кроме того, этнокультурная само-
идентификация состоит а прежде всего в формировании положительных 
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чувств в отношении к истории, традициям своего народа, т. е. того, что при-
нято называть «любовью к Отечеству», а не в знакомстве и в приобщении к 
одной, пусть даже самой массовой, конфессии. 

Возникновение такой, а не иной, с указанными особенностями моло-
дежной субкультуры обусловлено целым рядом причин, среди которых 
наиболее значимыми представляются следующие:  

1. Молодежь, живет в общем социальном и культурном простран-
стве, и поэтому кризис общества и его основных институтов не мог не отра-
зиться на содержании и направленности молодежной субкультуры. Любые 
усилия по коррекции процесса социализации неизбежно будут наталки-
ваться на состояние всех социальных институтов российского общества и 
прежде всего системы образования, учреждений культуры и средств массо-
вой информации. Каково общество — такова и молодежь, а следовательно, 
и молодежная субкультура.  

2. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление ин-
дивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого человека 
как со стороны родителей, так и педагогов, всех представителей «взрос-
лого» мира, не может не привести, с одной стороны, к социальному и куль-
турному инфантилизму. Агрессивный стиль воспитания порождает агрес-
сивную молодежь, самими взрослыми приуготовленную к межгенерацион-
ному отчуждению, когда выросшие дети не могут простить ни воспитате-
лям, ни обществу в целом ориентации на послушных безынициативных ис-
полнителей в ущерб самостоятельности, инициативности, независимости, 
лишь направляемых в русло социальных ожиданий, но не подавляемых 
агентами социализации.  

3. Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то мере 
и всей художественной культуры, формирует определенный «образ» суб-
культуры не в меньшей степени, чем основные агенты социализации – се-
мья и система образования. Ведь именно просмотр телепередач наряду с об-
щением, как уже говорилось, наиболее распространенный вид досуговой са-
мореализации. Во многих своих чертах молодежная субкультура просто по-
вторяет телевизионную субкультуру, которая лепит под себя удобного зри-
теля.  

Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира 
вещей, отношений и ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную 
самореализацию молодого поколения в больном обществе не приходится, 
тем более что и культурный уровень других возрастных и социально-демо-
графических групп населения России также постоянно снижается.  
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ʇɽʊʈʗʂʆɺɸ ɽʂɸʊɽʈʀʅɸ 

Ученица 11 класса МБОУ СОШ №7, г. Минеральные Воды 
Научный руководитель: ʋʩʪʠʥʦʚʘ ʀ.ɺ. 

 
ʇʈʆɹʃɽʄɸ ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʆʉʊʀ ʂɸʂ ʆʉʅʆɺʅʆɽ 

ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ʈʋʉʉʂʆʁ ʂʃɸʉʉʀʏɽʉʂʆʁ ʃʀʊɽʈɸʊʋʈʓ 
 
Есть духовные ценности, без которых не может существовать чело-

век, по крайней мере, обыкновенный, средний человек. К ним в первую оче-
редь принадлежит нравственная миро оценка. Если вы отнимете у человека 
его этический критерий, не давая ему нового, то вы погружаете его во мрак, 
вы толкаете его, слепого, на бездорожье, готовите ему гибель. Что такое 
нравственность? Этот вопрос, безусловно, очень важный и важным он был 
во все времена, для всех поколений. Для кого-то это жизнь по течению, со-
блюдение порядков общества; для других это внутренние, духовные каче-
ства, которыми руководствуется человек, поступая так или иначе, но в лю-
бом случае нравственность — это общечеловеческое понятие. 

На наш взгляд, нравственность — это совершение благоразумных по-
ступков по совести и принятие на себя ответственности за их свершение. 
Нравственность лежит в основе поведения любого человека, охватывает все 
сферы его деятельности. Нравственность по сути, как закон, только носит 
формальный характер, она четко не прописана ни в одной книге. С самого 
рождения в человеке формируется личность. Общество, семья, религия, 
школа — все это влияет на воспитание, в том числе и на нравственное. Ска-
зать, что человек рожден с определенным набором нравственных и духов-
ных ценностей, все равно, что утверждать, будто он способен читать, не 
зная еще букв алфавита. Нельзя родиться, зная наперед, как вести себя в 
обществе. Поэтому семья — это важный общественный институт, где в 
первую очередь закладываются нормы морали, нравственные принципы. С 
самого детства родители прививают нам те или иные понятия «существова-
ния» в мире, рассказывают о добре и зле, о том, что плохо и что хорошо. 
Тем самым воспитывают в нас нравственность. На мой взгляд, это в первую 
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очередь совесть, честность и уважение к своим предкам, к своим истокам. 
Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак без-
нравственности». А ведь действительно, если посмотреть на то, как в совре-
менности относятся к людям старшего поколения, то можно ужаснуться. 
Страшно только от одной мысли, что в старости ко мне могут относиться 
также.  

У Льва Николаевича Толстова есть замечательная притча «Деревян-
ная кормушка»: «Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, 
слух притупился, колени дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку 
и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-что из пищи 
выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на старика 
и стали во время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали ему в старом 
блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его становились 
влажными. Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать блю-
дечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала ругать 
старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда ему ку-
пили деревянную миску. Теперь он должен был есть из нее. Как-то раз, ко-
гда родители сидели за столом, в комнату вошел их четырехлетний сын с 
куском дерева в руках. — Что ты хочешь сделать? – спросил отец. — Дере-
вянную кормушку, – ответил малыш. — Из нее папа с мамой будут кушать, 
когда я вырасту». 

Суть притчи заключается в том, что дети в основе берут пример с 
родителей. Порой мы сами не замечаем, как наше поведение служит приме-
ром для кого-то. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что в основе воспи-
тания лежит пример, подаваемый родителями своим детям. То есть, они, как 
никто другой, способны воспитать будущего гражданина, развить в нем 
нравственность и уважительное отношение к старшим. Поэтому от нас за-
висит наше будущее. Хотелось бы видеть старшее поколение счастливым. 
Я призываю каждого не оставаться равнодушным и подавать современни-
кам достойный пример! Самовоспитание — это путь к самосовершенство-
ванию. А с чего можно начать? На что можно опереться? А вот здесь, нам 
поможет Библия. Всем православным хорошо известны десять заповедей 
Божьих, в которых прописаны основы нравственности. А ведь Библия не 
принадлежит ни к одной литературной эпохе, следовательно, люди от са-
мого своего сотворения задумывались о том, что же все-таки в их поведении 
хорошо, а что плохо.  

Самыми безнравственными, на мой взгляд, являются люди, вечно 
ищущие наживы, и социально не устойчивые граждане. Те и другие в по-
гоне за деньгами склонны совершать безнравственные поступки, порой 
даже идти против закона. С чем же это связано? Наверное, в первую оче-
редь, с экономическим развитием нашей страны. Социальная незащищен-
ность, низкий уровень медицинского обслуживания, привели к образова-
нию такой общественной прослойки, как люмпены. Это люди, оказавшиеся 
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фактически на улице, наркоманы, бомжи, нищие и бродяги. Отсутствие эле-
ментарных условий и средств жизни толкает их на крайние меры. Люди 
ищут способы заработка, и чаще всего он оказывается незаконным. Легкие 
деньги — это весомый антинравственный «камень», фактор подталкиваю-
щий людей переступить грань добра и зла. Но далеко не только люмпены 
способны на свершение нравственных преступлений. Некоторые предста-
вители более высоких социальных слоев добиваются своих целей, бук-
вально идя по «головам». Почему так происходит? Возможно, потому что в 
обществе практически не осталось духовно-нравственных ориентиров. 
Каждый человек ищет во всем свою выгоду и стремится к накопительству, 
как денег, так и престижа, опыта, умений. А может быть, потому что у мно-
гих людей нет должного образования, способного воспитать в нем нрав-
ственность. 

Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому 
что для нашей национальной психологии характерно повышенное внима-
ние к душе, совестливости, к яркому и меткому слову, которым можно 
убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. Русскую литера-
туру XIX  века один из героев немецкого писателя Томаса Манна назвал 
Святой. Ни одна литература мира не дала человеку такого возвышающего и 
одухотворяющего идеала, какой утверждает русская литература.  

Классик австрийской литературы Стефан Цвейг писал: «Раскройте 
любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем 
они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, 
стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений 
будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой ребятишек, 
у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся во-
круг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах – чего хотят 
там люди? – быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. 
Кто из героев Достоевского стремится к этому? – Никто. Ни один».  

Неужели нельзя считать примером для подражания литературных ге-
роев? Такие герои, как Пьер Безухов и Андрей Болконский из романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир» служат хорошим примером. Это люди, ищущие 
смысла жизни, непрерывно размышляющие о своем земном предназначе-
нии. Писатель рисует трудный, трагический путь Андрея и Пьера к самопо-
знанию, к ответу на вопросы, высказанные Пьером Безуховым: «Что дурно? 
Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое 
я? Что такое жизнь, и что такое смерть? Какая сила управляет всем?» Ан-
дрей Болконский так и не находит ответа на свои вопросы и погибает. А 
Пьер Безухов проходит трудные жизненные испытания и находит смысл 
жизни. 

Каждый из нас задумывается о смысле жизни, строит планы на буду-
щее. А будущее без нравственности — миф, причем страшный. 

В жизни по-разному можно жить, 
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Можно в беде, можно — в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: 
На рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожженной до солнца достать 
И подарить его людям! (ʉ. ʆʩʪʨʦʚʦʡ). 
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çʋʢʨʝʧʣʷʡ ʩʝʤʴʶ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʦʥʘ ʦʩʥʦʚʘ ʚʩʷʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘè. 

ʀʤʧʝʨʘʪʦʨ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ III  
 

Начиная с мая 2012 г., проходят митинги против новых попыток вве-
дения в России прозападной системы ювенальной юстиции. Перед лицом 
новых ювенальных угроз самые разные в идеологическом плане патриоти-
ческие силы сумели отбросить свои разногласия и личные амбиции и объ-
единили усилия ради того, чтобы отстоять право граждан России жить в со-
ответствии со своими традиционными ценностями. Лидер движения «Суть 
времени» Сергей Кургиян отметил: «Внедрение ювенальной юстиции — 
это чудовищный подкоп под самые фундаментальные основы жизни — се-
мью, и если семью удастся подорвать, мы допустим расчеловечивание лю-
дей, этим угрожает ювенальная юстиция…» А глава Синодального отдела 

http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_obrazovanie_2011_01_-_01_Dvornikova.pdf
http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_obrazovanie_2011_01_-_01_Dvornikova.pdf
http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_obrazovanie_2011_01_-_01_Dvornikova.pdf
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-duhovno-nravstvennyy-potentsial-zhiznetvorchestva-klassikov-russkoy-literatury-xix-veka-kak-sredstvo-vospitaniya-kursanto
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-duhovno-nravstvennyy-potentsial-zhiznetvorchestva-klassikov-russkoy-literatury-xix-veka-kak-sredstvo-vospitaniya-kursanto
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-duhovno-nravstvennyy-potentsial-zhiznetvorchestva-klassikov-russkoy-literatury-xix-veka-kak-sredstvo-vospitaniya-kursanto
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-duhovno-nravstvennyy-potentsial-zhiznetvorchestva-klassikov-russkoy-literatury-xix-veka-kak-sredstvo-vospitaniya-kursanto
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по взаимодействию церкви и общества, протоирей Всеволод Чаплин сказал: 
«Наша страна имеет огромный опыт поддержки семьи. До революции 
знали, как помочь семье, оказавшейся в тяжелых обстоятельствах, и в со-
ветские времена тоже знали, как защитить ребенка и одновременно сохра-
нить семью, потому что ребенку лучше всего с родными родителями, ему с 
ними лучше, чем в детском доме, чем в приемной семье, чем в каких-то «но-
вых воспитательных сообществах», которые нам пытаются предложить. Се-
годня нам пытаются внушить, что какие-то педагоги-новаторы и чиновники 
лучше, чем родители, знают, как воспитывать детей. С этим не согласен и 
наш народ, и наша Церковь… Мы уже остановили немало попыток произ-
вола против семьи и будем это делать впредь. Родители несут перед Богом 
ответственность за своих детей, родители и должны определять мировоз-
зрение ребенка, его нравственность, образ его жизни. И это право мы 
должны защищать». 

До настоящего времени нет четкого определения понятия ювеналь-
ной юстиции и ее элементного состава, а также не определено место этой 
юстиции в системе противодействия преступности несовершеннолетних. 
Данный вопрос практически не рассмотрен, а между тем он, на наш взгляд, 
имеет большое значение. Рассматривая элементы ювенальной юстиции, 
важно определить, что же именно следует понимать под самой ювенальной 
юстицией. Среди ученых и практиков до сих пор нет единого мнения о том, 
какое место занимает ювенальная юстиция в системе противодействия пре-
ступности несовершеннолетних. Одни авторы считают, что ювенальная юс-
тиция — элемент системы профилактики. Другие полагают, что профилак-
тика входит в ювенальную юстицию. Так, С.Н. Апатенко считает, что «юве-
нальная юстиция — это специальная система взаимодействующих институ-
тов, занимающихся защитой прав и интересов несовершеннолетних, профи-
лактикой детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». 

Анализ выше приведенного определения позволяет сделать вывод о 
том, что рассматривают только юридическую основу, т.е. правовые акты, 
регламентирующие деятельность ювенальных судов и нормативные акты, 
направленные на правовую защиту прав несовершеннолетних. Таким обра-
зом, в понятие ювенальной юстиции необходимо вкладывать как правовую, 
так и социальную основы, поскольку правовые нормы, касающиеся несо-
вершеннолетних, устанавливаются исходя из особенностей личности несо-
вершеннолетнего, которые исследуются социальными работниками. Соци-
альный работник, по сути, является помощником судьи: он исследует соци-
альную ситуацию и особенности личности правонарушителя, а также выра-
батывает индивидуальные программы реабилитации. В связи с этим можно 
говорить, что социальная насыщенность ювенальной юстиции не может 
быть достигнута судом без привлечения к участию в процессе специалистов 
других служб и учреждений. 
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В юридической науке и практике правосудие по делам несовершен-
нолетних традиционно оценивается с двух позиций: как инструмент борьбы 
с преступностью молодежи и подростков и как средство охраны прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, защиты их от неблагоприятных 
условий жизни и воспитания. Эти два подхода отражают содержание и цели 
ювенальной юстиции. Поскольку на практике они не разделяются между 
собой, это приводит в определенном смысле к стиранию грани между функ-
циями судебной защиты и задачами борьбы с преступностью. Содержание 
и цель ювенальной юстиции — сохранение или реабилитация личности ре-
бенка при осознанной неотвратимости наказания за содеянное, выведение 
несовершеннолетних из общей системы карательной юстиции. 

По словам адвоката Ларисы Павловой, результаты деятельности юве-
нальной юстиции в странах запада, опыт работы пилотных проектов в РФ 
демонстрируют повсеместно крайне отрицательные результаты: - возраста-
ние преступности среди несовершеннолетних; - распад семейных связей; -
попирание прав родителей; - распространение порочных привычек среди 
молодёжи; - активный протест родителей; - увеличение количества дел по 
лишению родительских прав. 

Другие противники введения в России ювенальной юстиции обра-
щают внимание на частые случаи самоубийств среди родителей, у которых 
были изъяты дети. Судья Ростовского областного суда Воронова Е. Л. отме-
чает, что существующая в России система органов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав не даёт 
желаемых результатов, поскольку за последние годы: - ослабли устои се-
мьи; - снизилась ответственность родителей за воспитание и образование 
детей; - увеличилось число родителей жестоко обращающихся с детьми и 
не выполняющих свои обязанности по заботе о детях и их воспитании; - 
снизились воспитательные функции школы; - плохо налажен учёт детей, 
оставшихся без попечения родителей; - национальным бедствием стало упо-
требление молодёжью наркотиков, алкоголя; - неудовлетворительно ве-
дётся работа с несовершеннолетними, употребляющими вредные вещества; 
- растёт количество детей, совершивших общественно опасные деяния до 
достижения возраста уголовной ответственности. 

То, что сегодня выступает под маской защиты детей, представляет 
собой грубое, бесцеремонное и беспрецедентное по своим последствиям 
вторжение в семью, а это святая святых любого полноценного общества. 
Действуя во благо ребенка в отдельных критических случаях, система юве-
нальной юстиции в общенациональном масштабе — как контролирующий 
и репрессивный институт, полномочия которого распространяются на все 
семьи — по сути, направлена на разрушение института традиционной рус-
ской семьи, а значит, общества и государства. Введение западных ювеналь-
ных подходов в нашей стране не может восприниматься иначе, как посяга-
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тельство на самое дорогое — отношение людей с собственными детьми. До-
носы на собственных родителей, изъятие детей из бедных семей входят в 
неразрешимое противоречие с культурно-нравственными преставлениями 
нашего народа.  

Таким образом, необходимо вернуться на позицию здравого смысла, 
вспомнить, что российское законодательство имеет достаточно механизмов 
для помощи детям из действительно неблагополучных семей, и отвергнуть 
ювенальные технологии как явление чуждое, зловредное и смертельно 
опасное для нашего государства. 
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ʆʈʋɾʀɽ ʀ ɿʅɸʂʀ ʆʊʃʀʏʀʗ ʂɸɿɸʂʆɺ 
 

История казачества очень популярная и актуальная тема в современ-
ной России. Многие ученые, историки часто обращались и обращаются к 
теме казачества. Казачество на протяжении веков являлось универсальным 
родом вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рождались в седле. 
Во все времена они считались великолепными наездниками, не знавшими 
себе равных в искусстве джигитовки. 

Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в 
мире легкую кавалерию. Воинская слава казачества укрепилась на полях 
сражений в Северную и Семилетнюю войны, во время Итальянского и 
Швейцарского походов А. В. Суворова 1799. Особенно отличились казачьи 
полки в наполеоновскую эпоху. Возглавляемые легендарным атаманом М. 
И. Платовым иррегулярное воинство стало одним из главных виновников 
гибели наполеоновской армии в России в кампании 1812, а после загранич-
ных походов русской армии, по словам генерала А. П. Ермолова, «казаки 
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стали удивлением Европы». Без казачьих сабель не обошлась ни одна рус-
ско-турецкая война 18-19 веков, они участвовали в покорении Кавказа, за-
воевании Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока.  

На протяжении многих лет в новейшей истории казаки были забыты, 
и этому вопросу отводилось очень мало времени. Но времена изменились, 
и сейчас казачество играет заметную роль в общественной жизни страны. О 
них много пишут и говорят. «Пусть свет прошлого озарит нам настоящее! 
Пусть пробудившаяся казачья мысль, как и в былое время, соберет нас в 
единый казачий круг и укажет нам путь к исполнению до последнего конца 
лежащей на Казачестве исторической задачи…» сказал М.А. Караулов в 
1912 году, эти слова как никогда актуальны сегодня. 

Казачество зародилось в 14 веке на степных незаселенных просторах 
между Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими ханствами. Его 
формирование, начавшееся после распада Золотой Орды, проходило в по-
стоянной борьбе с многочисленными врагами вдали от развитых культур-
ных центров. В формировании казачества участвовали представители са-
мых разных народностей, но преобладали славяне. С этнографической 
точки зрения первые казаки разделялись по месту возникновения на укра-
инских и на русских. Каждая крупная территориальная общность как форма 
военно-политического объединения независимых казачьих поселений 
называлось Войском. Основным хозяйственным занятием вольных казаков 
являлись охота, рыболовство, животноводство. Например, в Донском Вой-
ске до начала 18 века хлебопашество было запрещено под страхом смертной 
казни. Как считали сами казаки, жили они «с травы и воды». Огромное зна-
чение в жизни казачьих общин играла война: они находились в условиях 
постоянного военного противостояния с враждебными и воинственными 
кочевыми соседями, поэтому одним из важнейших источников существова-
ния для них являлась военная добыча (в результате походов «за зипунами и 
ясырем» в Крым, Турцию, Персию, на Кавказ). Совершались речные и мор-
ские походы на стругах, а также конные набеги. Часто несколько казачьих 
единиц объединялись и совершали совместные сухопутные и морские опе-
рации, все захваченное становилось общей собственностью — дуваном. 
Служить у казаков, служить с казаками было мечтой всех истинно военных 
людей. Последними во всей России казаки сохранили старинный рыцарский 
принцип «службы за землю» и собирались за свой счет «конно и оружно». 
Казаки участвовали во всех войнах России. Когда наши войска отступали, 
казаки прикрывали их отход, раскинув непроницаемую завесу своей каза-
чьей лавы. Они не боялись никого и ничего, кроме Бога. Многие великие 
писатели, поэты, художники, композиторы воспели казаков и казачество. 
Казаки были провозглашены сословием. Вся Россия делилась тогда на со-
словия и не было ни одного человека вне сословий.  

Шашка — рубяще-колющее, длинно-клинковое холодное оружие. 
Первоначально на вооружении русской иррегулярной кавалерии состояла 
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шашка кавказского типа, имевшая клинок небольшой кривизны с двулез-
вийным боевым концом и эфес, состоящий из одной рукояти с раздваиваю-
щейся головкой, без каких-либо защитных приспособлений. Такой типично 
кавказский эфес вообще можно считать одним из основных отличительных 
признаков шашки как вида холодного оружия. Русские армейские образцы 
шашек (например драгунская образца 1881 г.) отличались от шашки кавказ-
ского типа устройством эфеса и ножен. Клинки первых армейских шашек 
имели среднюю кривизну и по форме приближалась к сабельным. В 1881 г. 
под руководством и при непосредственном участии известного русского 
конструктора-оружейника генерал-лейтенанта А. П. Горлова была прове-
дена реформа вооружения, целью которой было установление для всех ро-
дов войск единого образца холодного оружия. За образец для клинка был 
взят кавказский клинок, известный под названием «волчок», «...имеющий 
на Востоке, в Малой Азии, между кавказскими народами и нашими тамош-
ними казаками высокую известность как оружие, оказывающее необыкно-
венные достоинства при рубке». Эфес вначале предполагался единого об-
разца, с защитой передней душкой, но затем было решено оставить для ка-
зачьих шашек традиционные эфесы, состоящие из одной рукояти. В резуль-
тате на вооружение русской армии были приняты драгунская (офицерская 
и солдатская) и казачья (офицерская и солдатская) шашки. Артиллеристы 
получили укороченный вариант драгунской шашки. Холодное оружие Кав-
казского, Уральского и других казачьих войск отличались существенным 
разнообразием на протяжении всего рассматриваемого периода. Лишь в 
1904 г. принятием на вооружение так называемой шашки азиатского об-
разца удалось в какой-то степени регламентировать вооружение нижних чи-
нов Кавказских казачьих войск. Характерным отличием шашки от сабли 
всегда было наличие у шашки деревянных ножен, обтянутых кожей, с коль-
цом (реже с двумя кольцами) для ремней портупеи на выпуклой стороне (то 
есть она подвешивалась по-кавказски лезвием назад), тогда как у сабли 
кольца всегда на вогнутой стороне ножен, в XIX - нач. XX в., как правило, 
стальных. Кроме того, шашка носилась чаще на плечевой портупее, а сабля 
на поясной 

Кинжал — колюще-режущее холодное оружие с коротким клинком, 
предназначенное для рукопашного боя. Кинжал — один из древнейших ви-
дов холодного оружия, появившийся уже в эпоху неолита. На протяжении 
многих столетий он играл роль вспомогательного боевого оружия, а также 
аксессуара военной или гражданской одежды. Из-за удобства ношения, не-
сложности в обращении (для которого не требовалось обучения, как, напри-
мер, обращению со шпагой) кинжал еще и в XVI - первой половине XVII в. 
оставался в Европе широко распространенным холодным оружием и у во-
енных, и у гражданских лиц. Однако с созданием регулярных армий кинжал 
в качестве средства вооружения не получил широкого распространения. В 
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России в XVIII - первой трети XIX в. кинжалы состояли на вооружении раз-
личных казачьих частей. Твердо установленных образцов в этот период не 
было, поэтому оружие (в том числе и кинжалы) в основном повторяло тра-
диционные формы и отличалось большим разнообразием в отделке. 
Наибольшее распространение имели кинжалы типа «Кама» с прямым клин-
ком. Их лезвия располагались параллельно, сближаясь к острию клинка. На 
клинках обычно имелись ребра жесткости и долы. Рукояти кинжалов были 
небольшими по размеру, узкими, с расширениями в верхней и нижней ча-
сти. Изготавливались рукояти из кости или рога, иногда оковывались ме-
таллом. Ножны были деревянные, обтянутые кожей или окованные метал-
лом. Первым официально утвержденным образцом был кинжал Черномор-
ского казачьего войска образца 1840 г. В дальнейшем этот кинжал наряду с 
прочими разновидностями частично был на вооружении других казачьих 
войск, в частности Кубанского и Тверского. В начале XX в. на вооружение 
были приняты кинжал для кавказских войск (1904г.) и кинжал-бебут (1907), 
а во время первой мировой войны в войсках появился прямой кинжал, ко-
торый состоял на вооружении у нижних чинов пулеметных команд. 

Сабля — рубящее или рубяще-колющее холодное оружие с искрив-
ленным однолезвийным клинком с долами или без них. Сочетание кри-
визны клинка со значительным отдалением центра тяжести от эфеса увели-
чивало силу удара и площадь поражаемого пространства. Эта особенность 
сабли была наиболее эффективна при клинках из твердых сталей, обладаю-
щих большой упругостью и вязкостью. Сабля появилась на Востоке и полу-
чила широкое распространение у кочевников Восточной Европы и Средней 
Азии в VII-VIII вв. С этого периода сабля - рубяще-колющее оружие. С XIV 
в. сабля приобрела свойства преимущественно рубящего оружия (относи-
тельно малая масса, большая кривизна клинка - до 140 мм). В европейских 
армиях XVIII-XIX вв. сабли имели клинки средней кривизны (45-65 мм). 
Эфесы в XVIII в. простые (с крестовиной, перекрестьем и передней дуж-
кой), в XIX в., как правило, с громоздкими гардами из нескольких дужек. 
Ножны с начала XIX в. обычно металлические. На Руси сабля известна с IX 
в., а с XIV в. она становится господствующим видом холодного оружия. В 
XV-XVII вв. самыми разнообразными саблями были вооружены воины рус-
ской поместной конницы, стрельцы, казаки. В 1700-1711 гг. сабли наряду с 
палашом и шпагами состояли на вооружении драгун. Затем только на во-
оружении иррегулярных частей - донских и малороссийских казаков, а 
также отдельных гусарских формирований, существовавших на протяже-
нии XVIII в. В последней четверти XVIII в. на вооружении драгун были 
сабли с эфесом палашного типа и клинком незначительной кривизны. Для 
русской гусарской (или легко-кавалерийской) сабли XVIII - начала XIX в. 
характерны: широкий, средней кривизны, клинок с елманью, простой эфес 
с передней дужкой, переходящей под прямым углом в крестовину с пере-
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крестьем. На протяжении XIX в. на вооружение русской армии последова-
тельно принимался целый ряд образцов кавалерийских и пехотных сабель, 
незначительно отличавшихся друг от друга. Например, все пехотные офи-
церские сабли, принимавшиеся на вооружение после 1826 г., представляли 
собой те или иные более ранние образцы офицерского холодного оружия, к 
которым вводились новые ножны. В 1909 г. приказом по военному ведом-
ству № 409 казакам всех казачьих частей было разрешено нести службу с 
«дедовским оружием», то есть с холодным оружием, перешедшим по 
наследству от предков. Такое решение отразилось и на вооружении гвар-
дейских казачьих полков, в которых были выработаны и приняты для ноше-
ния вне строя свои образцы офицерских сабель, названные клычами. Из-
вестно четыре таких образца: клыч л.-гв. Казачьего полка, клыч л.-гв. Ата-
манского полка, клыч л.-гв. 6-й Донской казачьей батареи гвардейской кон-
ной артиллерии и клыч Уральской сотни л.-гв. Сводно-Казачьего полка. Эти 
клычи повторяли по форме и стилю украшения ножен легко-кавалерийские 
и казачьи сабли конца XVIII - начала XIX в. 

Нагайка — еще один вид казачьего оружия. Происхождение оружия 
и этимология названия точно не известны, что служит богатой почвой для 
самых разнообразных спекуляций на эту тему. Часто упоминаемый вари-
ант — от названия народа «ногайские татары», «ногайцы». По другой вер-
сии, название произошло от названия материала, из которого она изна-
чально изготавливалась, которым являлась кожа змеи (санскр. Наг – змей). 
Нагайка изготавливалась путём плотного сплетения кожаных ремешков, с 
мешочком на конце. В мешочек (называемый «шлепок») иногда вклады-
вался груз. Существует несколько видов нагаек: донская; кубанская; устав-
ная (изготавливалась согласно уставу царской армии); уральская. Донская 
нагайка имеет кольцо (металлическое или ременное) на конце древка, к ко-
торому прикрепляется плеть; в кубанской нагайке рукоятка оплетена кожей, 
плавно переходящей в плетение собственно плети. Нагайки использовались 
в качестве нелетального оружия, а также в качестве охотничьего оружия 
при охоте на хищников (волков, лис). Одна из разновидностей охотничьей 
нагайки носит название «волкобой». Значительную известность получило 
использование нагаек казаками при подавлении революционных волнений 
в России начала XX века. 

Просуществовавшее более 1000 лет в виде живого щита славянских 
земель и православной культуры, духовно и лично свободное, не знавшее 
крепостничества, казачество по сути своей являлось воплощением вековой 
мечты народа о всеобщем равенстве, братстве, справедливости, твердом по-
рядке и дисциплине, могучей силе, с которой все были вынуждены счи-
таться. 

Та же мечта волей или неволей и сейчас витает в умах значительной 
части российского (прежде всего — славянского) населения, необходимость 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
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единения которого была наглядно продемонстрирована недавними событи-
ями на территории бывшей Югославии, где именно отсутствие данной спо-
собности и формы объединения народа послужила причиной страшной тра-
гедии и фактического развала страны. Поэтому, одной из основных целей 
российского казачества на современном этапе является сохранение терри-
ториальной целостности Российского государства.  

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Козлов А.И. Актуальность проблем истории казаче-
ства // Проблемы истории казачества XVI-XX вв. -Ро-
стов на/Д: Изд-во РГУ, 1995, -4-19 с. 

2. Чернопицкий П.Г. О судьбах казачества в советский 
период // Проблемы истории казачества XVI-XX вв. - 
Ростов на/Д: Изд-во Рост.ун-та,1995, -164-167 с. 

3. Казачество России: история и современность // Те-
зисы Международной научной конференции, г. Ге-
ленджик, (8-11 октября 2002). 

4. Озеров А.А. Казачество в социально-политической 
структуре российского общества: основные тенден-
ции современное состояние // ЮФУ, Ростов-на-Дону, 
2009. 

ʈɸɼʅɽɺ ɸʈʊɪʄ 
Студент 1 курса юридического факультета СКФ МГЭИ 

Научный руководитель: доцент ɻʦʣʜʠʥ ʇ.ʌ. 
 
ʀʆɸʅʅ ɺʆʉʊʆʈɻʆɺ ð ʉɺʗʊʆʁ ɿɽʄʃʀ ʉʊɸɺʈʆʇʆʃʔʗ 

 
Священномученик протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов родился 

20 января 1864 года в станице Новоалександровской Ставропольской губер-
нии, в семье священника Иоанна. Отец его рано скончался. По окончании в 
1887 году Ставропольской Духовной Семинарии, два года Иоанн учитель-
ствовал, а в 1889 году он принял священство. Первым местом его служения 
стало кубанское село Кирпилское, большая часть жителей которого явля-
лась старообрядцами. На свои средства батюшка устроил в селе церковно-
приходскую школу, не упускал ни единой возможности проповедовать 
Слово Божие, открыл общество трезвости. В результате за год его деятель-
ности более ста старообрядцев села воссоединились с Православной Церко-
вью. 

В сентябре 1890 года батюшка назначается законоучителем Ставро-
польской мужской гимназии. Он становится истинным христианским педа-
гогом, научая мальчиков хранению христианских основ государственности 
и семьи. Вскоре батюшка был переведён в Тифлисскую епархию и назначен 
на должность епархиального миссионера Грузинского Экзархата. Немало 
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времени посвящает он изучению Суро-Халдейского языка (несториан), по-
сле чего направляется в Персию (Иран), где приступает к организации ра-
боты по присоединению суро-халдеев к Православной Церкви, плодом ко-
торой явилось воссоединение с Православием трёх епископов. Среди мно-
жества трудов в должности руководителя церковно-школьного дела в Гру-
зинском Экзархате отец Иоанн находил силы и время участвовать в жизни 
общественных организаций. 18 декабря 1903 года он был избран членом 
Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. В 
том же году утвержден секретарем Тифлисского отдела Православного Им-
ператорского Палестинского общества. Святейший Синод 6 мая 1904 года 
наградил его палицею. (па́лица – часть богослужебного облачения). Кавказ-
ское окружное управление Красного Креста 25 января 1905 года присваи-
вает ему звание пожизненного члена Общества и избирает членом Комитета 
Кавказского окружного Управления Красного Креста. Дважды обер-проку-
рор Святейшего Синода посылает его в ответственные командировки: 16 
декабря 1904 года на Северный Кавказ (в Ставропольскую и Владикавказ-
скую епархии) для обозрения инородческих церковноприходских школ и 
для ознакомления с делами местных Епархиальных Училищных советов, а 
6 июля для выявления нужд и положения Ардонской духовной семинарии. 
Протоиерей Иоанн вновь безупречно выполнил порученные ему дела.  

6 декабря 1906 года отец Иоанн был награжден Митрой (головной 
убор священника). 25 января 1906 года указом Святейшего Синода он 
назначается на должность проповедника-миссионера с правами противо-
сектантского епархиального миссионера. Начинается московский период 
его жизни. Протоиерею Иоанну было тогда 42 года. Яркие и многообразные 
дарования, соединившись с опытом жизни, созрели для новых выдающихся 
трудов. Богатые силы своей незаурядной личности он всегда отдавал слу-
жению любимой им Церкви. Вернувшись на Родину в разгар беспорядков 
1905 года, спровоцированных еврейскими революционерами, отец Иоанн 
понимает, что революция, ниспровержение Богом данного Самодержавия 
как оплота Православия необходима сионистам — врагам человечества и 
России, которым наше Отечество препятствовало на пути к завоеванию ми-
рового господства. В 1910 году отец Иоанн отправляется в далёкий Китай в 
город Харбин и организовывает там Братство Воскресения Христова с воз-
ложением на него заботы по охране могил павших в Маньчжурии русских 
воинов. В 1911 году он организовывает покупку участка земли в Италии в 
городе Бари — для русских богомольцев, дабы они могли иметь приста-
нище, приехав к мощам великого Святителя и Чудотворца Николая. В 1913 
году, по возвращении в Москву батюшка стал одним из инициаторов откры-
тия Женского Богословского Института. В этом же году по решению Свя-
тейшего Синода батюшка назначается Синодальным миссионером-пропо-
ведником, в каковой должности Господь сподобил его присутствовать при 
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освидетельствовании нетленных мощей Святителя Софрония Иркутского 
(память 30 марта). 

В мае 1917 года он состоит в должности настоятеля Покровского со-
бора (храм Василия Блаженного) в Москве, где в то время почивали частицы 
честных мощей святого младенца Гавриила Белостокского. Перед его мо-
щами отец Иоанн почти ежедневно совершал молебны — что и послужило 
одной из причин ареста батюшки и его убийства. Вскоре, 20 мая (2 июня) 
1918 года, батюшка был арестован по обвинению в антисемитской пропа-
ганде и заключён в Московскую Бутырскую тюрьму. Там, одною из самых 
тяжёлых обязанностей заключённых было закапывание расстрелянных и 
выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. 
Работа эта происходила изо дня в день. Заключённых вывозили на грузо-
вике под надзором вооружённой стражи к Ходынскому полю, иногда на Ва-
ганьковское кладбище, надзиратель отмерял широкую, в рост человека, ка-
наву, длина которой определяла число намеченных жертв. Выкапывали мо-
гилы на 20-30 человек, готовили канавы и на много десятков больше. Под-
невольным работникам не приходилось видеть расстрелянных.  

Однажды конвоиры объявили, что на завтрашнее утро 23 августа 
1918 года предстоит «важный расстрел» попов и министров. На следующий 
день дело объяснилось. Были расстреляны: Селенгинский епископ священ-
номученик — Ефрем (Кузнецов), протоиерей Иоанн Восторгов, ксендз Лю-
тостанский с братом, бывший министр внутренних дел Н.А. Маклаков, 
председатель Государственного Совета И.Г. Щегловитов, бывший министр 
внутренних дел Хвостов и сенатор Бельский. 

Прибывших разместили вдоль могилы лицом к ней. По просьбе отца 
Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осуждённым помолиться и по-
прощаться друг с другом. Все стали на колени и полилась горячая молитва 
«смертников», после чего все подходили под благословение преосвящен-
ного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым 
подошёл к могиле отец Иоанн, сказавший перед тем несколько слов осталь-
ным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение 
Родины, принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — сказал 
он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошёл 
к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул её за поясницу 
и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца 
Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным. Палачи, присы-
пая землёй свои жертвы, высказывали глубокое удивление отцу Иоанну 
Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, видимо поразивших их 
своим хладнокровием. Иван Григорьевич Щегловитов, по словам рассказ-
чика, с трудом передвигался, но также ни в чём не проявил никакого страха. 
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Протоиерей Иоанн Восторгов причислен к лику святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почи-
тания. 
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ʈʓʂʆɺɸ ʃʖɹʆɺʔ 
Ученица 11 класса МБОУ СОШ № 111, г. Минеральные Воды 

Научные руководители: ʃʘʰʢʦ ɺ.ʄ. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ɽ.ʅ. 
 

ʈʆʉʉʀʗ ʀ ʂɸɿɸʏɽʉʊɺʆ 
 
Что представляет собой казачество в настоящее время? Это субэтнос 

русского этноса со своим вариантом общерусской культуры, национальной 
психологии, языка и традиций. Среди прочих особенностей казачество об-
ладает признанной способностью к самоорганизации и, не имея админи-
стративных и экономических предпосылок для единства, но сохраняя его в 
этнологической сфере, в последние 10 лет практически полностью органи-
зовалось в общественно-политические организации.  

Эти организации объединяют казаков в районах традиционного рас-
селения (казачьи войска) и за их пределами (большое количество разнород-
ных организаций). Казачьих войск (общепризнанных в рамках казачьего 
движения) в настоящее время насчитывается 17, но это число весьма 
условно, поскольку большинство их разделено на несколько конкурирую-
щих организаций (от 3 до 5). Организации за пределами традиционной ка-
зачьей территории являются либо объединениями казаков определённого 
войска, объединяющими казаков независимо от самоидентификации их с 
каким-либо из войск. Значительная часть этих организаций считает себя 
принадлежащими к тем или иным казачьим войскам и поддерживает с та-
ким войском более или менее тесную связь. Часть организаций к войскам 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Vostorgov/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F1%F2%EE%F0%E3%EE%E2,_%C8%E2%E0%ED_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F1%F2%EE%F0%E3%EE%E2,_%C8%E2%E0%ED_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F1%F2%EE%F0%E3%EE%E2,_%C8%E2%E0%ED_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4831.htm
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себя не относит. Таким образом, в единый общественно-политический 
фронт казачье движение сплачивает не столько организация, сколько идея 
«возрождения казачества», имеющая три основных аспекта: политический 
(восстановление самоуправления казачьих войск, вплоть до автономии), 
экономический (восстановление войскового, т. е. общинного землевладе-
ния) и культурный (сохранение самобытной казачьей культуры). В разре-
шении этих вопросов лежит ключ к привлечению казачества к военной и 
вообще к государственной службе. Между тем, казаки считают военную 
службу своей естественной и наследственной профессией. Эта сильнейшая 
мотивация к военной службе выгодно отличает казаков от остального насе-
ления России, которое к военной службе либо не имеет мотивации совер-
шенно, либо имеет кратковременные и слабые мотивации. Четыре милли-
она казаков способны дать не менее 1,5 млн. бойцов и этими бойцами не-
возможно пренебречь уже в силу их количества, а если учесть их качество, 
становится ясно, что казачество — слишком важный компонент российской 
военной мощи, чтобы им можно было пренебречь. Казачьи войска располо-
жены в приграничных территориях России, прикрывая границу непрерыв-
ной цепью от Смоленска до Петропавловска-Камчатского. Кроме того, по-
чти все казачьи войска размещены на территориях развития этнических кон-
фликтов. Самой географией казачество предназначено к участию в любом 
вооружённом конфликте любого характера и масштаба, который предстоит 
вести России в будущем. 

Одним из популярнейших героев эпохи Кавказской войны был Яков 
Петрович Бакланов (1809-1873) — донской казак, русский генерал, герой 
Кавказской войны. Именно на Кавказе и прославился казак Бакланов. Ува-
жающие силу и мужество горцы, искренне ненавидели и восхищались Бо-
клу (так горцы звали Бакланова). Однажды в полк на имя Бакланова пришла 
посылка. В ней оказался большой кусок чёрной ткани, на котором был изоб-
ражён череп с перекрещенными костями и круговой надписью из «Символа 
веры»: — «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Яков 
Петрович закрепил ткань на древке, превратив её в личное знамя. Даже у 
бывалых казаков этот знак вызывал тягостное чувство, горцы же испыты-
вали от баклановского символа суеверный ужас. Свое имя Яков Петрович 
Бакланов прославил на Левом фланге Каказской линии, с момента вступле-
ния в должность полкового командира. Приняв 20-й Донской казачий полк, 
он нашел его в самом неприглядном виде: казаки были плохо обучены, на 
заморенных лошадях, со скверным вооружением. Прежде всего, Бакланов 
вернул всех своих казаков в строй: — «Казак воин, а не денщик». Главная 
же заслуга генерала Бакланова на Кавказской линии, заключалась в совер-
шенно ином подходе к ведению боевых действий. Для защиты русских 
укреплений и селений мирных горцев от постоянных набегов отрядов Ша-
миля и незамиренных горцев, он перешел от оборонительных действий, к 
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наступательным. Среди горцев он имел сеть лазутчиков и проводников, по-
лучавших щедрое вознаграждение. Его скрытные, внезапные упреждающие 
удары против идущих в набег хищнических партий горцев и разбойных ау-
лов, приносили весьма ощутимые результаты. Число набегов заметно сни-
зилось, а многие чеченцы из аулов приходили в Куринское к Бакланову, 
просить землю и покровительство. Замиренных горцев он брал под свою 
защиту. 

В августе 1851 года, партия горцев внезапно напала на Куринское 
укрепление. Бакланов выскочил по тревоге из палатки, где он спасался от 
зноя, вовсе без одежды. Схватив шашку, как был раздетым, он вспрыгнул 
на всегда оседланного коня и бросился в бой. Вид голого человека в бурке 
лишний раз убеждал горцев, что неуязвимый «Боклу» необычный человек, 
а сродни самому дьяволу, «Даджал» — как называли они его. Горцы боя-
лись, но одновременно и уважали Бакланова, как сильного и храброго про-
тивника. Показателен случай, произошедший во время рубки леса к р. Ми-
чику. От своих лазутчиков-горцев, Бакланов узнал, что известный горский 
стрелок Джанем, похваляется завтра убить его, когда он будет наблюдать за 
работой войск, стоя на пригорке. На следующий день Яков Петрович, как 
всегда, занял свое место и сидя верхом, стал ждать, держа в руках заряжен-
ный штуцер. Между курганом и брошенной батареей на другом берегу, где 
засел стрелок, было 150 сажен (около 300 м). За этой сценой молча наблю-
дали русские войска и спрятавшиеся на батарее горцы. Грянул выстрел, но 
Бакланов продолжал сидеть. Стрелок нырнул за бруствер, перезаряжая вин-
товку. Второй выстрел справа пробил полу одежды. Стрелок не веря, высу-
нулся из-за бруствера и в этот момент Бакланов, заранее прицелившись, сде-
лал выстрел, поразив его в лоб. Войска грянули «Ура!», а выскочившие из-
за завалов чеченцы за рекой, хлопали в ладоши и кричали «Якши, Боклу!» 
Долго еще этот поединок вспоминали на Кавказе. А у горцев даже родилась 
поговорка, применяемая к хвастунам: «Не хочешь ли убить Бакланова?» 

Казаки сыграли большую роль в становлении и укреплении россий-
ской государственности и всегда отважно защищали Родину. Для современ-
ной России очень важно, чтобы казачьи общины активно развивались, со-
храняли свою историческую и культурную самобытность, воспитывали мо-
лодёжь в духе патриотизма и любви к Отчизне. Казак — есть слуга своего 
Отечества, защитник от внешних и внутренних врагов. Казачество свое 
главное предназначение видит в служении Родине ради ее благоденствия, а 
не для собственной корысти и славы. Казак, следуя заветам предков, при-
зван: Любить и защищать свое Отечество; Сохранять и укреплять казачье 
братство; Чтить старших, уважать старость, веру и обычаи предков; Быть 
здоровым духовно и физически; Беречь и приумножать свою семью; Во 
всех делах быть примером для своих детей. Чрезвычайно строго в казачьей 
среде, наряду с заповедями Господними, соблюдались традиции, обычаи, 
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поверья, которые являлись жизненно-бытовой необходимостью каждой ка-
зачьей семьи. Несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми жите-
лями хутора или станицы, поселка. Обычаев, традиций много: одни появля-
ются, другие исчезают. Остаются те, что наиболее отражают бытовые и 
культурные особенности казаков, что сохраняются в памяти народа от да-
лекой старины. Казак не может считать себя казаком, если не знает и не со-
блюдает традиции и обычаи казаков: 

Если трудно — погибай, 
Но товарища спасай! 
В службе, в доме, на работе, 
На рыбалке, на охоте 
Другу всюду помогай, 
Если надо — выручай! 
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ʆʊɽʏɽʉʊɺɽʅʅʆʁ ɺʆʁʅɽ 1812 ɻʆɼɸ 
 
Наступил памятный 1812 год. Французский Император Наполеон с 

огромной армией перешел реку Неман и пошел боевыми порядками на 
Москву.  

6 июля 1812 г. правительство России обратилось с призывом к всем 
губерниям собирать народное ополчение для борьбы с врагом. 18 июля но-
вым царским Манифестом 16 губерний получили право на ограниченный 
призыв ополченцев, в том числе и Дон. Но желание донских казаков защи-
щать свое Отечество было настолько велико, что кроме выставленных в 
действующую армию казачьих полков на Дону стало формироваться опол-
чение. Всего с Дона на войну с Наполеоном ушло 26 казачьих полков, т.е. 
примерно 15 тыс. казаков. В совершенной готовности к выступлению сто-
яли на Дону два рабочих полка, снабженные оружием и провиантом, а также 
«шесть орудий конной артиллерии, укомплектованные по штату людьми, 
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зарядами и прочими принадлежностями сполна». В резерве на Дону оста-
лись до особого вызова правительством снаряженные донским дворянством 
из своих крестьян ополчение из 3074 ратников, обеспеченным необходи-
мым обмундированием, оружием, провиантом и т.д.  

Уже 5 октября Войсковой Атаман М.И. Платов докладывал письмен-
ным рапортом фельдмаршалу М.И. Кутузову о том, что практически все ка-
зачьи полки прибыли на места своей дислокации в русской армии.  

Первые победы донских казаков над французами отмечены 13 октяб-
рем 1812 года, когда казачий отряд под командованием генерала Алексея 
Иловайского под Малоярославцем разбил неприятеля «с жестоким пораже-
нием» и отбил у него 11 пушек. В это же время отличились донские казаки 
под командованием генерала Кутейникова 2-го под городком Боровским и 
полковника Иловайского 9-го под Медыня.  

27 октября казаки под руководством генерал-лейтенанта Мартынова 
с ходу преодолели реку Выпь, разгромили неприятеля и захватили 23 ору-
дия. В начале ноября казаки под командованием генералов Грекова разбили 
французов у деревни Красново, захватив до 80 орудий. В это же время ка-
заки Денисова разбили неприятеля у деревни Хохлово, отбив у французов 
26 пушек и взяв «большое число пленных».  

23 ноября казаки генерала Мартынова у местечка Зембино и захва-
тили «более 30 орудий». И таких примеров героизма донских казаков можно 
привести сотни. В обширном рапорте фельдмаршалу М. И. Кутузову Дон-
ской Атаман М. И. Платов докладывал: «За остатками же неприятеля, оста-
вившими Ковно, велось преследование до Волковийска; взято 3 орудия и 
большое число пленных, отличился полковник Ефремов (в будущем гене-
рал, останки которого захоронены в Новочеркасском Вознесенском соборе 
- Е.К.). В городе Ковно и в преследовании до Волковийска положено до 10 
тыс. рядовых и 496 штаб и обер-офицеров. Из большой армии неприятеля 
из всех разных корпусов не более упущено как до 2 тыс. человек».  

14 декабря 1812 г. войска Императора Наполеона с позором и боль-
шими потерями были выброшены из пределов России за реку Неман. Напо-
леон потерял в России более 550 тыс. солдат и офицеров. Центральную роль 
в этом сыграли казачьи полки с Дона под руководством Войскового Ата-
мана М. И. Платова. «Велики были заслуги донцов за эти полгода. Они ис-
требили более 18 тыс. врагов, взяли в плен 10 генералов, 1 тыс. 47 штаб и 
обер-офицеров и около 40 тыс. нижних чинов. Знамен отбито 15, пушек 364 
и 1 тыс. 66 зарядных ящиков. Но недешево достались эти успехи. Многие 
полки, в тысячном составе вышедшие от Немана в июне, дошли на тот же 
Неман в декабре в составе 150 человек. Донцы гибли в боях, гибли от ран, 
от болезней, от холода и голода. Преследуя армию Наполеона по пятам, они 
испытывали все те ужасы, которые выпали и на долю неприятеля».  

21 декабря 1812 г. было официально объявлено об окончании Отече-
ственной войны в России. Далее русские войска вступили в Пруссию, где 
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они преследовали отступающие наполеоновские отряды «для спокойствия 
всей Европы». И здесь донские казаки покрыли свои знамена героизмом и 
славой. В своем предписании № 39 от 8 января 1813 г. к М. И. Платову фель-
дмаршал М. И. Кутузов писал: «Одному деятельному преследованию ва-
шему обязаны мы падению городов: Элбинга, Мариенбурга, Мариенвер-
дера и Нейнбурга. За дисциплину же, сохраняемую в войсках ваших, при-
ношу вам мою совершенную признательность, о чем и в общем приказе по 
армии отдано».  

17 января 1813 года прославленный фельдмаршал Михаил Илларио-
нович Кутузов направил письмо Войсковому Атаману Матвею Ивановичу 
Платову с высокой оценкой заслуг Донского казачества в войне с Наполео-
ном. Он писал: «Почтение мое к Войску Донскому и благодарность к по-
двигам их в течение кампании 1812 года, которые были главнейшей причи-
ной к истреблению неприятеля». 6 октября 1813 г. Войсковой Атаман Мат-
вей Иванович Платов вместе с Донскими казаками в ходе грандиозной 
битвы под Лейпцигом взял в плен целую кавалерийскую бригаду, шесть ба-
тальонов пехоты и 23 орудия неприятеля. Приближалась развязка в войне с 
Наполеоном. 18 марта 1814 г. союзные войска после тяжелых боев овладели 
столицей Франции. Донские казаки устроили 19 марта свой походный во-
енный лагерь на Елисейских полях в Париже. Отечественная война и загра-
ничные походы русской армии победоносно закончены. Многие казачьи 
полки награждены Георгиевскими знаменами. Среди них: полки Ивана Ан-
дреевича Дячкина, Максима Григорьевича Власова 3-го, Тимофея Дмитри-
евича Иловайского 2-го, Ивана Ивановича Жирова, Атаманский Лейб-гвар-
дии казачий полк и др. 19 ноября 1817 г. Георгиевское знамя было пожало-
вано всему войску Донскому «в ознаменование подвигов оказанных в по-
следнюю французскую войну, в 1812, 1813 и 1814 годах».  

Казаки с большими военными трофеями возвращались из загранич-
ных походов на Дон. Атаман М. И. Платов пожертвовал серебром на Дон-
ские храмы, в том числе на Вознесенский собор в Новочеркасске. В память 
о героизме Донских казаков в Отечественной войне 1812 года и в связи с 
ожидавшимся приездом Императора Александра I летом 1817 г. были со-
оружены две огромные кирпичные Триумфальные арки на Московском 
почтовом тракте при въезде в столицу Дона и на старом Ростовском выезде. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Донское казачество в Отечественной войне 1812 года 
// Росиздат, 1943, с.62 

2. Краснов П. Донцы и Платов в 1812 году. Москва, 
1912, с.3 

3. Энциклопедический словарь по истории Кубани с 
древнейших времен до октября 1917г. Краснодар, 
1992, с.557. 

http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/arka1/index.html


 

146 

 

ʉʀʃʖʊʀʅɸ ʂʈʀʉʊʀʅɸ 
Ученица 10 класса МБОУ СОШ № 20, г. Минеральные Воды 

Научный руководитель: ʂʠʱʫʢ ɽ.ʅ. 
 

ʈʆɼʆʉʃʆɺʅɸʗ ʄʆɽʁ ʉɽʄʔʀ. ʉʃʆɺʆ ʆɹ ʆʊʎɽ. 
 

ʏʝʣʦʚʝʢʫ ʚʘʞʥʦ ʟʥʘʪʴ ʩʚʦʠ ʢʦʨʥʠ: ʦʪʜʝʣʴʥʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʩʝʤʴʝ, 
ʥʘʨʦʜʫ-ʪʦʛʜʘ ʠ ʚʦʟʜʫʭ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʤʳ ʜʳʰʠʤ, ʙʫʜʝʪ ʮʝʣʝʙʝʥ ʠ ʚʢʫʩʝʥ,  
ʜʦʨʦʞʝ ʙʫʜʝʪ ʚʟʨʘʩʪʠʚʰʘʷ ʥʘʩ ʟʝʤʣʷ ʠ ʣʝʛʯʝ ʙʫʜʝʪ ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʩʤʳʩʣ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ. 
ɺʘʩʠʣʠʡ ʇʝʩʢʦʚ 

 
На Руси, как древней, так и современной, вплоть до 40-х годов ХХ 

века, считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седь-
мого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. 
До недавнего времени приходилось видеть и констатировать катастрофиче-
ский упадок интереса к этому вопросу. Желание знать свою родословную 
имели всего лишь 2-3% людей. Однако в настоящее время общественный 
интерес к истории семьи растёт и набирает силу. Сегодня проблема изуче-
ния истории своей семьи особенно важна, потому что современные семьи 
теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие 
родственники. Изучение родословной способствует более близкому обще-
нию членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей будут ро-
дители, бабушки, дедушки. 

К сожалению, о моей родословной известно не так много. Некоторые 
родственники не вспомнят детали прошлого, некоторых уже нет в живых. 
Но после долгих, упорных стараний мне удалось восстановить картину про-
шлого моей семьи. Подтверждением того, что я коренной житель Ставро-
польского края является географическое месторасположение моих предков. 
Около двух веков назад мои храбрые, гордые, вольнолюбивые родствен-
ники-казаки обживались в лесах и степях, расположенных близ Терека. В то 
время Грузия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия 
входили в Кавказскую Губернию. Места близ реки Терек, расположенной 
на юге губернии, всегда отличались своей густонаселённостью. За счёт бла-
гоприятных территориальный и климатических условий, способствовавших 
высокой урожайности и развитию скотоводства, процветало свободное ка-
зачество вплоть до Гражданской Войны. В связи с политическими переме-
нами, глобальной земельной национализацией, раскулачиванием зажиточ-
ных семей, многие казачьи общины были вынуждены перекочевать в более 
северные районы. В послевоенное время там появлялось много новых по-
сёлков и деревень: Александровское, Чернолесское.  

Моя семья — Силютиных расположилась в селе Новоселицкое и бо-
лее полувека проживала там. Однако в начале Великой Отечественной 



 

147 

 

Войны мой прадед и его семья перебрались в город Минеральный Воды, где 
и по сей день проживают все мои родственники, его прямые потомки. 

В 1870 году на территории Ставропольской Губернии, ранее Кавказ-
ской губернии, родился мой прапрадед — Силютин Василий Николаевич. 
Вскоре, после его женитьбы на Евдокии Викторовне в 1900 году в семье 
появился первенец, мой прадед Николай Васильевич. Ещё через 13 лет, 18 
мая, родился второй ребёнок, названный именем старшего брата Николаем.  
Причиной этому послужило то, что в начале XX века в семьях часто назы-
вали детей одинаковыми именами, так как болезни, плохие санитарные 
условия, бедность часто забирали жизни маленьких детей. Однако в семье 
оставался второй малыш, названный тем же именем, что и погибший ребё-
нок. Чуть позже на свет появилась девочка Раиса. По предположительным 
данным в то время семья проживала недалеко от реки Терек. В их владении 
находилась небольшой дом и огородик, на котором трудились женщины, в 
то время как мужчины несли охранную службу и вели хозяйство в селе. 
Предположительно в моем роду был кошевой всевеликой общины Терской. 
Возможно, это повлияло на происхождение моей фамилии. Семью, в кото-
рой он проживал, прозвали «сильно лютою».  

Такая характеристика была дана семье, даже не за то, что община 
Терская отличалась своей храбростью и отвагой, а за то что, как повествует 
поверье, жена кошевого воспользовалась деньгами мужа для покупки скота, 
не сообщив ему. Вечером за ужином муж на глазах у членов своей семьи 
достал саблю и отсек руки своей жене, считая воровство грехом и наруше-
нием главных казачьих правил. Позднее характеристика семьи была соеди-
нена в одну фамилию — Силютины.  

В мае 1918 года началась Гражданская война, являющаяся послед-
ствием революций 1917 года. Ожесточённое противостояние красногвар-
дейцев и белогвардейцев, проходившее в Петрограде, Москве и других 
крупных городах вызвало возмущение тысячи человек, впоследствии эми-
грировавших на юг: в Краснодарский, Ставропольский края, близ реки Ку-
бань и Дон. Именно тогда в Ставропольской Губернии стало образовы-
ваться много новых деревень и посёлков. Казачьи поселения были сокра-
щены. Чтобы уберечь семью от назревавшей войны, Василий Николаевич 
принял решение переехать в село Новоселицкое. Быстро пролетали годы, 
росли дети. Уже в 1934 году Николай Васильевич младший женился на за-
житочной крестьянке Канищевой Елене Васильевне. Так же следует отме-
тить, что семья Канищевых не относилась к кулакам, однако в их владении 
находились большой дом, выгодная территория для посевов и скот (1 корова 
и 2 лошади были явным показателем зажиточности).10 октября в 1935 году 
родился первый ребёнок Николая и Елены — Александр. В 1939 году Ни-
колай ушел в Армию, где служил в Воздушно Десантных войсках и прохо-
дил обучение в одной из лучших школ авиации того времени в Грузии, в 
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городе Ткибули. В начале 1941 года семья была вынуждена покинуть Ново-
селицкое и переехать в город Минеральные Воды. В июне, этого же года 
началось самое ужасное кровопролитное событие в истории России — Ве-
ликая Отечественная война.  

28 июля 19421 года в семье родился второй ребёнок — Виктор. В это 
время Елена Васильевна вела домашнее хозяйство, воспитывала Алек-
сандра и полугодовалого Виктора, всеми силами стараясь содержать семью 
и дом в порядке. В свободное, от домашних забот, время, она подрабатывала 
медсестрой в госпитале, расположенном на территории 2 гимназии города 
Минеральные Воды. В 1943 году каждый день Елена Васильевна старалась 
сшить хотя бы одно изделие: одежду, украшение, предметы обихода. Эта 
женщина, взявшаяся за иглу и нитки в 11 лет, не расставалась с ними до 
самой смерти. Возможно, именно шитьё и послужило спасением семьи от 
голода и бедноты, ведь именно этим Елена Васильевна зарабатывала на 
жизнь во время войны. В 1945 году Николай Васильевич вернулся домой с 
известием о Великой Победе. У прадеда на груди, на военном кителе красо-
вался Орден Победы и медаль на георгиевской ленте «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной Войне». Со временем военный китель по-
полнялся новыми юбилейными медалями: «20 лет Победы», «30 лет По-
беды», «40 лет Победы», «50 лет Победы», «60 лет Вооружённых сил 
СССР», «70 лет Победы», «Медаль Жукова», «За доблестный труд», «За 
трудовое отличие», и еще 2 медали, как ветерану труда, которые были очень 
значимы для прадедушки, ведь: «Труд в СССР считался — делом чести». В 
1947 году в семье родилась девочка — Лидия. Всё это время Силютины про-
живали на улице Прикумской. 5 декабря 1954 года старший сын Александр 
ушёл в Армию, где служил в ракетных войсках. В 1957 году он вернулся 
домой сержантом и поступил в КПП. Через год перешел в Автоколонну № 
3, где и проработал 50 лет, за что был удостоен звания «Ветеран труда» и 
отмечен многочисленными наградами «За трудовые достижения». В 1960 
году Александр женился на Раисе. Ранее, в 1959 — Виктор (младший сын) 
ушёл в армию, где служил в Пограничных Войсках города Нахичевань. Сер-
жантом он вернулся домой и вскоре устроился в РСУ Аэропорта столяром-
станочником. В ноябре 1964 года Виктор женился на Ольге Тараненко. Че-
рез год в семье появился первый ребёнок — Сергей, но, к огромному сожа-
лению, через два года он скончался от кори.  

Через два года после трагедии 3 апреля 1969 родился Александр — 
мой отец. Он назван был Александром, в честь своего дедушки. Через три 
года, когда маленький Саша пошёл в детский сад «Теремок» (в здании ко-
торого сейчас располагается ОМОН, где папа продолжает трудиться по сей 
день), родилась его младшая сестрёнка Людмила. Он очень обрадовался та-
кому подарку, и ни на минуту не оставлял сестричку. Однажды, когда семья 
собиралась в цирк, Сашенька, которого переполняли эмоции восторга, об-
нял сестрёнку так сильно и крепко, что та едва не потеряла сознание. В 1976 
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году отец пошёл в 1 класс, средней школы №2, которая находилась недалеко 
от дома. В то время его мама — Ольга Петровна работала проводником на 
ж. д. вокзале, а отец — Виктор Николаевич плотничал в РСУ аэропорта. 
Получив диплом о среднем образовании, мой папа стал проходить обучение 
в технической школе ДОСАФ, которую вскоре окончил с отличием и полу-
чил право на вождение бронетехники: тягачи, бронетранспортёры, танки. В 
мае 1987 он был призван в ряды Советской Армии, где проходил службу в 
войсках ПВО. В мае 1989 года он вернулся в родные края в звании гвардии 
сержанта. После увольнения Силютин А. В. решил посвятить свою дальней-
шую жизнь борьбе с преступностью и пойти работать в милицию. В 1991 
году он был зачислен на службу в Минераловодское Линейное УВД на 
транспорте — водителем. Через год за добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей и отношению к делу, он был переведён на долж-
ность оперативного уполномоченного ОБПГ, с присвоением звания млад-
ший лейтенант милиции. 23 апреля 1993 года, по приказу «СК УВДТ» в го-
роде Минеральные Воды был создан Отряд Милиции Особого Назначения. 
Для дислокации отряда выделили небольшое помещение на втором этаже в 
здании Минераловодского ЛУВДТ, где из сотрудников роты патрульно-по-
стовой службы милиции было сформировано новое подразделение, в числе 
которого и находился мой папа. И в это время начались первые команди-
ровки в «горячие точки» Северного Кавказа. Одной из них была команди-
ровка по сопровождению пассажирских и товарных поездов в Северной 
Осетии, где папа неоднократно участвовал в освобождении заложников, за-
хваченных террористами.  

В январе 1995 года начались командировки в Чеченскую Республику, 
где перед сотрудниками ставились задачи по обеспечению режима чрезвы-
чайного положения, борьбе с незаконными вооруженными формировани-
ями и восстановлению Конституционного порядка на территории Чечни. 
Неоднократно, спец. отряд под командованием моего отца, участвовал в во-
оружённых схватках с разрозненными остатками террористических групп, 
охраняя крупные транспортные узлы города Грозный и других населённых 
пунктов Чечни (Ж/Д вокзалы и аэропорт). И только в 1997 и 1998 годах ми-
лиционерам отряда дали недолгую передышку от кавказских командировок. 
В это время Минераловодский транспортный ОМОН осуществлял сопро-
вождение поездов по Северо-Кавказской железной дороге, наиболее мир-
ных населённых пунктах. С февраля 1999 года возобновились команди-
ровки на территории Северо-Кавказского региона. Задачи сотрудников от-
ряда заключались в уничтожении бандформирований в Чеченской Респуб-
лике, и осуществлении физического прикрытия застав и блокпостов, сопро-
вождении пассажирских и грузовых составов, охране и обороне важных 
стратегических объектов, патрулировании населенных пунктов, прилегаю-
щих к объектам транспорта Чечни.  
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Во время второй чеченской войны отец, в то время в звании капитана, 
производил командованием над патрулем, в чьи задачи входило охрана 
блокпоста недалеко от реки Сунжа. 26 октября 2000 года на блокпост было 
совершенно нападение с трёх направлений, в ходе завязавшегося боя был 
тяжело ранен папин сослуживец — старший сержант Николай Кондик. Чу-
дом уцелевший отец, несмотря на открытый обстрел врага, вывез из осажда-
емого блокпоста раненого товарища в военный госпиталь, на территории 
аэропорта города Грозный. Но, к огромному сожалению, все его попытки 
спасти друга не увенчались успехом. Николай Кондик скончался на опера-
ционном столе. 

Отряды милиции особого назначения и по сей день осуществляют 
охрану ключевых объектов Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Северной Осетии и других соседних республик. Мой отец в дан-
ный момент находится в служебной командировке, в городе Гудермессе, на 
заставе «Забой», которая осуществляет охрану стратегически важного же-
лезнодорожного моста через реку Сунжа.  

Мой отец прошёл нелёгкий путь от сержанта до майора. За что был 
награждён многочисленными правительственными наградами, почётными 
грамотами и благодарственными письмами. В 2008 году он был награжден 
памятным знаком от главы города К.А. Гамаюнова за вклад в развитие го-
рода Минеральные воды и всего Ставропольского края в целом. 

Вот так, шаг за шагом, открывалась передо мной история моей семьи. 
Безымянные, неведомые предки становились роднее и ближе, словно высту-
пая из туманной дали прошлого. Моя работа поможет сохранить эту память 
для потомков, и может быть, спустя много лет, кто-нибудь из моих внуков 
и правнуков тоже напишет историю своих предков, и основой для его ра-
боты станет моё исследование. Своё выступление мне бы хотелось закон-
чить следующими строками: 

Скажу немного о своём отце. 
Не выбирал он лёгкие дороги 
На смуглом, чисто выбритом лице, 
Суровой жизнью пишутся итоги. 
Учился с детских лет. Любил страну. 
Понятия о чести были строги. 
Мальчишкой, сорванцом познал беду 
И никогда не обращался к Богу. 
В волне бушующей не раз тонул. 
Сражения тянули многих в эту реку. 
Не мало горя на земле хлебнул, 
Но он остался сильным человеком. 
Течёт жизнь смело, бурным водопадом. 
На помощь каждому поспеет он всегда, 
И в трудную минуту будет рядом, 
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И будет мой отец примером на века. (Л.Черноок). 
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Современные проблемы демографической ситуации в России не мо-

гут не вызывать серьезной озабоченности. Это касается многих демографи-
ческих процессов, в числе которых естественная убыль населения, невысо-
кая средняя продолжительность жизни, снижение рождаемости. За первый 
квартал 2012 года родилось 905.793 и умерло 962.666 человек, естественная 
убыль составила 56.927 человек. По сравнению с 2010 годом, когда есте-
ственная убыль составила 214,4 тысячи человек, сокращение заметно 
уменьшилось. И хотя разрыв между рождаемостью и смертностью замед-
лился, нельзя сказать, что Россия на пути выхода из демографического кри-
зиса. Так как население страны снижается в серьезных масштабах. 

Основными причинами катастрофической демографической ситуа-
ции России являются демоэкономические, социально-экономические, соци-
ально-медицинские и социально-этические факторы. Демоэкономические 
факторы, связанны с общим снижением рождаемости в индустриальных и 
постиндустриальных странах и обществах вследствие изменения структуры 
занятости и демографической мотивации, независимо от качества жизни 
(теория «Демографического перехода» или «Теория нуль-роста»). Социо-
экономические факторы, связанные со сломом прежней социальной модели 
общества (отказ от социализма — общества всеобщей социальной защи-
щенности), коренными экономическими реформами, ухудшением среды 
обитания, снижением уровня жизни, возможностей содержать семью и де-
тей. В период перехода на рыночную экономику произошло резкое сниже-
ние доходов, сокращение социальной поддержки со стороны государства. 
Социо-медицинские факторы, связанные с резким снижением качества 
жизни и здоровья населения, массовой наркоманией и алкоголизмом, повы-
шением смертности — вследствие отказа государственной политики от под-
держки общественного здравоохранения. Действительно, алкоголизм и 
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пьянство были и остаются одной из самых серьёзных проблем для россиян. 
В последние годы алкоголизм резко «помолодел». На сегодняшний день в 
России наблюдается большое число хронических алкоголиков детского, 
подросткового и юношеского возрастов. Это является чрезвычайно опас-
ным моментом, поскольку приводит к усилению демографического кри-
зиса.  

Следует отметить, что употребление молодыми людьми большого 
количества пива приводит не только к алкоголизации, но и часто к последу-
ющей наркотизации этой группы риска. Жертвами наркомании в настоящее 
время становятся от 70 до 100 тысяч молодых людей, а средняя продолжи-
тельность жизни наркомана, употребляющего героин и другие опийные 
наркотики, составляет 4,5-5 лет. В современном обществе распространено 
заблуждение, что низкая рождаемость в России связана с низким матери-
альным достатком. На наш взгляд, одной из основных проблем является раз-
рушение института семьи. Семья действительно находится в кризисе. И 
причиной этого кризиса, если рассматривать в широком плане являются об-
щие глобальные социальные изменения, рост мобильности населения, урба-
низация, секуляризация и другие, которые ведут за собой расшатывание 
«семейных устоев». Эти и ряд других факторов обусловили падение семьи, 
как социального института общества, изменение ее места в ценностных ори-
ентациях.  

Говоря о сокращении рождаемости нельзя не сказать о том, что дан-
ный процесс сопровождается ростом внебрачных рождений. Не может не 
тревожить общественность большое количество разводов. Без преувеличе-
ния можно сказать, что происходит катастрофический рост разводов. Ос-
новными причинами разводов являются злоупотребление спиртными 
напитками, бытовая неустроенность супругов, супружеская неверность, 
проблема распределений домашних обязанностей, психологическая несов-
местимость. Увеличение разводов повлекло за собой значительное увеличе-
ние числа детей, оставшихся без одного из родителей. Ослабляется роль ро-
дителей в воспитании. Это происходит в силу трудовой занятости, перегру-
женности бытовыми проблемами, потери нравственных ориентиров, пере-
оценки ценностей, а нередко неумения и нежелания заниматься с детьми, 
особенно отцов.  

За последнее десятилетие еще больше обострились проблемы соци-
ального сиротства, увеличилось количество детей, брошенных родителями 
или отобранных у них по закону. Растет число детей, убегающих из семей 
вследствие жестокого обращения с ними или отсутствия взаимопонимания. 
Все больше появляется малолетних бомжей, бродяг, попрошаек, растет и 
феминизируется подростковая и детская преступность. Не могут не трево-
жить негативные тенденции в социокультурной сфере, системе воспитания, 
которые наметились в последние полтора десятилетия. Размыты идеалы и 
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нравственные ценности, резко сокращен выпуск отечественной детской ли-
тературы и произведений искусства, экраны телевидения и кинотеатров за-
полнены зарубежными фильмами, зачастую пропагандирующими жесто-
кость, насилие, порнографию, уменьшается число детских библиотек, вне-
школьных учреждений эстетического направления, многие из них функци-
онируют на платной основе. 

Происходит разделение институтов брака и семьи. В настоящее 
время единство семьи все меньше зависит от давления общества (законов, 
нравов, обычаев, общественного мнения, традиций, разработанных ритуа-
лов) и все больше от межличностных отношений, взаимной привязанности, 
взаимопонимания. Уменьшается число лиц, вступающих в законный брак. 
Растет количество фактических, но юридически не оформленных «свобод-
ных» семейных союзов — сожительств. А это ведет в свою очередь к ослаб-
лению обязательств перед супругами, в том числе влияет на планирование 
рождения детей. Внимание, которое уделяется материальному обеспечению 
детей в семье (пищей, одеждой и т. п.), значительно превосходит то, что 
направлено на духовное развитие. Взрослые мало общаются с детьми — им 
некогда и далеко не всегда у них есть такое желание. Что так же приводит к 
неправильному, враждебному представлению детей о семье и браке в част-
ности. Профессиональные интересы мужчин и женщин становятся серьез-
ным конкурентом семейным интересам, в связи с этим все чаще идет уста-
новка на одного ребенка, который в меньшей степени препятствовал бы ка-
рьере родителей, нежели 2 и более детей. Государство в современном обще-
стве заинтересовано в укреплении семьи. Государственная поддержка се-
мьи в России: учреждены дополнительные отпуска (в связи с рождением 
ребенка, по уходу за маленькими или больными детьми и др.), установлены 
денежные пособия (например, по уходу за ребенком, по беременности и ро-
дам), введены особые льготы (например, перевод беременных женщин, а 
также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в соответствии с ме-
дицинскими требованиями на более легкую работу без уменьшения зара-
ботной платы) и др. 

Поэтому, решение проблемы мы видим, как совокупность использо-
вания экономического и социального стимулирования, но, так же, с помо-
щью направленного и планомерного возрождение института семьи, через: - 
пропаганду семейных ценностей и укрепление престижа семьи и её роли в 
современном обществе; - систематическое проведение мероприятий, 
направленных на исправление неправильного отношения к семье и браку; - 
приобщение молодежи к Церкви, с целью восстановления духовности. 
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Недоверие к частному предпринимательству распространено на всем 

постсоветском пространстве. Конечно, это явление во многом результат 
«социалистического» воспитания.  

Однако подобные тенденции в свое время были сильны во всех госу-
дарствах Западной Европы и в других странах, которые мы нынче называем 
промышленно развитыми. Сегодня там уже сформировались иные ценности 
и общество приветствует и поддерживает частную инициативу и частный 
капитал. Подобная переоценка, похоже, постепенно происходит и в России. 

Любой социологический опрос показывает, что разные группы насе-
ления неоднозначно относятся к предпринимательской деятельности. Есте-
ственно, результат опросов зависит от репрезентативности выборки: если 
опросить представителей старшего поколения, да еще выбрать наименее об-
разованную его часть, то отзывы «мироеды», «эксплуататоры», «спеку-
лянты» и новомодное — «олигархи» покажутся еще самыми мягкими.  

При опросах же молодежи, получившей хорошее экономическое об-
разование, будут звучать совсем другие оценки: «двигатели прогресса», 
«новаторы», «профессионалы», «организаторы». Что же касается отноше-
ния нашего государства к предпринимательству, то на словах его развитие 
всячески приветствуется, постоянно раздаются обещания оказывать все-
мерную поддержку малому и среднему бизнесу.  

На деле же несовершенное или неработающее законодательство, раз-
личного рода бюрократические преграды, чрезмерный контроль со стороны 
массы организаций, открывающий широчайшие возможности для произ-
вола, высокие налоги и всякого рода поборы: на проведение посевной и убо-
рочной кампаний, на библиотеку и т.д., отнюдь не способствуют развитию 
предпринимательской активности. Создается впечатление, что у многих чи-
новников на самом высоком уровне само слово «негосударственный» до сих 
пор вызывает классовую ненависть. 

Стойкую неприязнь к предпринимателям, особенно к тем, кто зани-
мается торговлей, часто объясняют длительным воздействием на умы соци-

http://www.obshectvo.ru/semya/76-semya-v-sovremennom-obshhestve.html
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алистической уравнительной идеологии. Однако социально-психологиче-
ские корни этой неприязни, очевидно, более глубоки. Гонители торгового 
бизнеса оказываются в хорошей компании: Ксенофонт, Платон, Аристо-
тель, наконец, сам Иисус Христос, как известно, изгнавший торговцев из 
храма. Аристотель, в частности, всячески восхваляет экономику — хозяй-
ственную деятельность, производящую необходимые для жизни продукты, 
в которой обмен ограничен удовлетворением личных потребностей, и пори-
цает торговую деятельность, направленную на накопление богатства. Пла-
тон, допуская необходимость существования розничной торговли, оцени-
вает ее как занятие непочтенное, недостойное афинского гражданина, кото-
рое следует отдать «пришлым людям». 

Отрицательное отношение к предпринимательству в древности и 
средневековье может быть объяснено комплексом обстоятельств. Человеку 
свойственна приверженность к устоявшемуся жизненному укладу и опасе-
ние перемен. Поэтому идеал древних — фигура обрабатывающего землю 
крестьянина, жизнь которого проста и неизменна на протяжении длитель-
ного времени. Предприниматель же постоянно находится в поиске новых 
путей, новых хозяйственных форм, в непрерывном движении. Деятельность 
его вызывает перемены в общественной жизни. 

Далее, крестьянин и ремесленник затрачивают труд и производят 
осязаемые вещи, продавая которые и получают выгоду. Купец же сам ни-
чего не производит, а только перепродает изготовленные другими товары. 
Прибыль возникает как бы из ниоткуда. Источник его богатства в глазах 
людей приобретает таинственный, мистический характер, а ко всему непо-
нятному людям свойственно испытывать недоверие, вплоть до сомнений в 
честности купца.  

Предприниматель призван Богом к руководству, для чего Создатель 
и наделил его всеми необходимыми качествами. Следовательно, человек 
может стремиться к получению прибыли с чистой совестью, не испытывая 
чувства страха или вины.  
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Библия — самая удивительная из существующих в мире книг. Вряд 

ли найдется в истории письменности другой такой памятник, о котором 
столько бы писали и говорили, как о Библии. Наиболее читаемая, переве-
денная на большое количество языков и вызывающая самое большое коли-
чество споров, исследований и изучений. Первой напечатанной книгой в ис-
тории была именно Библия: именно ее латинский вариант, так называемую 
Вульгату, изготовил Гуттенберг на своем печатном станке. Библия была од-
ной из первых крупных книг, переведенных на иностранный язык. По числу 
переводов, повторных переводов и пересказов у Библии нет соперников 
среди всех книг мира. Библия была написана на непрочном материале. В 
течение веков до изобретения печатного станка её приходилось много-
кратно переписывать. Но это не ухудшило её стиля, не повредило точности, 
не уничтожило. Библию называют также Священным Писанием. Она пред-
ставляет собой собрание древних текстов, канонизированных в иудейской 
религии и христианстве. Действительно, Библия — это не одна книга, но 
собрание книг, каждая из которых имеет свое название и особую специ-
фику. Все книги различны по объему, литературному стилю и композиции. 

Книги Библии делятся на две группы: Ветхий и Новый Завет. Слово 
«завет» имеет смысл «договора», союза заключенного между человеком и 
Богом, который был предложен Богом Израилю. Инициатива этого союза 
односторонняя, т.е. полностью зависела от Бога, его чистой, благой воли, 
воли Дарующего. Древнейшая, по времени создания и большая часть Биб-
лии называется Ветхим Заветом и состоит из тридцати девяти книг (проте-
стантизм). Первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 
Эта часть называется также Пятикнижием. Другая часть Библии признается 
только христианами и называется «Новый Завет». Его книги восходят к пер-
вому веку н.э. и посвящены новому посланию Христа. Сам текст Библии 
принадлежит к целому ряду литературных жанров. Среди них — историче-
ские заметки, законы (гражданские, уголовные, этические, ритуальные, ги-
гиенические), религиозная поэзия, дидактические трактаты, лирика, притчи 
и аллегории, биографии, личная переписка, воспоминания и дневники — не 
говоря уж о чисто библейских жанрах пророчества и откровения. Написан-
ная в таком огромном промежутке времени, разными людьми, разного со-
словия и образования, эта великая Книга, тем не менее представляет собой 
удивительно связанное, имеющее начало, развитие и описывающее конец, 
повествование.  
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В Ветхом Завете (книга Исход) формулируются первые десять нрав-
ственных христианских заповедей Моисея и правовые установления. Со-
гласно Библии, эти заповеди Бог (Яхве) возвестил Моисею на третьем ме-
сяце путешествия по пустыне Синай на Горе Синай. Заповеди явились усло-
вием союза народа с Богом и Его покровительства. Первая заповедь — о 
почитании одного-единственного Бога: «Я — Яхве, твой Бог, который вы-
вел тебя из Страны Египетской, из дома рабства: пусть не будет у тебя дру-
гих богов перед Моим лицом» (Исх. 20:2,3). Вторая — против распростра-
ненного тогда в Израиле почитания идолов: «Не делай себе статуй и других 
изображений того, что на небесах вверху, и того что на земле внизу, и того, 
что в воде под землею» (Исх. 20:4). Третья — о коллективной родовой от-
ветственности израильтян за грех и преступления отдельного человека: «Я 
— Яхве, твой Бог, ревнивый Бог, мстящий за грехи отцов сыновьям, треть-
ему и четвертому поколению, ненавидящим Меня и творящий милость ты-
сячам любящим Меня и исполняющим мои повеления» (Исх.20:5,6). Чет-
вертая — «Не произноси имени Яхве, твоего Бога, напрасно» (Исх.20:7). 
Пятая о субботе: «Помни день отдохновения, чтобы святить его. Шесть 
дней трудись и делай всякую свою работу, а седьмой день – отдохновение 
ради Яхве, твоего Бога, не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни твой раб, ибо шесть дней создавал Яхве небеса и землю, море 
и все, что в нем, и предался покою на седьмой день» (Исх.20-8,11). Шестая 
— «Почитай отца своего и мать свою, чтобы хорошо было тебе и чтобы 
увеличить дни твои на земле, которую Яхве, твой Бог, даст тебе» (Исх. 
20:12). Седьмая — «Не убий» (Исх.20:13). Восьмая — «Не прелюбодей-
ствуй» (Исх. 20:14). Девятая — «Не кради» (Исх.20:15). Десятая — «Не про-
износи против своего ближнего ложного свидетельства» (Исх.20:16). От-
дельно стоит заповедь: «Не пожелай дома ближнего своего, не пожелай 
жены ближнего своего, ничего, что принадлежит ближнему твоему». Её 
можно по-видимому отнести к требованию «не завидуй». 

В Библии изложены новые представления о нравственности, о сво-
боде воли, о добродетели, грехах и воздаянии. В книгах Ветхого Завета 
сформулированы требования Закона, соблюдая который люди должны 
строить межличностные отношения.  

В книгах Нового Завета передано учение, которое призвано подска-
зать тем, кто этого хочет, как построить свою жизнь. Бог в христианстве не 
является отдаленным от человека и абстрактным, а любящим Отцом, гото-
вым прийти на помощь, когда в нем нуждаются. В книгах Нового Завета 
предельно четко ощущается ценность Любви как сильнейшего чувства, как 
космической силы, как смысла жизни.  

Уже более двух тысячелетий миллионы людей обращаются к Библии 
в дни страданий или радости, Библия — источник и подлинной нравствен-
ности, и познания мира, и самопознания. 

 



 

158 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1. Библия. Великие люди о Библии. 
2. http://triinochka.ru/post155564374/ 
3. Высказывания знаменитостей. 
4. http://bibleoteka.com/statements/word.html 

 
ʊɸʊɸʈʀʅʆɺɸ ʖʃʀʗ 
Студентка СКФ МГЭИ  

Научный руководитель: к.пс.н. ɿʚʝʨʝʚʘ ʈ.ɻ. 
 

ʇʉʀʍʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ɸʉʇɽʂʊʓ 
ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʆʅʅʆʁ ɺʆʁʅʓ 

 
Информационная война — это особый вид отношений между госу-

дарствами, при котором для разрешения межгосударственных противоре-
чий используются методы, средства и технологии силового воздействия на 
информационную сферу этих государств. В информационной войне враг 
условен. Во многом это объясняется сущностью объекта защиты информа-
ции. Ее можно разделить на несколько видов: данные на дисках компьюте-
ров; программы обработки и передачи, сообщения и команды управления 
войсками; признаки предметов (зрительные, чувственные, или сенсорные, 
звуковые, пространственные, временные и т.д.); мысли, чувства, эмоции 
людей, моральные, этические, религиозные и общественные ценности. 

Основная цель информационно-психологической войны — наруше-
ние функционирования системы управления государственных институтов и 
лиц, принимающих стратегические решения, У этой войны избирательное 
воздействие, не подвергающее разрушению экономическую инфраструк-
туру противника. Ее стратегическая задача связана с нарушением, повре-
ждением или модификацией информационных ресурсов общества, пред-
ставлений людей о самих себе и окружающем их мире. В информационно-
психологической войне используются дипломатические, психологические 
и пропагандистские техники и методы воздействия на общественное мне-
ние, подрывные действия в области культуры и политики, дезинформация 
и внедрение агентов в локальные масс-медиа, содействие диссидентским и 
повстанческим движениям, их информационная поддержка вплоть до 
предоставления разведданных.  

Проектирование стратегии и тактики такого противоборства преду-
сматривает использование техник и методов, применявшихся в прошлом и 
воспринимавшихся самостоятельно, изолированно — диверсий, партизан-
ских движений, терроризма, гуманитарных операций, пропаганды и т.д. 
Участниками информационно-психологической войны могут быть государ-
ства, их коалиции и религиозные, экстремистские, террористические орга-

http://triinochka.ru/post155564374/
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низации. Этот вид противоборства стал возможен благодаря развитию мик-
рокомпьютеров и перехода на сетевые технологии, а также трансформации 
социальной среды, демократии, ее ценностям, геополитическим измене-
ниям в мире. Использование достижений психологии в электронных и сете-
вых СМИ создает условия, в которых ни у одного из обществ нет надежной 
защиты от информационно-психологического воздействия. 

Информационно-психологическая война в настоящее время рассмат-
ривается лидерами ведущих стран мира в качестве эффективного и универ-
сального средства достижения внешнеполитических целей. Отсутствие 
норм международного и национального права, дающих юридическую ква-
лификацию особо опасных агрессивных акций (мероприятий, операций) ин-
формационно-психологического воздействия и препятствующих развязы-
ванию такой агрессии в отношении других государств, позволяет использо-
вать арсенал сил и средств информационно-психологической войны как в 
военное, так и в мирное время. Выделяются такие особенности информаци-
онно-психологической войны: внезапность; скрытность; идеальные условия 
для маскировки и сокрытия истинных намерений, создаваемые методами 
психологического и информационно-технического воздействия; возмож-
ность действовать под чужим флагом и лозунгами; отсутствие материаль-
ных следов агрессии, позволяющих остановить истинного агрессора и при-
влечь его к международной ответственности; отсутствие необходимости 
Физического вторжения на территорию противника и оккупации этой тер-
ритории для достижения своих целей; бездействие основного вооруженного 
потенциала государства, ставшего жертвой агрессии.  

Отсюда исключительная опасность средств и методов информаци-
онно-психологической войны в качестве средства разрешения политиче-
ских противоречий в международной сфере. В информационно-психологи-
ческой войне средства массовой информации реализуют две основные 
функции — пропаганды и контрпропаганды. Современная пропаганда от-
личается качественно новым уровнем. В набор средств информационно-
психологического воздействия входят методы управления информацион-
ными потоками, фильтрации информации, технологии информационных 
кампаний различной интенсивности и продолжительности, выборочного и 
направленного влияния, манипуляция и убеждающие техники. Как и в лю-
бой войне, СМИ могут использовать технологию «масок», определяющие 
действия средства массовой информации. Выделяют маски обороняющейся 
стороны (переговорщика, примирителя) и нападающей (жесткого обличи-
теля, оппозиционера, провокатора и соучастника). Но и у тех, и у других 
война проходит за счет информационно-психологической деятельности. 
Некоторые СМИ обороняются, нападая. 

Другие эффективные технологии — «информационный взрыв» и 
«снежный ком», отличаются агрессивным характером, определяемым их 
цель — повлиять на мысли и эмоции, трансформировать ценности лидеров 
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и населения противоборствующих сторон. Пользуется популярностью и 
технология «шоу-ужаса». Ее смысл в эмоционально-культурном шоке ауди-
тории, наблюдающей за событием по телевидению.  

Подобные технологии вызвали появление доктрин информационной 
войны. Целостного набора принципов информационно-психологической 
войны нет. Планы разрабатываются в основном госструктурами и пресле-
дуют цель подготовки государственной системы к информационно-психо-
логическому противоборству. Наряду с указанными технологиями пропа-
ганды активно используются приемы информационно-психологического 
воздействия, известные как «азбука пропаганды», а также приемы аргумен-
тации. Они широко применяются на телеканалах и в газетах Распространена 
и такая пропагандистская техника, как «уловки споров». Особое внимание 
уделяется методам регулирования информационных потоков, что вызывало 
рост значения убеждающих технологий. Суть их в том, что при резком сни-
жении или увеличении объемов информации легко дезориентировать ауди-
торию. На фоне нарастающей дезориентации можно успешно сформиро-
вать нужные установки. 
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Российскую реальность и ее будущее невозможно рассматривать че-

рез какой-либо, определенный контекст. Россия стремиться вернуть свое 
место в мировой политике, но она находиться в сложной ситуации. Одна из 
особенностей современной ситуации на мировой арене — обостряющееся в 
последнее время геополитическое противоборство мировых держав. По-
мимо стремления США сохранить за собой главенствующие позиции в мире 
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и остаться единственной сверхдержавой просматриваются попытки веду-
щих государств повысить свой геополитический статус. По нашему мнению 
этот геополитический статус можно охарактеризовать как место государ-
ства в системе международных отношений, определяемое его геополитиче-
ским положением и возможности реализации национальных интересов. 

Совершенно очевидно, что статус государства в системе междуна-
родных отношений базируется далеко не только на таких «геополитических 
константах» как: размер территории, географическое положение, климат, 
наличие или отсутствие выходов к морю, природных ресурсов и полезных 
ископаемых, их состав и экспортный потенциал. Однако способ, каким они 
будут использованы, воплощены в актуальной политической практике, за-
висит и от ситуации внутри страны, степени адекватности политического 
курса и от способности политической системы достигать искомого синер-
гетического эффекта с помощью, в том числе таких специфических ресур-
сов, как «человеческий капитал», фундаментальная наука, высокие техно-
логии, инновации. В более широком контексте это зависит от избранной мо-
дели развития. 

После окончания «холодной войны» и распада СССР Россия понесла 
большие геополитические потери. В тоже время она сохранила выгодное 
географическое положение, оставаясь уникальным транзитным коридором 
через Евразию. Устойчивое развитие РФ зависит не только от успешной ин-
теграции в глобальное экономическое пространство и международную си-
стему разделения труда, но и само позиционирование нашей страны в фор-
мате «большой восьмерки», «большой двадцатки», БРИК, АТЭС, ШОС и на 
постсоветском пространстве. В пределах Российской Федерации по-преж-
нему сосредоточены лучшие по качеству, составу и конкурентоспособности 
на мировом рынке естественные ресурсы. Будущее нашей страны все чаще 
представляется исследователями как самостоятельный (суверенный) циви-
лизационный проект. Это осознанная и принятая обществом перспектива 
развития данной страны на основе понимания совей истории, это движение 
в будущее, опирающееся на прошлое, понятое как целое.  

Выбор между нынешней западной моделью и российским цивилиза-
ционным проектом — это выбор между идеалами комфорта (обществом по-
требления и сверх потребления) и самоограничения во имя духовности (об-
ществом достойного потребления); между экономикой избыточности и эко-
номикой разумной достаточности; между абсолютизацией прав и свобод 
индивида (реально – частного собственника и в меру наличия у него соб-
ственности) и гармонизацией прав и обязанностей человека относительно 
общества. 
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В последние годы идет большая работа по восстановлению нашего 

исторического прошлого, собирается материал о культуре и быте предков. 
В прошлом году в школе №20 г. Минеральные Воды организовался фольк-
лорный коллектив «Лучина». На занятиях ребята знакомятся с историей и 
народной культурой. На своих выступлениях они выходят в народных ко-
стюмах. Таким образом, подчеркивается связь прошлого и настоящего. 
Именно появление фольклорного ансамбля в школе и послужило выбору 
темы: «История народного костюма».  

Костюм — яркая страница многовековой культуры человечества. С 
давних времен, в нем воплощались представления людей об окружающем 
их мире, о силах природы. Особое место в истории костюма занимает ко-
стюм национальный, хранителем традиций которого является народ. Народ-
ная одежда почти не менялась на протяжении столетий. Трудно предста-
вить, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким трудом 
и постоянной нуждой, как в этих условиях, теперь они нам кажутся почти 
невероятными, создавалось и жило «чудо чудное, диво дивное» — русский 
народный костюм. Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкла-
дывая в эту работу настоящий талант мастерицы. Костюм также отражал 
быт, характер и условия труда, в которых жил народ.  

Русский народный костюм это, прежде всего костюм крестьянский. 
Именно в крестьянской среде, где на протяжении многих веков неукосни-
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тельно соблюдались обычаи предков, элементы одеяний языческой Руси со-
хранились почти в первозданном виде. Считалось, что женский костюм дол-
жен быть широким, многослойным и богато украшенным, чтобы скрыть ее 
владелицу от «дурного глаза». Цвет орнамента и отдельные детали костюма 
могли нести дополнительную информацию о том, откуда женщина родом.  

Сарафан считается исконно русской женской одеждой. В зависимо-
сти от кроя, материала и других особенностей крестьянский сарафан в раз-
ных регионах России мог называться по-разному: глухой, распашной, пря-
мой сарафан с лямками, клиник. Праздничные сарафаны, рубахи высоко це-
нились и передавали по наследству. Такую одежду украшалась вышивкой, 
узорным ткачеством. Ее берегли, надевали несколько раз в большие празд-
ники.  

Сарафанный комплект обычно включал в себя: рубаху, сарафан, пояс 
и передник. Рубахи — шили цельные из четырех продольных полотнищ. 
Длина изделия была до пят. Их носили девушки и пожилые. Так же рубахи 
употреблялись в качестве погребальной одежды. Замужние женщины но-
сили составные рубахи. Известно несколько конструктивных типов русских 
женских рубах: туникообразная, рубаха с прямым и косым поляком (плече-
выми вставками), рубаха на кокетке. Ворот оплечья, рукава, подол укра-
шали тканым или вышитым узором. А позднее аппликацией из ярких полос 
ткани или лент. Обилие красного отличало рубахи молодых женщин, тогда 
как пожилые люди носили преимущественно белые рубахи, почти без укра-
шений. Передник обязательно входил в повседневный комплект. Он был 
своеобразным документом женщины: по крою, элементам вышивки можно 
было узнать, из какой она деревни, замужем или просватанная, есть дети 
или нет.  

Понева — поясная одежда, типа юбки, которую одевала женщина по-
сле замужества. Понева состояла из трех полотнищ. В холодную погоду 
русские женщины надевали душегрею. Это была короткая свободная кофта, 
собранная в верхней части в мелкие складки. Душегрея была очень пышной 
в нижней части и лишь немного прикрывала талию. Шили ее из прямоуголь-
ного куска ткани, могли простегивать ватой и украшать мехом. 

Головные уборы были разнообразными. Они делились на два типа: 
девичий и женский. Девичий головной убор — в форме венка или повязки 
оставлял голову открытой. Венки делали из тесьмы, тканей, лент бисера, 
пуговиц, блесток, крашеных перьев. Повязка имела прямоугольную форму 
и укреплялась с помощью лент и тесемок. Женские головные уборы полно-
стью закрывали волосы (обладавшие по народным поверьям колдовской си-
лой). Этот обычай отмечен у славян с глубокой древности. Ходить с непо-
крытой головой считалось для замужней женщины позором, грехом. Самый 
распространенный головной убор — «сорока». Он состоял из нескольких 
частей (число деталей доходило до 12). Женщины северных губерний Рос-
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сии носили так называемые кокошники. Выполнялись они обычно профес-
сиональными мастерицами из фабричных тканей с использованием в орна-
менте белого бисера, фольги, стекла, рубленого перламутра и речного жем-
чуга. Наиболее характерными орнаментами были растительные, а также 
изображение птиц.  

Еще одной разновидностью северных женских головных уборов 
была «шамшура» — тип шапочки с твердым дном и завязками сзади. В 
большинстве губерний дорогие кокошники и шамшуры носили с платками, 
вышитыми золотыми и серебряными нитками. А платки женщины носили 
и в будни и в праздники.  

Свой классический вид женский русский костюм приобрел к началу 
XIX века. Для него стали характерны два основных стилистических типа: 
Южный — сохранивший основные формы времен глубокой древности (ру-
баха, понева, передник, головной убор). Северный — появившийся в конце 
ХV века (сарафан, рубаха, головной убор, украшения). Мужской костюм 
был менее разнообразен, чем женский. Он состоял из рубахи косоворотки, 
штанов, лыковых лаптей или кожаных сапог. Старинные мужские рубахи 
шили из холста. Обыденные рубахи из полосатой и клетчатой пестряди. Раз-
рез для головы делался по левой стороне, а длина изделия доходила почти 
до колен.  

Праздничные рубахи шили из белого холста и красного кумача с не-
сложной вышивкой на подоле. Рубахи всех видов носили навыпуск и под-
поясывали шерстяным поясом узорного плетения. Штаны в крестьянской 
среде называли «портами». Их шили из полосатой пестряди, набойки, одно-
тонного холста и домотканого сукна — в зависимости от сезона. Делали их 
не широкими и не длинными. Концы штанин обычно закрывались онучами, 
которые обёртывали ноги почти до колен. Свои первые порты парни оде-
вали, когда шли в хоровод, показывая свою мужскую зрелость. 

Традиционной верхней одеждой был кафтан. Его шили из домотка-
ного сукна, приталенным, с узкими рукавами и не большим стоячим или 
отложным воротником. В зимнее время носили тулупы из дубленой овчины. 
Богатой одеждой считалась шуба. Она шилась мехом внутрь, а сверху об-
шивалась дорогой тканью. Шуба — предмет русского костюма, но пользо-
вались ею отнюдь не бедные люди. Самой распространенной обувью были 
лапти. Зажиточные крестьяне ходили в кожаных сапогах. В зимнее время 
носили, валенки катанки. Самыми распространенными мужскими голов-
ными уборами были конусовидные войлочные колпаки разного цвета с от-
воротами из меха- мурмолки. Нередко крестьяне носили грешневик из ва-
ляной шерсти. 

Единым основным элементом в народном костюме была рубаха, ко-
торую человек носил от рождения до смерти. В древности в качестве первой 
пеленки сыну служила рубаха отца, а дочери — рубаха матери. Она служила 
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оберегом, защитой от злых сил. Свою рубаху нельзя было продавать, счита-
лось, что заодно с рубахой продашь и свое счастье. Готовя праздничную 
рубаху, деревенские рукодельницы старались показать все, на что они спо-
собны. Рукава, плечи, ворот и подол рубахи украшались вышивкой и мел-
кой аппликацией в виде геометрического орнамента. Все узоры на рубахах 
берут начало в славянской мифологии. Главным для земледельцев был про-
цесс созревания урожая, а женщина была символом земли. Рождение ре-
бенка сравнивали с созреванием нового колоса, зерна.  

Часто парни и девушки еще в 19 веке ходили в одних рубахах, пере-
хваченных поясом. На Руси никогда не ходили «распояской», а завязанный 
пояс сопровождал человека всю жизнь. Их было несколько. Пояс на теле — 
назывался «тельником», на рубахе — пояс, на теплой одежде — «кушак». 
Особенно неприличным считалось: молиться Богу без пояса, обедать или 
спать без него. Отсутствие пояса считалось признаком принадлежности к 
загробному миру. Пояса были: вязанные, плетенные и тканные.  

Русский народный костюм — это часть национального искусства. 
Это выражение духовной жизни народа, создавшего его. Мастерицы ис-
пользовали различные средства и приемы в костюме, чтобы усилить маги-
ческую силу в нем. Одним из них является вышивка. Она не только укра-
шала крестьянскую одежду, но и должна была защитить того, кто ее носит.  

И сейчас женщины, девочки любят вышивать и вывязывать причуд-
ливые узоры на одежде, делая ее красивой и современной. Той же цели слу-
жили бусы. Они являлись любимым украшением женщин и служили обере-
гом. В настоящие время женщины любят носить бусы. Но вот только теперь 
в украшение они не всегда вкладывают тот смысл. Еще славянки очень лю-
били бисер. Изготавливали свои украшения из самых разных цветов. Их 
надевали на открытые зоны — декольте, запястье, уши и были призваны 
отвлекать внимание от глаз. Наши девочки сейчас увлеченно плетут фе-
нечки — украшение для запястья. Это красиво, индивидуально и актуально 
среди подростков. 

На протяжении своей истории народ бережно хранил и передавал 
народную культуру своим потомкам. И чем глубже мы знакомимся с исто-
рией жизни наших предков, тем больше убеждаемся в ее простоте, поэтич-
ности и взаимосвязи с природой. Этот материал помогает нам совершить 
путешествие в далекое прошлое. Это дает первые ростки понимания наших 
корней: «Ведь без прошлого нет будущего!». 
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Младенческая смертность — один из демографических факторов, 

наиболее наглядно отражающих уровень развития страны и происходящие 
в ней экономические и социальные изменения. В ХХ веке уровень младен-
ческой смертности в России снизился почти в 20 раз. Изменилась и ее доля 
в уровне общей смертности. Но за этими положительными достижениями 
скрыты, тенденции вызывающие серьезную озабоченность. Младенческая 
смертность — это число детей умерших до 1 года на 1000 родившихся жи-
выми. Самый низкий уровень младенческой смертности в Японии, в скан-
динавских странах, в США. В Дагестане, Ставропольском крае, Краснояр-
ском крае, Иркутской, Амурской областях уровень младенческой смертно-
сти значительно выше среднероссийского уровня. 

Факторы влияющими на младенческую смертность являются: Пол 
ребенка: мальчики умирают чаще чем девочки. Младенческая смертность у 
недоношенных детей выше. Возраст матери: самая низкая младенческая 
смертность у детей, родившихся у матерей возраста 20-30 лет. Наибольшая 
смертность детей наблюдается у первенцев и после 6-7 ребенка. Самый здо-
ровый 4 ребенок. Социально-этнические факторы — в странах с высокой 
рождаемость высокая младенческая смертность. Здоровье женщины. 
Аборты. В России 3.5 млн. из 5 млн. беременных в год делают аборт. 

В 2010 году в России произошло снижение младенческой смертности 
до 0,75%.  Будучи фактически всегда острой, проблема смертности детей 
первого года жизни в России в настоящее время приобрела чрезвычайно ак-
туальное значение. В грудном возрасте ребенок наименее защищен от не-
благоприятных воздействий внешней среды и поэтому он крайне зависим 
от условий жизни, создаваемых ему обществом и семьей. Не вдаваясь в по-
дробности по данному вопросу, отметим, лишь один момент: только 20-30% 
родов сегодня можно отнести к разряду нормальных. Конечно, это обстоя-
тельство не может не сказывается на перспективе сохранения его жизни. 

В настоящее время катастрофические цифры депопуляции (есте-
ственной убыли): 5-6 человек на 1000 населения. Поэтому сохранение каж-
дого зачатия, жизни каждого новорожденного, грудного ребенка приобре-
тает, без преувеличения, государственное и даже стратегическое для выжи-
вания значение. Среди стратегических направлений по совершенствованию 
помощи женщинам и детям, снижению младенческой смертности главным 
должно стать усиление (в определенном смысле восстановление) профилак-
тического звена в охране здоровья матери и ребенка.  
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Наиболее результативна и эффективна первичная профилактика. 
Борьба за здоровье будущих поколений должна начинаться сейчас, при под-
готовке родителей к выступлению в брак, в процессе беременности и родов, 
выхаживания новорожденного, роста и развития ребенка и подростка, кото-
рый превратится в родителя. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 

1. Детская смертность. Статья. Сайт: Социальная медицина. 
http://polechim.com/socialnaya-medicina/detskaya-smertnost-
2.html 

2. Показатели социального развития общества. Статья. Сайт: 
Студопедия.http://studopedia.net/3_43370_pokazateli-
sotsialnogo-razvitiya-obshchestva.html 

 
ʍɸɾʅɸɻʆɽɺɸ ɽʃɽʅɸ 

Студентка 3 курса СКФ МГЭИ 
Научный руководитель: д.эк.н., профессор ʐʠʭʘʣʠʝʚʘ ɼ.ʉ. 

 
ɺʃʀʗʅʀɽ ʅʈɸɺʉʊɺɽʅʅʆʉʊʀ ʅɸ  

ʈɸɿɺʀʊʀɽ ʕʂʆʅʆʄʀʂʀ 
 
Отношение к различным экономическим аспектам человеческого су-

ществования (богатству, потреблению, накоплению и пр.) с позиции этики, 
морали и нравственности представляло интерес еще со времен античных 
философов. Современные исследования основываются на положении, что 
нравственный аспект является важнейшей составляющей политической и 
экономической реальности, особенно в наше время, когда экономическая 
деятельность является одним из ключевых факторов прогрессивного разви-
тия общества. Все эти казалось бы незначительные аспекты держат свою 
немалую долю в процессе экономического роста и развития страны. Можно 
сказать, что сущность нравственного решения множества экономических 
проблем заключается во внутренней связи с жизненными интересами и це-
лями человека и человечества. Здесь нельзя не отметить, что жажда личной 
корысти свойственна всем народам мира, представителям и низов, и верхов. 
Если бы надо было, выразить и закрепить одним словом сущность совре-
менной мировой смуты, то можно было бы употребить слово продажность. 
Чем больше эта смута углубляется и укореняется, тем больше люди отвы-
кают от нравственности и тем чаще и беззастенчивее они помышляют о до-
быче. Болезнь продажности простирается по свету, как эпидемия. И «добы-
чей» являются не только деньги, но личный успех, личная карьера, власть и 
закулисное влияние. Эти явления приобретают особо широкий размах во 
времена общегосударственных потрясений и материальных трудностей.  

http://polechim.com/socialnaya-medicina/detskaya-smertnost-2.html
http://polechim.com/socialnaya-medicina/detskaya-smertnost-2.html
http://studopedia.net/3_43370_pokazateli-sotsialnogo-razvitiya-obshchestva.html
http://studopedia.net/3_43370_pokazateli-sotsialnogo-razvitiya-obshchestva.html
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Это имело место в России в период тоталитаризма, когда партийная 
номенклатура злоупотребляла своим положением, и в период перехода от 
тоталитаризма к правовому демократическому устройству. Нравственная 
красота несовместима с корыстолюбием, с проявлением коррупции и во-
обще с любыми преступлениями против человечности. Деловой успех — 
это своего рода экзамен не только на уровень интеллекта, но и на уровень 
нравственной культуры. Этот успех нравственно воспитанного и тем более 
религиозного человека определяется не просто «голой субстанцией при-
были», но и служением ближнему. Подчинение материальных интересов и 
отношений в человеческом обществе, каким-то особым, от себя действую-
щим экономическим законам есть лишь вымысел плохой метафизики, не 
имеющей и тени основания в действительности, поэтому в силе остается 
общее требование разума и совести, чтобы и эта область подчинялась выс-
шему нравственному началу, чтобы и в хозяйственной своей жизни обще-
ство было организованным осуществлением добра. Следует отметить, что в 
этике существуют и иные точки зрения на поднятые вопросы. К проблеме 
соотношения морали и экономики, собственно, имеется два альтернативных 
подхода и множество других, являющихся их различным сочетанием.  

Первая точка зрения – отрицает положительное влияние нравствен-
ности на экономику. Утверждается, что главная цель бизнеса состоит в при-
были. Бизнес должен приносить прибыль, не взирая на средства. Нравствен-
ность даже помеха для деловых отношений, она предполагает «излишнюю» 
ответственность, «ненужные» ограничения деловой активности, сомнения 
этического порядка, душевные переживания, снижающие у делового чело-
века активность, уверенность, отнимающие время и энергию. Сторонники 
данной точки зрения, по сути дела, подчиняют нравственность экономике, 
лишая её всякой автономии, и объявляя «моральным всё, что экономно».  

Вторая точка зрения признаёт диалектическую связь между нрав-
ственностью и экономикой. Здесь подчёркивается не только личностно-эти-
ческий аспект экономики, но и её структурно-нравственный аспект, её эф-
фективное влияние на экономику. Отстаивается принцип, полученный ин-
дуктивным путём из практики, что если мораль объявляет что-то в эконо-
мике бизнеса несправедливым, то это означает, что созрели экономические 
предпосылки для иного, более справедливого решения проблемы, и что 
субъекту должно такое решение искать. Сторонники данной точки зрения 
разделяют мысль, что в экономике также возможна эффективная деятель-
ность в рамках добра, где может проявить себя и нравственно-положитель-
ная личность.  

Представляется возможным определить следующие резервы разви-
тия экономики России в свыше рассматриваем: Создание четкой системы 
ценностей общества направленной на приоритет духовности, порядочно-
сти, чести, уважении друг к другу, к истории своей страны; Патриотическое 
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воспитание молодежи; Возрождение исторических традиций, толерантно-
сти к многонациональной культуре; Повышение роли средств массовой ин-
формации в формировании высоконравственной и морально устойчивой 
личности; Развитие этического и социально-направленного бизнеса. 

Таким образом, реализуя вышеизложенное, можно создать высоко-
эффективную экономику, основывающуюся на конкурентоспособности 
отечественного производства и нравственном потенциале Российского 
народа. 

 
ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
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э.н., проф. А.Н. Асаула. -СПб.: Гуманистика, 2004. -448с. 

4. Ивентьев С.И. Духовно- нравственные права и свободы че-
ловека и гражданина. Казань, 2005. 

5. Основы учений РПЦ о достоинстве, свободе и правах че-
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ʀɾʅʗʂ ʖʃʀʗ 

Студентка 4 курса СКФ МГЭИ 
Научный руководитель: к.пс.н. ɿʚʝʨʝʚʘ ʈ.ɻ. 

 
ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʊʆʃɽʈɸʅʊʅʆʁ ʃʀʏʅʆʉʊʀ 

ɺ ʉʆɺʈɽʄɽʅʅʆʄ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʀ 
 
В настоящее время все чаще люди разных национальностей прожи-

вают совместно на ограниченной территории. Связано это, прежде всего с 
усугублением условий материального жилья, нищеты, в связи с этим усили-
лись темпы миграции, увеличилось число беженцев и мигрантов, ищущих 
работу в тех странах и регионах, которые некогда были монокультурными. 
На сегодняшний день все чаще и чаще люди разной культуры пересекаются 
в совместной деятельности, в быту, что, к сожалению, не редко приводит к 
конфликтам, к кровопролитию, к росту межэтнической нетерпимости друг 
к другу, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убежде-
ниям, привычкам. Причиной конфликтных ситуаций становится не понима-
ние и полное отвержение противоположных вероисповеданий. И сейчас пе-
ред нами встает одна из важнейших проблем в многонациональном обще-
стве - это воспитание и формирование личности нового человека, носителя 
гуманистических, толерантных идей в системе межэтнических отношений.  

Под толерантностью понимают — уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыра-
жения и способов проявления человеческой индивидуальности. Можно вы-
делить несколько черт толерантной личности: расположенность к другим, 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m498/
http://www.aup.ru/books/m498/
http://www.pravmir.ru/
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снисходительность, терпение, чувство юмора, чуткость, доверие, альтру-
изм, терпимость к различиям, умение владеть собой, доброжелательность, 
умение не осуждать других, гуманизм, умение слушать, любознательность, 
способность к сопереживанию. А также, мы считаем важным рассмотреть 
20 шагов к толерантности: наличие четкой цели, желание быть толерант-
ным, стремление человека стать лучше, наблюдать, общаться с представи-
телями других культур, улучшить самоконтроль, развить в себе умение мол-
чать/слушать, путешествовать (посещать другие места, ходить в гости), ме-
нять точки зрения, направленность «на понимание», сопереживать, не за-
цикливаться, быть активным, не оценивать, постоянное саморазвитие (лич-
ностный рост), умение ставить себя на место других, подключать интуицию 
и воображение, расширять свой круг общения, не осуждать. 

На наш взгляд важное, значение имеет воспитание толерантности у 
студентов в вузе. Являясь значимым институтом социализации, ВУЗ при-
зван не только, формировать систему знаний и профессиональных навыков, 
но и оказывать непосредственное влияние на личность студентов, повышая 
уровень их социально-психологической компетентности и психологиче-
ской культуры, поэтому развитие толерантности должно находиться здесь 
на одном из приоритетных мест. Кроме того, как отмечают исследователи 
(Хотинец В.Ю., 2010), студенческий возраст — важнейший этап формиро-
вания этнического самосознания, следовательно, именно на данном этапе 
воздействие этнические стереотипы и установки может оказаться наиболее 
эффективным. Включение высших учебных заведений России в Болонский 
процесс неизбежно приведет к интенсификации межэтнических контактов, 
а, следовательно, формирование толерантных установок сознания является 
крайне актуальной задачей именно на современном этапе развития.  

Пока же ситуацию с уровнем этнической толерантности в российских 
ВУЗах никак нельзя назвать идеальной. Как показывают данные эмпириче-
ских исследований, даже на территориях с более или менее благоприят-
ными межэтническими отношениями в группах учащихся молодёжи субъ-
ективное переживание оказывается на тревожащем высоком уровне. Так, в 
Татарстане с отрицательным отношением к людям на основе их националь-
ной принадлежности встречалась половина учащейся молодёжи. Именно 
группа молодежи чаще всего (39%) сталкивалась с неприязненными выска-
зываниями о людях их национальности. На наш взгляд, работа, направлен-
ная на формирование этнической толерантности в ВУЗе, обязательно 
должна строиться на комплексной основе, затрагивая всех субъектов обра-
зовательного процесса и все компоненты образовательной среды. 

Для более эффективного формирования толерантности в вузе у обу-
чающихся - это проведение мероприятия «Дня толерантности». Междуна-
родный день, посвящённый терпимости — ежегодно отмечается 16 ноября. 
Этот Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации 
принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО. Также значительную 
роль играет проведение лекционных и практических занятий. Выполняя за-
дания для самостоятельной работы, студенты знакомятся с основными пси-
хологическими механизмами формирования этнических стереотипов, 
трансформаций этнической идентичности, лежащих в основе возникнове-
ния межэтнической нетерпимости и напряженности. 

И в заключение данной статьи считаем необходимым, отметить, что, 
вне зависимости от используемых обучающих и психологических техноло-
гий главный инструмент воздействия, который используется психологом и 
педагогом — это его собственная личность. Поэтому совершенно необхо-
димый компонент формирования этнической толерантности в ВУЗе явля-
ется отражение черт толерантной личности в поведении всех участников 
образовательного процесса, в первую очередь, преподавателей. 
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ʐʋʃʀʂ ʉɺɽʊʃɸʅɸ 

Студентка 2 курса колледжа «Перспектива», г. Минеральные Воды 
Научный руководитель – к.ю.н., доцент ɻʦʚʝʥʢʦ ʖ.ɸ. 

 
ʕʂʉʊʈɽʄʀɿʄ ɺ ʄʆʃʆɼɽɾʅʆʁ ʉʈɽɼɽ 

 
В моменты значительных потрясений и переломов, периодически 

возникающих в процессе развития любого общества и связанных с суще-
ственными деформациями условий и образа жизни людей, внезапно образу-
ющимся вакуумом ценностей, изменением материальных показателей, не-
ясностью жизненных перспектив и неизбежным обострением противоре-
чий, экстремизм становится одной из трудно изживаемых и наиболее опас-
ных характеристик общественного бытия. Опыт развития событий в совре-
менной России и ряде республик бывшего Советского Союза показал, что 
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роль, и значение экстремизма оказались явно недооцененными и это во мно-
гом способствовало целой серии трагических событий, непременными 
участниками и жертвами которых были и молодые люди.  

У отставленной, таким образом, от «большой жизни» современной 
молодежи на первых местах в структуре ценностей оказались благополучие 
в любви и семейной жизни, здоровье, материальная обеспеченность и быто-
вой комфорт, духовно и культурно богатая жизнь, а политика — лишь на 
15-м месте (последнем месте в анкете). Все внимательней поглядывает мо-
лодежь в сторону развитого Запада и не очень развитого Востока. И если бы 
сейчас представилась возможность уехать туда насовсем, то уехали бы не 
10-12%, как раньше, а, как показал опрос, уже -32,5%, т. е. каждый третий! 

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десяти-
летия нашей жизни, выражающееся в пренебрежении к действующим в об-
ществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рассмат-
ривать с различных позиций. По некоторым данным можно предположить, 
что взрыв молодежного экстремизма обусловлен происходящей ныне ко-
ренной ломкой стереотипов поведения, складывавшихся веками и освящен-
ных культурой. В конце XIX – начале XX в. на фоне всеобщего кризиса 
сформировалась программа смены основного системообразующего при-
знака личности: стремление к стабильности, фиксированности положения, 
уступило место движению, изменению, т. е. устойчивой динамической це-
лостности мироощущения. В нынешней ситуации молодежь хорошо ощу-
щает несоответствие навязываемых ей культурных стереотипов и норм по-
ведения — жизни, а вместе с этим отказывается понимать и принимать всю 
традиционную культуру. Постоянно возникают моменты неадекватного, с 
нашей точки зрения, поведения молодежи не только в экстремальных, ситу-
ациях. Наблюдения показывают, что процесс социализации молодых людей 
идет по двум основным направлениям и прямо зависит от развитости чув-
ства целого, от крепости духа.  

У молодежи, воспитанной в традиционной культуре, основной кон-
фликт разворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой ею ре-
альностью и культурными стереотипами восприятия и осмысления мира. 
Поведение здесь вторично. При необходимом и достаточном развитии чув-
ства целого люди этого типа легче соотносят свое поведение с осмысленной 
целостной картиной мира. Для молодежи, растущей, в основном, вне клас-
сической европейской культуры, наиболее существен конфликт на поведен-
ческом уровне. Люди этого типа познают жизнь опытным путем, абсолюти-
зируя собственный опыт и признавая лишь тех, с действиями которых вхо-
дят в резонанс (эффект узнавания). Врожденные способности обусловли-
вают у них высокую скорость постижения жизни и наработки навыков ори-
ентирования в постоянно меняющемся потоке событий. Резкое неприятие 
чуждой формы поведения слишком часто толкает этих молодых людей на 
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преступление, так как этика нового поколения еще не сформирована, чув-
ство меры не выработано и нормы не установлены. 

В современной системе воспитания и образования в большинстве 
случаев не осознается факт качественного изменения объекта педагогиче-
ских усилий. Более того, оставаясь по сути неизменной, система эта стано-
вится поставщиком типичных ситуаций, способствующих экстремистскому 
поведению молодежи. Практически создаются дополнительные условия для 
постоянного возобновления экстремистского комплекса. Почти единствен-
ным противовесом служат некоторые меры для экстренных случаев, вроде 
телефона доверия. Возможность и легкость такой подмены объясняются не 
только детской неразвитостью чувства целого у молодежи, но и чрезвычай-
ной сложностью духовной ситуации.  

В условиях, когда для старшего поколения в большинстве своем ду-
ховность представляется частью культуры и на нее переносятся познанные 
рационально закономерности развития последней, т. е. в условиях духов-
ного невежества учителей и родителей, молодежь поставлена перед пробле-
мой самостоятельного выбора между добром и злом. Вероятно это и стало 
причиной возникновения и широкого распространения так называемой 
«субкультуры». 
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Минеральные Воды для меня это не просто город, в котором живут 

мои родители, я, мои друзья, эго место, где я родилась. Здесь все: мой дом, 
тополь в нашем дворе, уютный скверик, куда выходят окна моей квартиры, 
прохладные тенистые улицы родное, близкое, дорогое сердцу. Наверняка, 
каждый из нас хоть раз проходил по ул. Бибика, видел красивые дома, ухо-
женные палисадники, любовался золотыми куполами нашего храма. А зна-
ете ли вы, кто такой Бибик и почему в честь него названа улица? 

Алексей Павлович Бибик наш земляк, писатель, публицист, родился 
в 1877 году, в семье харьковского рабочего. Ему не было и двадцати лет, 
когда он включился в революционное движение. Алексей Павлович работал 
и токарем по металлу, и плотником, и статистиком, фельетонистом, земле-
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мером, конструктором. Он упорно старался писать, но ему не хватало вре-
мени. В те годы не существовало ни литературных кружков, ни семинаров. 
Но Бибик находил время для творчества. Революция оставила ему вечную 
тему — тему борьбы рабочего класса, тяжелой судьбы трудового народа. 
Первый его рассказ «На пристани», был напечатан в 1901 году в газете 
«Пермский край». «Отбывая первую ссылку в Вятской губернии за участие 
в Харьковской маевке 1900 года, я увидел, как грузчик на пароходной при-
стани упал под непосильной для него тяжестью. И я, написал об этом рас-
сказ», — вспоминал впоследствии писатель.  

В начале творческого пути Алексею Павловичу повезло, он познако-
мился с Максимом Горьким, который признал творчество Бибика и стал ему 
наставником. В 1905 году Бибик написал рассказ «Приятели», который был 
издан отдельной брошюрой в Харькове. В ответ Горький прислал автору 
ободряющее письмо: «Нашего полку прибыло!». Он старался не терять Би-
бика из виду, помогал ему в трудные минуты жизни и даже посвятил статью 
«О писателях-самоучках», напечатанную в 1911 году в журнале «Современ-
ный мир». В ней Алексей Максимович использовал материал, накопив-
шийся в ходе многолетних переписок с писателями, которых тогда назы-
вали «народными». Среди них были и рукописи Алексея Павловича Бибика. 
Уже в 1912 голу в том же журнале был напечатан автобиографичный роман 
Бибика — «К широкой дороге». Газета «Правда» отметила успех этого про-
изведения, одного из первых художественных повествований о русском ра-
бочем классе. Герои Бибика в эпоху жестокой эксплуатации и угнетения 
мечтают об иной жизни. Верят, что настанет пора, когда раскроются и будут 
отданы народу их таланты, когда народ станет хозяином новой жизни. Они 
борются за эту жизнь, как боролся и Алексей Павлович. Яркие, размаши-
стые, даже иногда грубые краски, которыми написаны образы Бибика, нало-
жены верно, их оттенки в точности передают мысли автора. Рассказы Алек-
сея Павловича — страницы истории русского рабочего класса, написанные 
достоверно и с подкупающей искренностью. 

С 1957 года все творчество Бибика связано с Минеральными Водами. 
Жил Алексей Павлович на ул. Пролетарской, где сейчас расположен дом-
музей его имени. Здесь он пишет рассказы, публицистические статьи, под-
держивает связь с молодыми литераторами. Несмотря на свой преклонный 
возраст, он продолжал успешно работать. Новые книги, рассказы, пьесы, 
воспоминания лежали на его рабочем столе, сделанном руками старого ма-
стерового. Испытания и годы не согнули и не сломили Алексея Павловича, 
как не согнули и не сломили его героев. Они, сыны закаленного в боях рос-
сийского пролетариата, встают перед нами со страниц произведений Бибика 
во всем своем душевном благородстве и героической самоотверженности. 
За эту нравственную чистоту, за трудовой подвиг признал и полюбил чита-
тель Бибика. Он прожил долгую, полную творческих успехов, достойную 
жизнь.  
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В 1977 году Алексею Павловичу исполнилось бы 106 лет. Именно на 
его 106-летие улицу Клубную переименовали в улицу имени Алексея Пав-
ловича Бибика. К сожалению, очень мало людей знакомы с творчеством 
нашего земляка. Я считаю, что это очень плохо, нужно пропагандировать 
творчество Алексей Павловича, привлекать к ею произведениям молодежь, 
включить рассказы и повести Бибика в дополнительную школьную про-
грамму.  

Если человек считает себя патриотом России, то он должен быть зна-
ком с историей своей малой Родины, знать и гордиться творческим насле-
дием своих талантливых земляков. Местный поэт, редактор городского ра-
дио Владимир Андриященко посвятил старейшему писателю нашего города 
такие стихи: 

«На стыке веков, в преддверии грозных свершений, 
Когда только зрел революции яростный шквал. 
Вне всяких сомнений, ты верное принял решенье  
Рабочему люду талант свой и сердце отдал. 
Отдал тем — в поту, от станков и от пашен. 
Вобравшим в себя все лишения России, 
Богатство которых душа нараспашку. 
Горячее сердце да годы босые...» 
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