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ЦЕННОСТИ, 

КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ! 

 

Что такое жизнь? В чем состоит цель 

нашей жизни? Каково наше предназна-

чение? Я - зачем? Каково значение дру-

гих в моей жизни и к чему мы призва-

ны? Что должны искать?  

Эти и многие другие вопросы об об-

щественной жизни, о месте человека в 

обществе, о его взаимоотношениях с 

другими людьми, о неизбежности для 

каждого из нас разрешения вопроса о 

нашем личном отношении к обществен-

ным потребностям и обязанностям, 

несомненно, являются значимыми для 

того, кто мыслит о себе как о субъекте 

этического выбора и носителе нрав-

ственного закона, как о личности, обла-

дающей способностью к самосознанию, 

как о человеке, способном совершать 

действия, опираясь на самого себя. 

Быть Человеком с большой буквы – 

это значит ясно поставить перед собой 

общественно – значимые цели жизни, 

основанные на духовно-нравственных 

ценностях, и непременно реализовать 

свои жизненные цели, постоянно рабо-

тая над самосовершенствованием, стре-

мясь к личностному росту.  

Рожденный в обществе, человек толь-

ко в нём может стать Человеком, ведь че-

ловеческая форма существования – соци-

альная, и не столько биология делает нас 

людьми, сколько социализация. Именно 

поэтому нет и не может быть иной жиз-

ненной цели у человека, как деятель-

ность, направленная на развитие обще-

ства и его процветание, благополучие. 

Несомненно, значимое влияние на разви-

тие общества оказывают преобладающие 

в нём  ценности, именно они определяют 

цели для общества. 

Общечеловеческие ценности не зави-

сят от национальности, расы, среды 

обитания и религиозных предпочтений, 

они не изменяются с течением времени. 

Все ценности неразделимы, взаимосвя-

заны, взаимозависимы и создают еди-

ную основу для человеческой духовно-

сти и культуры.  

 

 
Ректор Д. Недбаев 

 

Формирование общечеловеческих 

ценностей – это не просто накопление 

теоретических знаний - суть данного 

процесса заключается в действии, в 

трансформации человеческих убежде-

ний и поведения «человека разумного». 

Разрозненная система российского 

общества с 1991 года привела к смене 

воспитательного вектора и изменению 

представлений о ценностях в обществе, 

в результате чего стало формироваться 

общество потребителей. 

Для изучения общественного мнения 

мы обратились с рядом вопросов к мо-

лодежи от 17 до 25 лет (150 человек): 

Что является для Вас наиболее важ-

ной общечеловеческой ценностью? (се-

мья – 52 %; дружба - 47 %; деньги - 

48%;власть - 44 %; развлечения - 40 %; 

саморазвитие - 36 %; карьера - 32 %). 

Что в большей степени влияет на 

формирование ваших жизненных цен-

ностей? (воспитание - 52 %;средства 

массовой информации - 32 %; обще-

ственное мнение - 16 %). 

Считаете ли вы высшее образование 

главным критерием успешности совре-

менного человека? (72 % не считают 

высшее образование необходимым. 

Успех для значительной части молоде-

жи связывается с достижением высоко-

го материального статуса). 
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Как вы предпочитаете отдыхать? (от-

дых с друзьями - 36 %; отдых за рубе-

жом – 28 %; отдых в кругу семьи - 20 %; 

отдых в клубах и барах - 12 %; на при-

роде - 4 %). 

Что, по Вашему мнению, каждый 

должен оставить после своей жизни? 

(огромное денежное состояние - 52 %; 

вклад в науку - 28 %; здоровое потом-

ство - 20 %). 

Кто, по Вашему мнению, должен 

прививать молодежи общечеловеческие 

ценностные ориентации (семья - 52 %; 

образование - 28 %; СМИ и обществен-

ное мнение - 20 %). 

С чем Вы связываете успешное бу-

дущее нашей страны? (новый политиче-

ский строй - 32 %; политически актив-

ная молодежь - 32 %; наука - 16 %). 

Анализ полученных результатов 

наводит на мысль о том, что общечело-

веческие ценности нашей молодежи 

сформированы амбивалентно, не хвата-

ет духовности, любви к близким, патри-

отизма и веры в силу своей страны, от-

сутствует стремление к лучшему. Таким 

образом, происходит потеря нравствен-

но-ценностной ориентации. 

Упразднение идеологии традицион-

ных российских ценностей (уважение, 

дружба, забота, милосердие, патрио-

тизм, коллективизм), подмена их на за-

падные (мультикультурализм, толе-

рантность, лидерство, конкурентность, 

потребительство, индивидуализм и др.) 

привели к ослаблению в молодежном 

сознании связи между деньгами и рабо-

той в ее трудовом значении; к отказу от 

социальной ответственности и солидар-

ности, росту значения индивидуализма 

и эгоизма, дифференциации себя от 

других; разлому между альтруистиче-

скими и эгоистическими установками, 

соотношению между нравственностью и 

успехом, которые определяют порядоч-

ность. В целом можно сказать, что со-

знание молодежи, находящееся под 

влиянием двойных стандартов, отлича-

ется двойственностью: в нем присут-

ствуют и уживаются взаимоисключаю-

щие установки и поступки.  

В современном обществе уменьшает-

ся влияние семьи и школы, возрастает 

влияние СМИ и Интернета на формиро-

вание «новых» ценностей молодёжи, её 

личностных качеств, идеалов. 

Насыщенность средств массовой ин-

формации и Интернета сценами агрес-

сии, насилия, жестокости оказывает де-

структивное влияние на молодое поко-

ление. Агрессия, несдержанность, де-

виантные формы поведения молодых 

людей, тенденция превращения средств 

массовой информации в аналогичную 

сферу самореализации личности приво-

дят к деформации представлений о жиз-

ненных смыслах и целях человека. 

Понимая всю сложность ситуации 

борьбы за настоящее и будущее поко-

ления, президент Российской Федера-

ции от 9 ноября 2022 года подписал 

Указ «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей», где 

защита традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей:  жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служе-

ние отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство 

народов России - приравнена к мерам 

по обеспечению национальной безопас-

ности Российской Федерации.  

Для реализации поставленных задач 

и преодоления вызовов и угроз времени 

важно каждому помнить, что в природе 

и в человеке есть явление самооргани-

зации. При этом важно, чтобы в каждом 

человеке оставался «внутренний закон 

Человека», общечеловеческие ценности, 

которым нельзя изменить! 

Д. Недбаев 
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ХРОНОГРАФ 
Участие в международных  

и всероссийских мероприятиях: 

 22.08.2022- участие в праздновании 
Дня Государственного Флага России; 

 01.09.2022-Всероссийское мероприя-
тие, посвященное Дню знаний. 

 12.09.2022 – Участие во Всероссийской 
Интернет-акции «Для чего я помню третье 
сентября», приуроченной ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом; 

 15.09.2022 - Участие студентов 1 и 2 
курсов среднего профессионального 
образования во Всероссийских 
проверочных работах; 

 02.10.2022 – Празднование Дня 
среднего профессионального образования; 

 03.11.2022 – участие студентов в 
Большом этнографическом диктанте(в рамках 
Дня народного единства 4 ноября 2022);  

 15.11.2022 – участие студентов в 
тематической программе «Мы - 
волонтеры!», приуроченной к 
празднованию Дня добровольца (волонтера) 
05 декабря 2022);  

 21.11.2022 – участие студентов в 
кинофестивале «Вечевой колокол», 
посвященного укреплению духовных, 
семейных ценностей, воспитанию у 
молодежи духа патриотизма и 
гражданственности (просмотр фильма в 
ГДК «Война и мир отца Зосимы»); 

 16.12.2022 – участие студентов, маги-
странтов и аспирантов в Международной 
научно-практической конференции «Чело-
веческий потенциал: личность, деятель-
ность, образование». 

 27.12.2022 – повышение квалификации 
(СПБ, ГУАП, 18 преподавателей)  

 
 

 

Участие в региональных  
и городских мероприятиях: 

 01.09.2022- проведение лекции по теме 
«Психологическая безопасность»; 

01.09.2022-  выездное учебное занятие 
по культуре речи. Посещение студентами 
Пушкинских мест; 

 05.09.2022 – Участие в деловой игре 
«Подготовка к выборам»; 

 12.09.2022 – проведение мероприятия, 
посвященного памяти ушедшего лета: 
«Хорошо, когда кусочек лета можем мы 
припрятать где-то»; 

 15.09.2022–мероприятие, посвященное 
выборам дополнительных профессий; 

 18.09.2022 – участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня города. 

 30.09.2022–мероприятие, посвященное 
изучению культурно-исторического 
наследия Кубани. 

 29.10.2022–проведение 
общегородского субботника; 

 09.11.2022 – проведение мастер-класса 
по теме: «Развитие жизнестойкости 
личности средствами арт-терапии», с 
участием известного арт-психотерапевта 
И.А. Рюминой; 

 11.11.2022 – проведение учебной 
тренировки совместно с работниками 
охранной организаций «Бастион» и 
обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступлений 
террористической направленности; 

 24.11.2022 –проведение студенческого 
форума Стартап профессионального 
самоопределения и карьеры «помогающих» 
профессий; 

 20.12.2022 – организация и участие 
студентов в защите творческих проектов 
«Стартап профессии: психолог»; 

 22.12.2022 – участие студентов в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Технологии Новогоднего гостеприимства: 
жизнь своих, жизнь других…» 

 

 

С благодарностью за подвиг  
и наше будущее! 

 30.09.22022 – возложение цветов к 
памятнику погибших воинов времен 
Великой Отечественной Войны; 

 01.12.2022 – участие студентов к в 
акции "Новогодний сбор" в поддержку 
военнослужащих, участвующих в 
спецоперации; 

 01.12.2022–проведение мероприятия, 
посвященного Дню рождения полководца 
Г.К. Жукова (в рамках проекта «Живая 
память Великой победы»); 

 08.12.2022 - проведение совместной с 
духовым оркестром ГДК акции «Письмо 
солдату». 

 

___________________________________________ 
Регистрационный новый номер лицензии ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»  

в реестре № Л035-00115-23/00096867  (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки)  



ГОСТЬ ВЫПУСКА 

8 

Я ДРУГОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕ ЗНАЮ! 

интервью с И.А. Рюминой 
 

 
Ита Рюмина 

Ита Андреевна Рюмина –арт- психотера-

певт, действительный член Общероссийской 

психотерапевтической лиги – ОППЛ, Евро-

пейской Ассоциации Психотерапии – ЕАР, 

детско-юношеский психотерапевт OKIDs, 

Международного научно - просветительско-

го Общества арт-терапевтов и арт-

педагогов «Метамарфоза», участник-

докладчик трех Всемирных Конгрессов пси-

хотерапии – Вена, Австрия (1999, 2002), Бу-

энос-Айрес, Аргентина (2005), множества 

Международных Конгрессов, в том числе 

впервые объединивший Европейскую и Азиат-

скую школу психотерапии – Евро-Азиатский 

Конгресс в Москве (2013) с докладом о Про-

екте РЕПКА, осуществленном в Австрии в 

2012 году.  

Арт-критик: член Международной Ассо-

циации арт-критиков и искусствоведов – 

AICA, Художник – член Международной Фе-

дерации Союзов Художников ЮНЕСКО, 

Творческого Союза Художников России – 

ТСХР, Межрегиональной Ассоциации «Жен-

щины в науке и образовании» 

 

- Ита Андреевна, вы обращаетесь к 

такому материалу, в котором сумели 

передать свои взгляды на жизнь, на 

смысл жизни. Что нужно делать, что-

бы вернуть верные ценности общечело-

веческого общества? 

И.А.: Я не обращаюсь ни к какому 

особому материалу, а к традициям сво-

ей семьи. Я передаю свои взгляды на 

жизнь, на смысл жизни в постоянном 

общении с людьми. Вы знаете, что в ка-

зачестве всегда были очень высокие 

нравственные нормы. И моего дедушку, 

Лукаша Моисея Григорьевича, бывшего 

Станичным Атаманом нашей станицы 

Александровской, особенно уважали за 

высокую нравственность, за справедли-

вость, за соборность, которую он сумел 

привить станичникам, призывающую к 

состраданию, к совместному пережива-

нию и радостей, и горя, за взаимопо-

мощь, деликатную, не оскорбительную, 

когда крынку молока надо было проне-

сти задними дворами, и поставить в се-

нях вдовицы, чтобы никто не видел, и 

чтобы, как говориться в Библии (Еван-

гелие от Матфея) «…пусть левая рука 

твоя не знает, что делает правая, чтобы 

милостыня твоя была втайне». Наша 

семья была очень набожной. Мой пра-

дедушка, отец Моисея Григорьевича, 

совершил со своей супругой паломни-

чество во Святую Землю, что по тем 

временам было почти подвигом. И имя, 

данное дедушке – Моисей, было про-

мыслом Божьим, потому что ему, как 

библейскому Моисею, было предназна-

чено вести народ своей станицы к про-

свещению, к новой, счастливой жизни, 

для чего им была построена ШКОЛА 

еще в 1908 году. И то, что Школа до се-

го дня – почти 115 лет! – функциониру-

ет бесперебойно и без капитального ре-

монта, красноречиво говорит о том, как 

далеко смотрел станичный Атаман в 

будущее, с какой заботой, как добротно 

все сработано в этой Школе, что даже 

скамейки, на которых сидели первые 

школьники в полной казачьей форме 

115 лет назад, по-прежнему крепки и 



ГОСТЬ ВЫПУСКА 

9 

надежны – и в этом тоже проявление 

его и станичников высокой нравствен-

ности, ответственности за будущие по-

коления, порядочности и многих дру-

гих, именно нравственных качеств. Я 

росла в семье, где каждый мог пожерт-

вовать самым ценным для себя ради 

другого (как в рассказе О-Генри «Дары 

волхвов»). И сейчас, приезжая в стани-

цу не только повидаться с родными, но 

и, продолжая дело своего деда – дело 

просвещения, я провожу разнообразную 

работу с учениками в построенной де-

дом Школе, в частности мастер-классы 

на тему Жертвенности. А недавно по-

ставила спектакль, силами учеников, по 

сказке «Аленький цветочек», выведя на 

первый план тему Жертвенности - ведь 

в ней ОТЕЦ жертвует жизнью ради до-

чери, а ДОЧЬ - в ответ жертвует своей 

жизнью ради него! Остальные члены 

семьи – очевидные ПОТРЕБИТЕЛИ! 

Сказка стала остросоциальной, подни-

мающей проблемы нравственности в 

современном обществе. И в рассказе о 

Школе, и в этом примере со школьной 

театрализованной постановкой ответ на 

Ваш вопрос: «Что нужно делать, чтобы 

вернуть верные ценности общечелове-

ческого общества?» 

- Существует притча: «Один монах 

готовился к посвящению. Но прежде 

мудрецы попросили его ответить на 

три вопроса: назвать самого важного 

человека в его жизни, самое важное со-

бытие и самый важный поступок. Бед-

няга измучился. «Самый важный чело-

век? Наверное, учитель. Событие? 

День, когда я нашел путь...» Он гулял по 

полю, когда увидел впереди маленькую 

девочку. «Почему ты такой груст-

ный?»  - спросила малышка, когда он 

поравнялся с ней. «Я не могу найти от-

веты».  «Все просто! - заулыбалась она. 

Самый важный момент - это здесь и 

сейчас. Самый важный человек-тот, 

кто перед тобой. Ну а поступок - тот, 

что ты еще можешь совершить».  

А как бы Вы ответили на эти 

вопросы? 

И.А.: я бы расценила его как вопрос, 

подводящий итоги к данному моменту 

жизни. Человек должен быть требова-

тельным к себе, выстраивать стратегию 

своей жизни и на каждом этапе огляды-

вать пройденный путь, сверяя его с этой 

стратегией, внося, если нужно, в нее 

коррективы. И, безусловно, в основе 

этой стратегии, должен лежать опыт 

предков. А даст тебе Господь совершить 

новые подвиги, или нет – это уж, как 

Господь распорядится! 

- Как вы относитесь к словам 

режиссера Ларисы Шепитько: 

«Искусство зовет не страдать, а 

сострадать. Это возвышает 

человека»? В фильме «Восхождение» 

она приходит к выводу, на что человек 

может опереться в тяжелую минуту 

на веру - «Без Бога, без веры мир не 

мыслим». 

И.А.: Этот конкретный фильм Лари-

сы Шепитько зовет сострадать, по ее 

мнению. Глубокое, искреннее СОПЕ-

РЕЖИВАНИЕ-это тоже СТРАДАНИЕ: 

СОВМЕСТНОЕ СТРАДАНИЕ = СО-

страдание! Одно от другого не отделимо. 

Но и эта способность должна быть 

ВОСПИТАНА, как это делали художни-

ки, вступавшие своими произведениями 

в активный диалог со зрителями, с со-

временным им обществом. Так, итальян-

ский художник ХV века Антонелло да 

Мессина в своей картине «Казнь святого 

Себастьяна» (1476 г.) укоряет общество 

в безразличии к страданиям, происходя-

щим на их глазах. Представляя святого 

мученика первым, крупным планом, ху-

дожник призывает соотечественников 

УВИДЕТЬ исключительность трагиче-

ского события. Но люди, находящиеся 

рядом, живущие своими мелкими– что 

подчеркивается несоизмеримо малым 

размером их фигур - повседневными де-

лами, не замечают страждущего, обре-

ченного на смерть юношу. Но и через 

500 лет, уже в наши дни, в произведении 

молодого поэта, обличительная тема 

преступного равнодушия звучит еще бо-

лее актуально: 

 

 

 

 



ГОСТЬ ВЫПУСКА 

10 

ECCE HOMO 

Последний гвоздь.  

Вся жизнь – в горсти. 

Без слез  

Простил. 

Кресты, кресты, кресты. 

Последний гвоздь. И мрак.  

Последний шаг. Над пеплом слов –  

окостеневший профиль…  

А вы придете вновь 

Вокруг Голгофы 

Выгуливать своих собак.  

Е. Рюмина 

 

Искусство способно передать не 

только все формы переживаний, но и 

осуществить все виды коммуникаций. 

Ведь древнейшие формы искусства воз-

никли в те далекие времена, когда у че-

ловека еще не было речи и общения, пе-

редача информации, как и «высказыва-

ния» о чувствах, осуществлялись невер-

бально, языком танца, мимики и жеста. 

Таков, например, сохранившийся до 

наших дней классический индийский 

танец бхарат-натьям, в котором знаю-

щий символику жеста зритель может 

«прочитать» целиком шедевры индий-

ского эпоса «Махабхарата» или «Рамая-

на». Понятия о добре и зле, правила 

нравственного поведения, с примерами 

противоположных поступков – весь ко-

декс чести включают эти древние поэ-

мы. И все тонкости повествования вос-

принимает зритель посредством глубо-

кого эмоционального переживания. 

Опираясь в трудную минуту на челове-

ка, соблюдающего нравственные зако-

ны, мы знаем, что он опирается на Бога, 

ибо эти законы даны человеку Богом. 

Но важно сказать, что за годы советской 

власти, отвергавшей Бога, сформирова-

лось в нашей стране немало атеистов. 

Часто они, крещенные при рождении, 

но впитавшие в себя атеистическую 

идеологию, не могут, как они считают, 

«предать» эту идеологию и провозгла-

шают себя атеистами. Однако в своем 

поведении они следуют нравственному 

закону Божьему и на таких людей, без-

условно, можно и положиться, и опе-

реться в любую минуту – и в радости, и 

в беде! 

- В настоящее время молодежь в 

основном черпает информацию в 

интернете. Как противостоять 

информационной пропаганде 

«многоправдия»? Как отличить правду 

от неправды? Как не попасть в 

информационное поле агрессии или 

другого пожара? Как вернуться к 

исконным ценностям человека в 

обществе? 

И.А.:  Считаю, что необходимо уво-

дить молодежь от потребительства, даже 

в плане получения информации. «Я по-

гуглю» - часто слышу я.  А мама Мари-

ны Цветаевой на вопросы своей малень-

кой дочери отвечала: «посмотри в эн-

циклопедии или в соответствующем 

справочнике». Добытая таким образом 

информация запоминалась на всю жизнь. 

Ее можно найти и при свете дня, и но-

чью при свече. А если google вдруг про-

падет навсегда – они будут чувствовать 

себя как щедринские (в повести Салты-

кова-Щедрина) генералы, думавшие, что 

жареные куропатки растут на деревьях. 

Здесь эффективным может быть личный 

пример, когда демонстрация обширных 

знаний, дающих невероятный (в их по-

нимании) результат, побуждает людей, 

особенно молодых, обратиться к само-

стоятельному поиску знаний и к само-

стоятельному их осмыслению. 

- Ита Андреевна, скажите, пожа-

луйста, как у Вас получается творить 

в таком количестве направлений: арт-

критик, искусствовед, психолог, ху-

дожник? 

И.А.: Как получается творить в та-

ком количестве направлений? Все в 

Мироздании взаимосвязано! Если по-

смотреть даже знакомые нам орнамен-

ты, но в их древнем начертании, то уви-

дим, что какой бы витиеватости и про-

тяженности ни был орнамент, он состо-

ит из одной или двух, трех «нитей», ко-

торые, петляя и переплетаясь, но не 

прерываясь, создают узор самой боль-

шой сложности. В этой непрерывности 

выражается миропонимание древнего 

человека о том, что в Божьем мире все 
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со всем состоит во взаимосвязи. Так и в 

перечисленных Вами профессиях: арт-

критик и искусствовед- - практически 

одна и та же профессия, только арт-

критик исследует современное искус-

ство, где ошибиться в оценке явления 

значительно опаснее, чем в анализе ис-

кусства прошедших времен. Когда-то на 

вопрос журнала «ДИ» - самого передо-

вого и самого престижного советского 

журнала по искусству - о смелости ра-

боты с искусством сегодняшнего дня, я 

ответила в стихотворной форме: «Мои 

усатые деды, кубанские лихие казаки, 

рвались с отвагою завидной, в час жар-

кой битвы в первые ряды! Горжусь я 

родословною такой! Как и они, я – на 

передовой!». Такая работа требует 

вдумчивого анализа, больших знаний и, 

конечно, определенного таланта. То же 

и художник! Только в отличие от искус-

ствоведа-критика художник выражает 

свои мысли невербально, через образы, 

часто иносказательные. Такие невер-

бальные, изобразительные «тексты» в 

картинах художников надо уметь «про-

читать», тем более, что художник не-

редко сам не осознает, какую мысль 

вложил в свое произведение, ибо пишет 

непрограммно, интуитивно. Разве это не 

близко к профессии психотерапевта, в 

частности, арт-терапевта? В своей рабо-

те психотерапевта я обращаюсь к архе-

типической памяти, к архетипическим 

образам. А народное искусство, которое 

я впитала с молоком матери, целиком 

зиждется на архетипах – фольклорных, 

изобразительных, обрядовых. Отсюда и 

создание мною Фольклорного ансамбля, 

и авторские методики «Народная обря-

довость как инструмент психотерапии». 

Работа с Ансамблем – это и работа ре-

жиссера, и работа с актерским мастер-

ством, и создание костюмов, и поста-

новка танцев. Отсюда и народные, в том 

числе индийские танцы, с которыми я 

много выступала, и телесная психотера-

пия языком танца. Отсюда и профессия 

«танцовщица, хореограф» - после окон-

чания курса в Международном Центре 

(московском отделении) танцев Айсе-

доры Дункан. Отсюда и мои театрали-

зованные психотерапевтические поста-

новки, такие, как знаменитая РЕПКА, 

впервые осуществленная в 2012 году в 

Австрийском городе Сан-Пёльтене, и 

потом представленная в моем докладе 

на Первом Евро-Азиатском Конгрессе в 

Москве в 2013году, а затем, в расши-

ренном варианте, как актуально-

терапевтический Проект, осуществлен-

ная в Московской психоневрологиче-

ской клинике в 2013 году, а в 2017 году 

– в Темрюкской Школе номер 1 Крас-

нодарского края с новыми костюмами, 

расписанными мною символическими 

узорами. В данное перечисление не во-

шла моя работа по моим, авторским ме-

тодикам с обездвиженными инвалида-

ми, с глухонемыми и слабослышащими 

детьми, с социальными сиротами в Дет-

ском доме, с докладами, с которыми я 

была приглашена выступить на Все-

мирных Конгрессах в Вене, Австрия в 

1999 и 2002 гг., и в Буэнос-Айресе (Ар-

гентина) в 2005 году, а также на Все-

мирном Конгрессе в Москве в 2021 го-

ду. Международные и региональные 

Конгрессы и Конференции не перечис-

ляю из-за экономии места. По этой же 

причине не упоминаю другие авторские 

эффективные психотерапевтические ме-

тодики, а также множество моих кура-

торских проектов, последний из кото-

рых - «Реальный и фантазийный КОС-

МОС Николая Федорова» -осуществлен 

сейчас в Московском Музее-библиотеке 

имени русского космиста Н.Ф.Федорова 

с предстоящим проведением мню ма-

стер-классов для детей и взрослых. Вот 

такой получается сложный «орнамент» 

из переплетающихся тематических 

«лент»! 

- Мы знакомы с Вашей чудесной кни-

гой: «Куклы наших бабушек». Как, ко-

гда и при каких обстоятельствах ро-

дился Ваш интерес к куклам? 

И.А.: Куклы – интереснейшая и 

неотъемлемая часть культуры у всех 

народов мира. Знание этих культур и 

роль куклы, особенно куклы ритуаль-

ной, я считаю необходимым. В моем 

фольклорном Ансамбле участвовала 

двухлетняя девочка. В полном соответ-
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ствии с народной традицией она проиг-

рывала со своими домашними куклами 

все наши репетиции и выступления. 

Благодаря таким детским играм, сохра-

нившимся в памяти деревенских бабу-

шек, профессиональные ученые-

фольклористы записали многие народ-

ные обряды, ушедшие из бытования в 

народной среде. Популярность моих 

публикаций о народной и профессио-

нальной культуре, побудило издатель-

ство «Малыш» обратиться ко мне с 

предложением о написании такой 

книжки. Интересно, что по выходе этой 

книжки Загорский (теперь Сергиево-

Посадский) Музей кукол обратился ко 

мне с просьбой быть консультантом 

Музея по работе с детьми (хотя тогда в 

1989 году о детской психотерапии я и 

не помышляла!). Использование мною 

рукотворных рисованных кукол дало 

блестящие результаты в работе со спи-

нальными больными в детской травма-

тологической клинике. 

- Какая стилевая манера, какие 

направления в живописи Вам близки 

больше всего? Менялись ли эти при-

страстия на протяжении жизни? 

И.А.: У Б. Пастернака есть такие 

строки: «Вокзал, несгораемый ящик 

разлук моих, встреч и разлук. Испытан-

ный друг и указчик. НАЧАТЬ – НЕ ИС-

ЧИСЛИТЬ ЗАСЛУГ». Так и о моих 

пристрастиях в живописи: начать пере-

числения стилей и любимых художни-

ков – Вам журнальных страниц будет 

мало! Люблю умную, сочную живопись 

Лентулова, Кончаловского… Люблю 

настоящую «наивную» живопись; была 

потрясена смелостью, изобретательно-

стью, выразительностью живописи Уи-

льяма Тёрнера, намного опередившего 

свое время; также, как и Уильяма Блей-

ка, художника и поэта. Репродукцию 

его картины «Творец вселенной», изоб-

ражающую Бога-отца, созидающего 

вселенную с циркулем в руках, поме-

стила во главе сформированной мною 

Выставки «Художник и наука» - в русле 

современного течения Science-art – ко-

гда по осмыслению Выставки стало по-

нятно, что вся Вселенная, от еловой 

шишки или морской ракушки до косми-

ческих галактик создана, обобщенно 

говоря, по одной математической мат-

рице! Немало кураторских Выставок 

посвятила творчеству совсем не извест-

ного широкой публике художника Лео-

нида Астафьева, реалистического пей-

зажиста 1950-х-90-х годов. Рассмотрев 

его творчество сквозь призму архетипи-

ческих образов (статья, названная стро-

кой из книги архимандрита Керна «По-

смотрите на лилии полевые» - «Он лю-

бил все это») я сделала несколько инте-

реснейших открытий не только в его 

творчестве, но и в народном искусстве, 

и в мотивах живописи русского класси-

ка И. Шишкина. Это побудило меня 

написать статью для психологов «Artists 

– между сознанием и подсознанием», 

опубликованной в Сборнике Научных, 

«Григорьевских» чтений. Мои «при-

страстия», как Вы спрашиваете, в ис-

кусстве не менялись, но обогащались 

новыми именами художников и новыми 

направлениями в искусстве. 

- Раскройте главный секрет: как 

можно на протяжении многих лет 

оставаться такой удивительно краси-

вой, энергичной, творческой женщиной, 

одаривающей позитивом всех вокруг? 

И.А.: Я другого образа жизни не 

знаю! С раннего детства я видела маму 

всегда за работой - ей приходилось всё 

делать самой: таскать бревна на пятый 

этаж и колоть дрова на лестничной 

площадке, самой шить и стегать ватное 

одеяло, шить одежду на всех членов се-

мьи, всегда украшенную вышивкой, и, 

так же, ночами, она вышивала кисеты 

для бойцов, воевавших на фронте. 

Такой пример стал программой моей 

жизни. Свою первую вышиванку, с 

большим сложным узором, я вышила 

крестиком в 10 лет. Мой первый «ку-

хонный гарнитур» (для моей молодой 

семьи) был сделан моими руками из 

подрамников для картин. Я пилю и 

сверлю даже металл. Считаю, что надо 

осваивать, собирать в копилку ВСЕ зна-

ния и умения, которые встречаются на 

жизненном пути, ибо НИЧТО не бывает 

случайно, все от Бога, ВСЕ пригодится 



ГОСТЬ ВЫПУСКА 

13 

в жизни! И моя работа в психотерапии 

тоже это подтверждает. 

Я всегда понимала, что у человека в 

жизни должна быть не только сформу-

лированная им собственная программа, 

но и сверх-программа, которые непре-

менно должны быть исполнены, и что с 

магическим словом «НАДО» преодоле-

ешь любые трудности. Позитив – это не 

только врожденное качество, но и про-

явление культуры, этики: я не вправе 

нагружать окружающих своими огорче-

ниями, раздраженностью и т.п. Что бы у 

тебя ни происходило, всегда будь готов 

протянуть руку помощи ближнему. Как 

говорили персонажи старых романов: 

«Чем могу служить?», «Чем могу быть 

полезен?». Такая позиция и мое кредо 

тоже! 

- Ваши планы и проекты на сегодня и 

будущее? 

И.А.: Организаторы Международной 

научной Конференции «Математика. 

Компьютер. Образование» надеются, 

что я, как всегда, выступлю с докладом 

– не могу их подвести. Также Институт 

Генезис просит написать статью о глу-

бинном символическом содержании 

Эмблемы Института, сделанной мною в 

2005, когда идея о создании этого Ин-

ститута только зарождалась в умах 

наших австрийских учителей и наших 

активных учеников того первого, ака-

демического, выпуска Австрийского 

Института OKIDs, который мы окончи-

ли в 2004 году. С 2005 года эта Эмблема 

присутствует на всех документах Ин-

ститута Генезис. 

Вот самые ближайшие планы. А в 

целом, планов у меня – громадьё (как 

говорил Маяковский)! Но осуществле-

ние их – в руках Божьих! 

 

 

Москва –Армавир,14 декабря 2022 г. 

Беседовала и фото А.С. Недбаевой 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

И.А. Рюмина, 

Институт интегративной детской  

психотерапии и практической  

психологии, г. Москва  

 

 

 

Сценарий 

мастер-класса 

«ПОГОРЕЛЬЦЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

РЮМИНА И.А. (вступительное слово) 

Я расскажу вам об авторском методе 

работы с людьми, потерпевшими жиз-

ненную катастрофу. Мастер-класс 

называется «Погорельцы», но этот об-

раз взят мною лишь как символ неожи-

данной потери всего, что было. 

Участникам мастер-класса будут 

предложены роли разновозрастных и 

разностатусных персонажей, включая 

домашних животных, вживаясь в кото-
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рые, они откроют в себе тайники архе-

типической памяти и найдут в ней ре-

сурсную поддержку. 

Созидающая сила поможет «Пого-

рельцам» найти и унести с собой в но-

вую жизнь приметы утраченной счаст-

ливой жизни: ЧТОБЫ СНОВА В 

НАШЕМ ДОМЕ НАША РАДОСТЬ 

РАСЦВЕЛА! ЧТОБ ОСТАЛАСЬ С 

НАМИ В ДОМЕ НАША РАДОСТЬ 

НАВСЕГДА! 

Предлагаемый метод дает навык пси-

хологической устойчивости в сложных 

жизненных обстоятельствах; умения 

нахождения ресурсов в безвыходных, 

казалось бы, ситуациях; укрепление са-

мости и способность увидеть свет в 

кромешной тьме, чтобы с радостью 

выйти ему навстречу. 

Участникам предстоит активная и 

кропотливая работа с красками и другими 

материалами, способствующая, в прямом 

смысле, возрождению из пепла.  

Члены большой семьи собираются 

навестить главу семьи, вдовствующую 

БАБУШКУ Марию Петровну. Она вы-

ходит из дому их встречать. У кого-то 

для нее коробка с тортом, у кого-то – с 

конфетами. 

И вот, они, полные радостных ожи-

даний, входят в дом и… О ужас! Дом 

пуст! Все сгорело! Они видят пустые 

стены с обрывками сгоревших обоев, 

пепел и мелкие обрывки чего-то сго-

ревшего, усыпавшие весь пол – пустое 

пространство! 

Каждый из присутствующих реаги-

рует по-своему: кто в панике, кто в ис-

терике, кто-то в ступоре, а кто-то ищет 

выход. 

СОБАКА скулит, бегая по простран-

ству. И вдруг, она, остановившись в од-

ном месте, начинает лаять. Люди бегут 

туда, чтобы выяснить причину такого 

поведения и…обнаруживают КОШКУ 

(Масю), притаившуюся под обломками. 

Они вытаскивают ее из-под обломков и 

выражают свою радость и СОЧУВ-

СТВИЕ к ней. КОШКА долго и вырази-

тельно «рассказывает» о том, что ей 

пришлось пережить ею. Люди опять от-

кликаются сочувствием. 

ХОЗЯЙКА (БАБУШКА) говорит, что 

это чудо, и оно дает надежду, что может 

еще хоть что-то найдется от прошлой 

жизни. 

СЫН БАБУШКИ: Мама! Пока здесь 

нет никакой мебели, сядь на эту сумку с 

подарками, которые мы тебе принесли. 

БАБУШКА садится. 

СОБАКА, вдохновленная нахожде-

нием КОШКИ, продолжает поиски и 

опять что-то находит, возвестив об этом 

лаем. 

СЫН ХОЗЯЙКИ, ТИМУР, достает 

обгоревший домашний фотоальбм и 

приносит ХОЗЯЙКЕ (своей МАТЕРИ). 
 

 
Участники мастер-класса  

 

МАТЬ, беря Альбом, восклицает, что 

это тоже чудо! Она говорит, разгляды-

вая Альбом, что ее папа, а ваш дедушка 

и прадедушка, пройдя всю войну, все 

огни-пожарища, вернувшись домой, сам 

сделал этот альбом и защитил его от 

пожарищ металлической фольгой. Бла-

годаря этой предусмотрительности 

Альбом, хоть не полностью, но сохра-

нился. Она открывает Альбом и поясня-

ет, что это ее папа в Вене, которую 

освобождал в 1945 году. Какой он кра-

сивый! Ты (обращается она к сыну), 

очень похож на него!  

«И я похож! И я похож – я такой же 

смелый!» - восклицает ПРАВНУК сына, 

6-летний Алеша. 

Да, - отвечает БАБУШКА, - ты сме-

лый! И ваша собака (имя собаки) тоже 

смелая! А во время войны – папа мне 

рассказывал – были СОБАКИ-

САНИТАРЫ, которые носили на себе 

санитарный комплект. Они разыскивали 
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на поле боя раненых и спасали их бин-

тами и лекарствами, прикрепленными к 

телу собаки! 

СОБАКА лает, гордясь своими со-

племенниками.  

И мы тоже будем смелыми! – воскли-

цает БАБУШКА. - Долой все приметы 

несчастья! Наломайте веток, чтобы сде-

лать веник, и выметайте все ненужное, 

отжившее из нашего дома! Все наши бе-

ды и печали, все наши охи и ахи, все 

наши беды и печали из нашего дома! И 

очистится дом наш от всякия скверны! 

(говорит она цитатой из молитвы). 

Все бросаются выполнять указания 

бабушки: бегут за веником (за дверь) и 

принимаются подметать пол, срывать 

сгоревшие обои, повторяя слова Бабуш-

ки: «Выметаем все ненужное, отжив-

шее, все беды и печали, все охи и вздо-

хи! И придет все новое, для НОВОЙ 

ЖИЗНИ!» 

Ведущая (Ита Рюмина) говорит, что 

у нее есть знакомый реставратор, кото-

рый может отреставрировать Альбом – 

звонит реставратору. РЕСТАВРАТОР 

приходит. 

Находится обгоревшая игрушка – 

«СОБАЧКА». 

РЕСТАВРАТОР, видя это, говорит, 

что и это можно отреставрировать. Аль-

бом он (она) возьмет с собой в мастер-

скую, а для игрушки можно устроить ре-

ставрационную мастерскую прямо здесь.  

Вносят сумку с материалами и крас-

ками. РЕСТАВРАТОР объясняет, как 

надо реставрировать игрушки. 

Потом находятся Кукла (для девочки 

с бантом), Чипполино, Чебурашка, Че-

репашка. 

Дети с родителями и с бабушкой са-

дятся на пол (на полиэтилен, который са-

ми расстелили), и принимаются за ре-

ставрацию, то и дело восклицая: «Ой! А у 

меня чье-то ухо открылось», «А у ме-

ня…» и т.д. По мере освобождения от 

пепла открывается образ игрушки и каж-

дый из ДЕТЕЙ узнает СВОЮ игрушку.  

Говорят: «Мы не только альбом да 

игрушки – мы всю жизнь свою отреста-

врируем!», «Обои сгорели – мы новые 

нарисуем!» 

Все хором: «А мы занавески новые 

нарисуем!». Быстро начинают рисовать. 

 
 

 
Все за работой! 
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В это время 

раздается стук в 

дверь. Входит 

ЦЕРКОВНИК 

(ЦЕРКОВНИ-

ЦА): «Мы узна-

ли про вашу бе-

ду и принесли 

Вам гуманитар-

ную помощь». 

Открывает ко-

робку, доставая 

икону, говорит: 

«Вот, вам, 

прежде всего 

ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «НЕРУ-

ШИМАЯ СТЕНА» - она от всех бед за-

щищает, во всех обстоятельствах помо-

гает! И еще маленькие иконки наших 

Святых защитников и именные иконки 

– разберете сами! А это – достает поло-

тенце – наши прихожанки для вас вы-

шили с узорами-оберегами! Тут в ко-

робке, на всех хватит! ДЕТИШКАМ - 

ПТИЧКИ для спеванья! СОБАЧКЕ – 

МЯСКО за старанье! И Киске КОРМ - 

за выживанье! 

ПО МЕДАЛИ ЗОЛОТОЙ КАЖДО-

МУ В НАГРАДУ! ВЕДЬ ЗА МУЖЕ-

СТВО ВСЕГДА НАГРАЖДАТЬ ВСЕХ 

НАДО! 

Мы в несчастье не пасуем! 

Не кричим! 

Не паникуем! 

ВСЕ вместе: «ЗАСУЧИВШИ РУКА-

ВА, ВОССТАНОВИМ ГОРОДА!» 

ДЕВОЧКА С БАНТОМ держа куклу 

впереди: «ЧТОБЫ В НАШЕМ ДОМЕ 

СНОВА НАША РАДОСТЬ РАСЦВЕ-

ЛА!» 

ВСЕ: «ЧТОБ ОСТАЛАСЬ С НАМИ 

В ДОМЕ НАША РАДОСТЬ НАВСЕ-

ГДА!» 

ТЕ, КТО РИСОВАЛ ОБОИ, стоя у 

нарисованных обоев: «ДРЕВО ЖИЗНИ 

НА ОБОЯХ - ВОЗРОЖДЕНЬЕ НАМ 

ДАЕТ!» 

ТЕ, кто рисовал занавески, показывая 

на прикрепленные к окну расписанные 

занавески: «А НА НАШИХ ЗАНАВЕС-

КАХ РАЙСКИЙ САД УЖЕ ЦВЕТЕТ!» 

ДЕТИ: «И РАЙСКИЕ ПТИЦЫ УЖЕ 

ПОЮТ!». СВИСТЯТ В СВИСТУЛЬКИ 

И ВСЕ ПУСКАЮТСЯ В ПЛЯС, меня-

ясь партнерами и каждый что-то припе-

вает: например: РЕБЕНОК С ЧЕБУ-

РАШКОЙ в руке пляшет с СОБАКОЙ и 

поет: «Теперь я Чебурашка, мне каждая 

дворняжка, при встрече сразу лапу по-

дает!» 

МАЛЬЧИК, держа игрушку «СО-

БАЧКУ», пляшет и поет: «У меня есть 

БЕЛЫЙ БИМ! ОН, КАК Я, НЕПОБЕ-

ДИМ! МЫ ЛЮБУЮ НЕПРИЯТНОСТЬ 

В НАШУ РАДОСТЬ ПРЕВРАТИМ!» 

МАМА С ДЕВОЧКОЙ С БАНТОМ: 

«КАК ИЗ ПЕНЫ, ИЗ МОРСКОЙ ВЫ-

ШЛА АФРОДИТА». Девочка продол-

жает: «ТАК И КУКОЛКА ИЗ ПЕПЛА 

СМОГЛА ВОЗРОДИТЬСЯ!» 

БАБУШКА пляшет С КОШКОЙ: 

«Ну а мы с моей Масясей снова дружно 

заживем! В возрожденном нашем доме 

и мурлычим, и поем!» 

Потом ВСЕ собираются вместе, что-

бы снова произнести: «ЧТОБЫ В 

НАШЕМ ДОМЕ СНОВА НАША РА-

ДОСТЬ РАСЦВЕЛА! ЧТОБ ОСТА-

ЛАСЬ С НАМИ В ДОМЕ НАША РА-

ДОСТЬ Н А В С Е Г Д А! 
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АРТ-ТЕРАПИЯ ПРОТИВ СТРЕССА И НЕВРОЗОВ 

 

О.А. Казаченко, 

Армавирский социально-психологический институт,  

Армавир  

 

9 ноября 2022 г. в Армавире на базе Армавирского социально - психологического ин-

ститута состоялся мастер-класс «Развитие жизнестойкости личности средствами 

арт-терапии» с известным арт-психотерапевтом, детско-юношеским психотерапев-

том, членом Международной федерации художников ЮНЕСКО Итой Андреевной 

Рюминой. На встрече присутствовали педагоги и психологи города, студенты, аспи-

ранты и магистранты, работники ДОУ. 

Ита Андреевна продемонстрировала авторские технологии работы с людьми, по-

павшими в тяжелую жизненную ситуацию, в своем мастер-классе «Погорельцы». Бу-

дущие психологи Армавирского социально-психологического института, а также 

практикующие специалисты образовательных учреждений города познакомились и 

освоили уникальную технику взаимодействия с людьми, попавшими в сложную ситуа-

цию. 

Также на встрече обсудили вопросы будущности, нарастающей тревожности в 

обществе, развития технологий формирования активной жизненной позиции молоде-

жи и специальных методик, помогающих людям обретать душевное равновесие и 

жизнестойкость. Будущие психологи познакомились и освоили на практике навыки ра-

боты с техниками арт-терапии, о чем свидетельствуют отзывы:  
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Мы, студенты Армавирского соци-

ально-психологического института, 

принимали участие в мастер-классе у 

известного арт-психотерапевта И.А. 

Рюминой. Это проходил всё в форме 

миниспектакля. Мне очень понравилось 

участвовать в нем, а также рисовать. 

Была очень уютная и творческая атмо-

сфера. Я думаю, тот, кто учится на пси-

холога, применит эту технику у себя в 

работе.  

А Лобода 

АСПИ,  Армавир  

 

«Самое лучшее, что мастер-класс 

объединил разные поколения на созда-

ние светлого, творческого. Мы вместе 

можем сделать многое, сделать мир 

лучше и краше. Счастье, посеянное в 

наших сердцах, раздадим людям для 

того, чтобы мир был лучше, жизнера-

достнее». 

О.П. Синельникова, директор 

МДОАУ детский сад №10 «Казачок», 

 г. Новокубанск 

 

 

«Меня вернули в ситуацию пережи-

вания пожара. Мною усвоено жизнен-

ное кредо: «Хочешь идти быстро – иди 

один, хочешь идти далеко – иди вместе 

с семьей, иди с другими!»» 

В.А. Сковородко, 

 специалист отдела по делам моло-

дежи администрации г. Армавира 

 

«Мне очень понравилась арт-

технология. Жизненный сюжет удачно 

выбран. Психотерапевтические цели 

достигнуты. Хочется находить позитив-

ные силы для того, чтобы жить не в 

темных, а светлых, мирных, сочных 

цветах». 

Г.С. Кулькова, 

психолог МАДОУ № 43  г. Армавир 

«Мне выпала возможность принять 

участие в мастер-классе арт-терапии 

И.А.Рюминой. Условия проведения ме-

роприятия были хорошие. Мы приняли 

участие в сценке и попробовали себя в 

роли актеров, это было интересно и не-

обычно для меня. Очень приятно позна-

комиться с такой формой терапии и по-

слушать мастер – класс». 

Н.Априамашвили 

АСПИ,  Армавир  

 

«Мне выпала возможность принять 

участие в мастер-классе И.А. Рюминой, 

известного арт-психотерапевта. Я по-

пробовала себя в роли актера в пред-

ставленной на мастер-классе небольшой 

постановке. Это было интересным экс-

периментом для меня. Мне понравилась 

теплая атмосфера и оригинальное про-

ведение мероприятия. Хочу выразить 

свои слова благодарности за приятное и 

полезное времяпровождение».  

Ю.Ющенко 

АСПИ,  Армавир  

 

«Я, студентка Армавирского соци-

ально-психологического института, 

приняла участие в арт-терапии под ру-

ководством И.А. Рюминой. Данное ме-

роприятие проходило в виде «спектак-

ля», где мы со студентами отыгрывали 

сценку, в процессе которой использова-

ли терапию изобразительного искусства 

и нарисовали два рисунка. Данный ме-

тод терапии искусством нацелен помочь 

человеку встретиться со своими чув-

ствами, принять и бережно пережить их. 

Поэтому я с удовольствием была увле-

чена процессом и узнала много нового 

для себя.  

А.Ванян 

АСПИ,  Армавир  

 

«Я принимал участие в мастер-классе 

у известного арт-психотерапевта И.А. 

Рюминой. Данное мероприятие мне 

очень понравилось. Надеюсь, мне при-

годятся знания, полученные в ходе дан-

ного мастер-класса».  

Н.Блаченко 

АСПИ,  Армавир  
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ОСВАИВАЕМ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ! 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАН-

СТВЕ ПЕДАГОГИКИ КАЗАЧЕСТВА 

 

PATRIOTIC EDUCATION 

IN THE EDUCATIONAL SPACE OF 

PEDAGOGY OF THE COSSACKS 

 

Аннотация. В статье рассматривается 

воспитательный потенциал педагогики 

казачества – социокультурной концепции 

воспитания в современной российской 

образовательной парадигме. Обосновы-

вается условия эффективности системы 

патриотического воспитания, лежащей в 

основе педагогики казачества. 

Ключевые слова: патриотическое 

воспитание, педагогика казачества, вос-

питательный потенциал культуры каза-

чества, культурная идентификация. 

 

Annotation. The article discusses the 

educational potential of the Pedagogy of 

the Cossacks - the social-cultural concept 

of education in the modern Russian educa-

tional paradigm. The conditions for the ef-

fectiveness of the system of patriotic edu-

cation, which underlies the pedagogy of 

the Cossacks, are substantiated. 

Key words: patriotic education, Peda-

gogy of the Cossacks, educational potential 

of the culture of the Cossacks, cultural 

identification. 

 

«Граница породила казачество, а ка-

заки создали Россию», - эти слова гения 

человечества, нашего русского писателя 

Льва Николаевича Толстого звучат ре-

френом к пониманию того, почему мы 

обращаемся к феномену казачества. 

Культура, история казачества, по своей 

сути, яркое выражение  евразийского  

геополитического вектора России. Не 

случайно китайские дипломаты в сере-

дине XVII века очень емко определяли 

сущностную миссию казачества в созда-

нии Российской империи: «Границы 

России лежат на арчаке казацкого сед-

ла». 

Неизбежное, в начальный период 

присоединения новых земель русскими 

казаками, противостояние, сменялось,  в 

скором времени,  плодотворными  кон-

тактами,  культурными взаимообменами 

с этносами, впервые входившими в со-

став нашего государства. Этот «пла-

вильный котел» казачьей культуры, этот 

алгоритм территориального, культурно-

го и духовного расширения России  

действовал безотказно на протяжении 

столетий. С казаками к вновь присоеди-

няемым к России народам впервые при-

ходила русская культура, русский мир.  

Казаки выступали первой скрипкой в  

симфоническом оркестре народов Рос-

сии под названием русская соборность.   

Это единство и неразделенность с 

судьбой России, присущее культуре ка-

зачества и есть наша российская иден-

тичность.  Феномен казачества  облада-

ет  значительным историко – культур-

ным  потенциалом российской идентич-

ности. Задача состоит в том, чтобы рас-

крыть его и воспользоваться  этим  бо-

гатством в новых   геополитических 

условиях  развития России. 

Нет никаких сомнений в том, что 

консолидирующую роль казачества в 

истории российской государственности 

и нациестроительства  понимают и  дру-

зья, и недруги России. На протяжении 

веков феномен  казачества в силу своего 

активного, пассионарного начала, мощ-

ного  воздействия на социально – поли-

тическую жизнь России  подвергался (и 

ныне подвергается) существенному 

идеологическому давлению, обрастая  в 

общественном сознании  штампами  и 

стереотипами, «загораживающими»  

духовно-идейную  основу этого фено-

мена. Тем не менее, российская, обще-
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народная сущность казачества с особой 

силой реализовалась  в период его  воз-

рождения в 90 – х годах XX  столетия. 

Наиболее ярко российская националь-

ная  идентичность проявляется сегодня  

в современном феномене педагогики 

казачества,  в которой педагогическими  

коллективами образовательных учре-

ждений Юга России создаются эффек-

тивные и востребованные модели вос-

питания человека российской культуры  

- преемника и продолжателя российской 

цивилизации. 

Педагогика казачества – социокуль-

турная концепция воспитания, основан-

ная на традициях и инновациях культу-

ры казачества Юга России. Базовой ос-

новой данной концепции в историко-

культурной ретроспективе выступает 

система казачьего воспитания, являю-

щаяся выразителем воспитательного 

потенциала казачьей культуры.      Вос-

питательный потенциал казачьей куль-

туры рассматривается нами как нацио-

нальная культурно-просветительская 

ценность. Она воплощает в себе пара-

дигму русскости и народный вектор 

общественного развития России. Поми-

мо общеизвестных этно-педагогических 

характеристик, казачество в феномено-

логическом и историософском осмыс-

лении выступает как духовно-

мировоззренческий феномен российско-

го социокультурного развития, содер-

жащий значительный воспитательный 

потенциал. Компонентами этого потен-

циала являются: 

 казачья идея, основанная на есте-

ственной потребности людей строить 

свои отношения не на принуждении, 

угнетении и насилии над личностью, а 

на коренных традициях славяно-

русской демократии, на свободном и 

статусном развитии личности, на обре-

тении жизненных смыслов человека, 

органично сочетающего общественные 

и личные интересы; 

 воспитательный идеал, представ-

ляющий собой совершенный личност-

ный образ, служащий конкретизацией 

казачьей идеи в повседневной жизни 

казачьего общества; 

 общественно значимые ценности 

казачьей культуры, воплощающие 

смыслы жизни казачества и формиру-

ющие общественные представления о 

значимом, желаемом, святом, выража-

ющиеся в практике социального пове-

дения и образах мышления. 

Воспитательный потенциал культуры 

казачества первой половины XIX века 

обогащается идеей «российскости», под 

которой мы понимаем обретение каза-

ками русской идентичности, ее инте-

грацию в общекультурное русское поле, 

признание России своим Отечеством, 

выработка общих культурно-

образовательных парадигм. 

К середине XIX века казачество ста-

новится активным проводником и выра-

зителем идей российскости в направле-

нии расширения границ православной 

цивилизации, в отношении к вновь при-

соединяемым народам, включая их в 

культурное поле российского общества 

и осуществляя, тем самым, культурно-

просветительскую миссию в евразий-

ском векторе развития российской госу-

дарственности [2]. 

Педагогика казачества, отражая 

сложную природу своего основного фе-

номена, проявляется в определенном 

дуализме: во-первых, это этнопедагоги-

ка, обобщающая социальные знания и 

опыт, которые казачество накопило на 

протяжении своего развития как этно-

культурная, сословная, субэтническая 

группа; в то же время педагогика каза-

чества предстает и другой стороной - 

казачьей идеей-традицией, выражаю-

щейся в идеалах, ценностях, смыслах, 

обычаях и ритуалах казачьего образа 

жизни. Педагогика казачества – это 

направление педагогических знаний и 

эмпирического педагогического опыта о 

сущности и закономерностях развития 

феномена казачества как субъекта рос-

сийской культуры, реализующего об-

щероссийский социальный вектор сво-

боды и народовластия; это педагогика 

культурной альтернативы, господство-

вавшим столетиями тенденциям абсо-

лютизма, которая выражает культурно-

исторические идеи свободного, демо-
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кратического развития личности в рус-

ско-российской социокультурной тра-

диции. 

Основными идеями педагогики каза-

чества являются: воспитание подраста-

ющих поколений на идеалах и ценно-

стях казачьей культуры, многовековой 

русской традиции народовластия; фор-

мирование личности свободного (воль-

ного) человека, укорененного в своей 

малой родине, культуре и истории Рос-

сии; воспитание молодежи в духе пат-

риотизма, русскости; формирование в 

сознании молодежи психологической 

готовности «служить Отечеству не за 

страх, а за совесть». 

Современная педагогика казачества, 

реализующая в своей сути идеи лич-

ностно-ориентированного воспитания, 

имеет фундаментальные принципы, од-

ним из которых выступает духовно-

гуманистический, патриотический ха-

рактер воспитательных процессов. Как 

известно, родовым, идентификацион-

ным признаком казачества выступает 

христианская православная вера, опо-

средующая основные отношения чело-

века с внешним миром и придающая 

духовные смыслы человеческой жизни. 

Казаки, избравшие путь степного ры-

царства – защиты оружием в руках Пра-

вославной Веры и русского народа, 

ищут понятные духовно - мировоззрен-

ческие основы своего образа жизни в 

вере. Идея сохранения православной 

цивилизации в ранний период казачьего 

этногенеза органично переходит в более 

поздний период в парадигме служения 

Отечеству. 

Система казачьего воспитания глубо-

ко патриотична, поскольку в ее основе 

лежит добровольно взятая на себя каза-

чеством миссия по защите православ-

ной веры и русского народа от истреб-

ления. Патриотические подвиги казаков 

навсегда вписаны в анналы русской ис-

тории и культуры. Чувство пожизненной 

принадлежности к своей малой родине, 

к родному дому, к краю, к родным бере-

гам Дона, Кубани или Терека есть врож-

денное свойство казака, без которого он 

теряет свой высокое звание. 

Патриотизм, действующий вместе с 

православием – один из главных при-

знаков казачества – проявляется не 

только в военно-казачьей субкультуре. 

История знает не меньше фактов образ-

цовой гражданской службы Отечеству 

казаков – писателей, педагогов, ученых, 

врачей, дипломатов и т.д. Принцип пат-

риотизма – одна из основ системы каза-

чьего воспитания, позволяющая приоб-

щать детей к богатейшему духовно-

героическому опыту, накопленному ка-

заками в их культурогенезе. 

Система патриотического воспитания 

лежит в основе педагогики казачества, 

ее становления как педагогической тео-

рии и практики в начале ХХ века. Для 

подтверждения этого тезиса остановим-

ся на историко-культурных событиях, 

связанных с анализом болезненного по-

ражения России в русско-японской 

войне 1905 года. Особенно заметны бы-

ли недостатки школы в физическом и 

военно-патриотическом воспитании мо-

лодежи и такое положение начали ис-

правлять сразу после войны, значитель-

но увеличив количество часов гимна-

стики и доведя количество занятий до 

трех часов в неделю. Еще одним серьез-

ным шагом стал приказ войсковых ата-

манов о переносе «фундамента» воен-

ного образования казачьих детей в шко-

лу. Так, например, Приказами № 339 от 

24.11.1910 и № 370 от 22.12.1910. по 

Кубанскому Войску, «унификация со-

става средств физического воспитания и 

военно-прикладной подготовки, а также 

ставились задачи обучения молодых ка-

заков-учеников в казачьих школах 

фронту и сведениям, обязательным для 

молодых казаков» [1]. 

Для подготовки специалистов-

учителей в области физической культу-

ры организуются специальные курсы в 

Екатеринодаре, Ставрополе, Ростове-на-

Дону, Владикавказе [3]. Разрабатывают-

ся авторские учебные программы, со-

стоящие из строевых занятий, военной 

гимнастики, элементов сокольской гим-

настики, упражнений на спортивных 

снарядах, подвижные игры. 
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Был введен такой раздел гимнастики, 

как «словесность», которая воспитывала 

у казаков морально-психологическую 

готовность к воинской службе. Моло-

дым казакам, будущим защитникам Ро-

дины, разъяснялась сущность воинской 

дисциплины, докладывалось значение 

воинских святынь – знамени, присяги, 

разъяснялось и «назначение казака». 

В 1909 году Кубанское Войско изда-

ло «Правила маневрирования станич-

ных отрядов», согласно которым преду-

сматривались ежегодные военизирован-

ные игры для казачьих детей школьного 

возраста. Элементы военной подготовки 

курсантов-казаков больше не подчиня-

ются случайным, неконтролируемым 

факторам. Со второго десятилетия XX 

века военная подготовка и воспитание 

молодых казаков, исходя из региональ-

ной специфики и казачьих традиций, 

переносится непосредственно в школу, 

физически и психологически готовя 

учащихся к выполнению воинского ка-

зачьего долга перед Родиной. 

Преобразования, проведенные в пер-

вом десятилетии ХХ века в военно-

физической подготовке учащихся 

начальных школ и средних учебных за-

ведений Юга России, безусловно, при-

несли свои плоды. В годы Первой ми-

ровой войны казаки юга России состав-

ляли основные боеспособные части на 

Кавказском и Западном фронтах. Обще-

известны факты верности присяге дон-

ских, терских и кубанских частей. Каза-

чьи войска оставались на своих позици-

ях, «удерживая фронт», даже когда под 

влиянием большевистской агитации во-

ины стали массово дезертировать из 

мест расположения своих частей. Каза-

ки, как и в старину, демонстрировали 

отличную военную выучку, «стойкость 

духа», верность присяге и Отечеству. 

Можно утверждать, что в определенной 

мере боеспособность казачьих частей 

была заложена в начале XX века и в ка-

зачьих начальных и средних школах. 

В начале ХХ века, наряду с глубоки-

ми процессами регионализации и ди-

версификации образования в казачьих 

областях Юга России с учетом местной 

историко-культурной специфики, а так-

же с традиционно сложившимся этно-

педагогическим воспитательным воз-

действием, создавалась особая культур-

но-региональную направленность обра-

зования в учебных заведениях казаче-

ства – «педагогика казачества». Целью 

воспитания в такой системе был чело-

век русской, казачьей культуры – пат-

риот России и своего казачьего края с 

достаточно высокой степенью готовно-

сти (физической и психологической) к 

защите Отечества, уважающий государ-

ственные устои и в то же время ориен-

тирующийся на традиционные русские 

народно-доминирующие формы жизни, 

свободное развитие личности, воспи-

танный на ценностях православия (или 

буддизма, ислама для казаков иного ве-

роисповедания), умеющий работать и 

нести ответственность за результаты 

своего труда. 

В современных условиях основными 

составляющими системы патриотиче-

ского воспитания в педагогике казаче-

ства, среди прочего, является культур-

ная идентификация, которая служит 

психолого-педагогической основой 

формирования у подрастающих поколе-

ний социально значимых воспитатель-

ных ценностей и идеалов казачьей куль-

туры. Культурная идентификация кон-

кретизируется в проблему формирова-

ния российской национальной идентич-

ности, которая в своем социально-

педагогическом ракурсе конкретизиру-

ется, в свою очередь, в задачу воспита-

ния человека российской культуры. 

Педагогика казачества, основанная 

на многовековой традиции свободы во-

ли, ставит своей главной целью воспи-

тание человека российской культуры. 

Такой человек, воплощая в себе мента-

литет казачьих идеалов, может реализо-

вать себя в различных профессиональ-

ных, гражданских, социальных, семей-

ных и т.п. ипостасях, будет мерить свои 

действия ценностями, исторически при-

сущими казачьей культуре, такими как: 

свобода, демократия, патриотизм, куль-

турный плюрализм, суверенитет, «слу-

жение Отечеству». Педагогика казаче-
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ства, таким образом, основана на глубо-

кой русской традиции. Она призвана 

воспитывать патриотов, сограждан, сво-

бодных людей, способных к саморазви-

тию и совершенствованию на благо 

России. 

Понимание феномена казачества как 

некоего идеала и идеи позволяет ны-

нешним региональным властям пред-

ставить его как региональную нацио-

нальную идею и стратегию воспитания: 

именно такое направление реализуется 

сегодня в общественно-политической 

жизни краснодарского края, террито-

рии, где казаки позиционируются как 

национальная идея всех кубанцев. Как и 

столетия  назад, когда казачий субэтнос 

формировался из людей разных нацио-

нальностей, пришедших на просторы 

Дикого Поля за новой жизнью, свобо-

дой и волей, так и сегодня за партами 

казачьих классов и школ вместе со сла-

вянами можно встретить детей других 

национальностей, впитывающих ценно-

сти и смыслы казачьей культуры. От-

радно осознавать, что все они являются 

активными участниками нового образо-

вательного процесса, основанного на 

многовековых традициях казачьей педа-

гогики. 

Есть еще одна причина обратиться к 

культуре казачества - это развивающий-

ся в Украине после событий на Майдане 

в 2014 году неконструктивный нацио-

нализм, антироссийские, антирусские 

настроения украинской элиты и части 

населения. В то же время и для Украи-

ны, и для России культура казачества 

является исторической основой нацио-

нальной идентичности. Культура каза-

чества может стать тем мостом, кото-

рый поможет сформировать общую 

идентичность, сблизить искусственно 

созданные различия между народами 

Украины и России. Одним из условий 

этого, на наш взгляд, должно стать рас-

смотрение феномена казачества не в его 

узком этногенеалогическом статусе, а в 

широком цивилизационном аспекте 

евразийской цивилизации. Как и столе-

тия назад, перед народами Украины и 

России должен быть запущен новый ци-

вилизационный проект, в котором они 

будут чувствовать себя не изгоями на 

задворках Европы, как это происходит 

сейчас, а полноправными творцами но-

вого евразийского культурно - полити-

ческого и социально - экономического 

пространства. 
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Я ГРАЖДАНИН РОССИИ: МНЕ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!  

(итоги конкурса) 

 

С.В. Нехно, 

Армавирский государственный 

педагогический университет, 

г. Армавир 

e-mail: atoit_arm@mail.ru 

 

 
Подведем предварительные итоги 

четвертого конкурса социальных 

проектов обучающихся  «Я – граж-

данин России: мне здесь жить!» Те-

матическое направление: «Земля-наш 

общий дом». Участники: 1. Новрузов 

Марай, МАОУ-СОШ № 7, 9 «Б» (ру-

ководитель: Козпрева В. А.); 2. Лав-

рова Олеся, Майер Амира, Иванова 

Софья,  МБОУТ № 2, 8 «А» (руково-

дитель:Вартапетян Е. А.); 3. Карай-

чева Алина, школа № 23 им. Ша-

батько (руководитель:Уханова Да-

рья); 4.Клинева Ксения, Салацкая 

Кристина, МБОУ-СОШ № 17 (руко-

водитель:Мартиросян С. Г.); 5. Ула-

нов Андрей, МАОУ-СОШ № 20, пос. 

Заветный (руководитель: Уланова Е. 

И.); 6. Черненко Алиса, МОУ-СОШ 

№ 7, 9 «А» (руководитель: Михай-

ленко С. С.); 7. Вовкуль Егор, МОУ-

СОШ № 7, 9 «Б» (руководитель: Ша-

хова Е. В.); 8. Асатурян Ангелина, 

МОУ-СОШ № 7, 9 «А» (руководи-

тель: Шахова Е. В.). 
  

 

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ!  

 

Мы смотрим сводки ежедневно, 

Сцепив в молитве пальцы рук, 

Слезу смахнувши непременно… 

Не заглушить нам сердца стук! 

 

Ещё вчера под мирным небом 

Привычно жизнь у вас текла, 

Покой пах яблоком и хлебом, 

Обычно делались дела. 

 

И вот теперь передовая 

В судьбе у каждого из вас… 

Видать у жизни есть кривая: 

Теперь воюете за нас. 

 

 

Мы в мыслях вас оберегаем, 

Молитвы шлём и день и ночь, 

Стихи и песни вам слагаем, 

Чтобы лишенья превозмочь. 

 

 

Пусть Новый год вам мир подарит 

И возвращение к родным, 

От пуль шальных он вас избавит, 

России верные сыны! 

 

 

Ишханова Д.И. 

01.12.2022 г. 
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Д.Е. Тулинова,  

Армавирский социально-психологический институт 
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ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ – ЕДИНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО БУДУЩЕГО 

 

С.В. Недбаева, 

Армавирский социально-психологический институт, 

e-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

 
 

24 ноября 2022 г. состоялся студен-

ческий форум: Стартап профессиональ-

ного самоопределения и карьеры «Учи-

тель». 20 декабря 2022 г. в стенах Арма-

вирского социально-психологического 

института студенческий форум «Стар-

тап профессионального самоопределе-

ния и карьеры «Психолог»» получил 

продолжение. Главной темой обсужде-

ния данных мероприятий, конечно же, 

стали профессия учитель и психолог и 

все их составляющие: не только види-

мые, но и закулисные. Ведь немногие 

задумываются над тем, какие подвод-

ные камни скрывают под собой вы-

бранные профессии.  

В ходе форума на обсуждение были 

вынесены такие вопросы, как «Профес-

сия учитель: за и против!», «Тайны по-

могающих профессий», «Ретроспектива 

и перспектива профессии психолог». 

Студентами Армавирского социально-

психологического института были под-

готовлены проекты, помогающие по-

дробнее изучить профессиональную де-

ятельность и особенности работы со-

временных психологов, а также отве-

тить на вопрос, какими же были психо-

логи раньше, и понять, каким может 

стать психолог в будущем. 

Многие профессии приходят и ухо-

дят, но есть такие ремёсла, которые су-

ществуют тысячелетиями, и альтерна-

тивы им пока не предвидится. К их чис-

лу относятся и профессии «человек-

человек». Эти профессии являются од-

ними из первых в истории человечества. 

В настоящее время профессии «человек-

человек» относятся к числу наиболее 

значимых профессий и входит в пятерку 

самых востребованных профессий в 

России. 
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В советское время профессия учителя 

считалась престижной: педагог был че-

ловеком авторитетным и уважаемым. 

Он учил и воспитывал согласно обще-

человеческим ценностям, идеологии, с 

душой и энтузиазмом относился к свое-

му делу. К учителям, любящим и боле-

ющим за своих учеников, шли за сове-

том, делились с ними личным и сокро-

венным. Учителя в СССР были непре-

рекаемым авторитетом как для учени-

ков, так и для родителей, а советское 

образование считалось лучшим в мире.  

Социальный заказ общества в насто-

ящее время диктует необходимость 

усиления взаимодействия учителей и 

психологов, предлагается дифференци-

рованная подготовка учителей и психо-

логов (мастерская «опыта»), использо-

вание возможности получения дополни-

тельного профессионального образова-

ния. 
Работать в сфере «человек - человек» 

- это значит быть постоянно включен-
ным в жизнь людей, их успехи. Того, 
кто выбрал эту профессию, ждут сле-
дующие возможности: 

 постоянный  профессиональный 
рост и повышение конкурентоспособно-
сти; 

 использование ИКТ и новых тех-
нологий, больших образовательных 
возможностей; 

 простор для творчества в процес-
се обучения; 

 возможность развертывать лич-
ностные программы; 

 постоянное саморазвитие; 

 психологическое сопровождение 

и другие.  

Однако быть включенным в жизнь 

других - это не только радость и отдача. 

Это еще и огромная эмоциональная и 

физическая нагрузка, которая может 

превратиться в профессиональное выго-

рание, если не принимать меры. Дей-

ствительно, риски ухудшения здоровья 

немаловажный фактор в данных про-

фессиях, на который обращают внима-

ния выпускники, думающие о поступ-

лении. Не стоит и забывать, что низкая 

зарплата учителя, которая не раз была 

предметом обсуждения на дискуссион-

ных площадках федерального уровня, 

тоже значительно влияет на выбор про-

фессии и здоровье учителей и психоло-

гов. В этом отношении, хотелось бы 

рассмотреть «помогающие» профессии 

еще шире. К обсуждению были постав-

лены очень важные на сегодняшний 

день вопросы взаимодействия учителя и 

психолога: Какие перспективы и обра-

зовательные возможности ждут учителя 

и психолога? Какой карьерный рост их 

ожидает? Как улучшить эмоциональное 

и физическое здоровье? Будущие пси-

хологи акцентировали внимание на том, 

что психолог прежде всего нужен само-

му учителю, а не только обучающимся 

и родителям. В связи с развитием циф-

ровых технологий, выступающими была 

затронута проблема необходимости пе-

ресмотра направлений деятельности 

психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита творческих проектов Стартап  

Профессионального самоопределения и 

карьеры Психолог 
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Комиссия экспертов защиты проектов  

 

В завершении мероприятия было от-

мечено, что профессии «человек-

человек» в любое время не утрачивают 

своей актуальности. Хоть и говорят, что 

это профессии со временем вообще мо-

жет перейти в виртуальное время и с 

детьми могут начать работать роботы. 

Ведь все к этому стремится и идет. Раз-

витие новых технологий, умной техни-

ки, поставленных задач все больше 

ограничивает возможности людей. Но 

не стоит забывать, что психолог и педа-

гог – не только профессии, суть кото-

рых передавать знания, но и высокая 

миссия сотворения личности, утвержде-

ния человека в человеке. 

Должность педагога превосходна, 

как никакая другая, «выше которой ни-

чего не может быть под солнцем», - пи-

сал великий педагог Я. А. Коменский. 

Психолог для общества еще и друг, так 

как помогает нам подниматься на выс-

шую ступень жизни. У педагогов и пси-

хологов единое социальное простран-

ство будущего. 

В завершении студенческого форума 

все участники и гости были приглашены 

принять участие в проекте "Благодарение", 

посвященном в 2023 году «Году педагога 

и наставника». 
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УЧИТЕЛЬСТВО И УЧЕНИЧЕСТВО 

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  

ФЕНОМЕНЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

TEACHERS AND APPRENTICESHIP  

AS SOCIOCULTURAL  

PHENOMENA IN RUSSIA:  

HISTORY AND MODERNITY 

 

Аннотация. В статье ставится задача 

выявление социально-философского 

смысла феноменов учительства и уче-

ничества  в истории российского обще-

ства. Основным результатом исследова-

ния, претендующим на определенную 

новизну, стало выявление социокуль-

турной природы феномена учительства 

в различных ракурсах. В частности, 

произведена экспликация новых смыс-

лов данного термина; выяснены причи-

ны широкого распространения учитель-

ства в российской истории и в совре-

менной России; раскрыто многообразие 

форм учительства. Отмечены некоторые 

особенности субъектов учительства в 

России. В качестве одного из ориги-

нальных учителей народа представлен 

Александр Александрович Зиновьев. 

Авторы делаю следующий вывод. Сущ-

ность феномена учительства в истории 

России состоит в том, что оно выражает 

традиционность общества и стремление 

российского  общества к рационализа-

ции и модернизации. Охарактеризованы 

многообразные формы учительства: ре-

лигиозное, философское, художествен-

но-эстетическое, политическое, право-

вое, моральное, научное, собственно 

педагогическое (особенно деятельность 

педагогов-новаторов и великих просве-

тителей) 

Ключевые слова: учительство, учени-

чество, российское учительство, интел-

лигенция, субъект учительства, формы 

учительства, личность, личностная ав-

тономия.  

 

Abstract. The article sets the task of 

identifying the socio-philosophical mean-

ing of the phenomena of teaching and ap-

prenticeship in the history of Russian soci-

ety. The main result of the study claiming a 

certain novelty was the identification of the 

sociocultural nature of the phenomenon of 

teaching in various angles. In particular, 

the explication of new meanings of this 

term was explicated; The reasons for the 

widespread of teaching in Russian history 

and in modern Russia have been clarified; 

The variety of forms of teaching is re-

vealed. Some features of the subjects of 

teaching in Russia are noted. As one of the 

original teachers of the people, Alexander 

Alexandrovich Zinoviev is represented. 

The authors are the following conclusion. 

The essence of the phenomenon of teach-

ing in the history of Russia is that it ex-

presses the tradition of society and the de-

sire of Russian society to rationalize and 

modernize. Dive-minded forms of teaching 

are described: religious, philosophical, ar-

tistic, aesthetic, political, legal, moral, sci-

entific, actually pedagogical (especially the 

activities of innovative teachers and great 

enlighteners) 

Key words: teaching, student, Russian 

teacher, intelligentsia, subject of teacher, 

forms of teaching, personality, personal 

autonomy. 

 

Актуальность учительства и учени-

чества в философском аспекте состоит в 

том, что массовое общество в своей ос-

нове имеет массового человека, кото-

рый легко поддается внушению и ждет 

указаний, но все больше теряет само-

стоятельность и автономность сознания 

и поступков. Возникает такая парадок-
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сальная ситуация, когда все более 

наполненный социальной информацией 

человек становится все менее независи-

мым и все более зависимым от характе-

ра и модальностей этой информации. В 

XVIII-XIX веке термины «просвеще-

ние» и «культура» выступали как сино-

нимы. Просветительство означало не 

только распространение школьных зна-

ний, но и распространение ценностей, 

становление личностного начала. Неко-

торые интенции просветительства как 

культуры перешли в современность, и о 

них мы будем говорить. Существует две 

основных интенции просветительства в 

российской истории – это ученичество и 

учительство. Рассмотрим эти две ин-

тенции общественного сознания и ду-

ховной культуры. Можно  выявить раз-

личные ракурсы данной проблемы, ко-

торые выражают особенно российской 

социокультурной реальности. В частно-

сти, интерес представляет то, как влияет 

просвещение на личность.  Однако для 

нас важны не столько педагогические, 

сколько философские и культурологи-

ческие аспекты этой темы.  

Феномен учительства означает по-

гружение исследовательского интереса 

в субъективные основания данного со-

циального явления, в мотивы учитель-

ства. Надо определиться в понимании 

основных терминов – «учительство» и 

«ученичество».  Эти термины явно со-

относительные. Самые распространен-

ные трактовки учительства.   

1. Деятельность учителя. 

2. Профессия педагога.  

3. Учителя как социальная группа.  

4. Желание поучать, наставлять. 

Симметрично можно выделить зна-

чения слова «ученичество»: 

1.незрелость, деятельность обучаю-

щегося 

2несамостоятельность личность, ее 

гетерономное состояние 

3школярство, социальная группа 

обучающихся 

4подражание, пребывание в роли 

наставляемого 

Хотелось бы обратить внимание на 

имплицитное  значение концептов 

«учительство» и «ученичество», содер-

жащееся в российской языковой куль-

туре. Первое значение имеет  институ-

циональный смысл, т.е. учительство  – 

это  социально значимая деятельность 

человека или социальной группы, их 

миссия  и призвание в обществе. В от-

личие от рутинных  действий по обуче-

нию у рядового учителя, учительство в 

таком смысле приобретает характер ли-

нии автономных альтруистических по-

ступков, образующих феномен  добро-

вольного служения народу или даже  

всему человечеству. Подчеркнем, что 

обозначение учительства как группы 

людей более уместно для социологиче-

ского исследования [3, с. 6; 11], а учи-

тельство как более абстрактное понятие, 

соотносительное с ученичеством, на 

наш взгляд, более уместно для социаль-

но-философского исследования.  Уче-

ничество в данном контексте приобре-

тает сакральный смысл приобщения к 

данной миссии путем созревания, пре-

одоления несамостоятельности и обре-

тения личностной автономии. Учитель-

ство и ученичество объединены предан-

ностью делу просветительства и обуче-

ния, необыкновенной любовью к про-

цессу учебы и  самосовершенствова-

нию, личностному саморазвитию. 

Синонимический ряд к слову учи-

тельство может быть построен следую-

щим образом: воспитание, водитель-

ство, вероучительство, пророчество, по-

учение, научение, наставничество, про-

поведничество, руководительство (ду-

ховное и моральное), духовное  власт-

вование, мудрость, любовь поучать, 

назидание, советование, увещевание. 

Антонимом явно выступает слово «уче-

ничество».В синонимическом ряду явно 

доминирует понятие несамостоятельно-

сти и стремление к самостоятельности и 

автономности.  

Мы делаем акцент на ведущем поня-

тии – на экспликации значений концеп-

та «учительство». Важно не только экс-

плицировать указанное имплицитное 

значение термина «учительство», но и 

представить социально-философское 

осмысление феномена учительства как 
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универсального феномена в истории 

России, выяснить  социокультурные де-

терминанты  его широкого распростра-

нения и  обозначить многообразие его 

форм. Подчеркнем, что при этом спосо-

бе рассмотрения контекст понимания 

учительства расширяется. Например, 

если мы сравниваем близкое к нашей 

интерпретации понимание В.Г. Безрого-

ва [1, с. 71-86],  то сразу же заметно, что 

в нашем понимании учительство не 

ограничивается сферой педагогики и 

образования. Субъектом учительства 

может быть не только профессиональ-

ный учитель, но и родитель, друг, обще-

ственный или политический деятель, а 

также вообще любой индивидуальный 

или социальный субъект. Наиболее 

наглядно выражен субъект учительства 

в понятии Учителя с большой буквы. 

Таким учителем оказывается основатель 

религии, философ, классический дея-

тель искусства, великий политик, зако-

нодатель, моралист и т.д.  

Мы не ограничиваем феномен учи-

тельства рамками традиционного обще-

ства. Нас интересует не только история 

России, но и тесно связанная с ней со-

временность массового общества, дея-

тельность средств массовой информа-

ции и коммуникации, которые сами 

превратились в коллективного учителя. 

Восток характеризуется традиционно-

стью, поэтому учительство на Востоке 

всегда было ярко выражено. В качестве 

образца Учителя в Китае выступает 

Конфуций. В этом отношении возможет 

и необходим диалог сэтим мыслителем 

[10, с. 31-39]. У Конфуция речь идет не 

только о педагогических качествах бла-

городного мужа в нашем понимании 

профессионала-преподавателя, а о каче-

ствах чисто человеческих, нравствен-

ных. Благородный муж учит не столько 

школьному знанию, сколько знанию 

жизни, искусству общения с людьми, 

умению жить в обществе. Диалог с 

Конфуцием о благородном и простом 

человеке оказывается полезным для 

нравственного воспитания гражданина, 

для понимания того, что такая большая 

страна как Китай не может управляться 

только правом, не говоря уже о прямом 

политическом насилии. Для большого 

общества важны моменты самоуправле-

ния с помощью нравственных норм. 

Конфуций выступает как некий са-

кральный Учитель нравственности, 

апеллирующий к традиции.  

Аналогично и в современной России 

мораль традиционно стоит выше права 

и территориально имеется большое об-

щество, многонациональное и много-

конфессиональное общество, которым 

нелегко  управлять. России также необ-

ходимо использовать ненасильственные 

элементы  политики, своего собственно-

го варианта демократии. Основа всего 

этого – аутентичная нравственная рос-

сийская традиция, которую в настоящее 

время сочетают с религиозной традици-

ей, говоря о «духовно-нравственной 

традиции». В России аналогичную Во-

стоку роль играл и играет нравственно-

просветительский феномен учительства 

в России. Его субъектом стала россий-

ская интеллигенция. Российская интел-

лигенция – это оригинальный коллек-

тивный учитель жизни для народа. Яд-

ром российской интеллигенции не слу-

чайно выступила гуманитарная  интел-

лигенция, в особенности - представите-

ли художественной культуры: критики, 

писатели, поэты. 

О каком учителе ведет речь Н.А. 

Некрасов, когда восклицает: Учитель! 

перед именем твоим / Позволь смирен-

но преклонить колени!? Может быть, о 

школьном учителе? Нет, конечно, не о 

школьном учителе, а о литературном 

критике В.Г. Белинском. Н.В. Гоголь 

учился у Пушкина, и его ученичество 

всем известно. С другой стороны, также 

известно, что вся классическая русская 

литература золотого века «вышла из го-

голевской «Шинели». Все поэты и писа-

тели учились друг у друга, а потом учи-

ли других. Конечно, можно подумать, 

что это было в XIX веке, а сейчас мы 

имеем дело с Россией XXI века. Однако 

поэтесса Л. Татьяничева в стихотворе-

нии «Учителя» подразумевает под учи-

телями широкий спектр всех «Филосо-

фов, поэтов, горновых, / Горнистов, 
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возвещающих зарю» и т.д. Она призна-

ет, что училась у них всю свою жизнь, 

и, в конце концов, выражает уверен-

ность, что и сама она в какой-то счаст-

ливы миг станет учителем. 

Пушкин определял свою учитель-

скую миссию как данный от Бога дар 

пророчества. Соответственно, как и 

библейские пророки, он страдал от того, 

что к нему мало  прислушиваются, бо-

лее того, как и пророки, он подвергался 

гонениям. Поэт в России учит безгра-

ничной внутренней свободе, истине 

личного бытия, поэтому его судьба, как 

правило, трагична. Общество так или 

иначе  говорит поэту: «Жить в обществе 

и быть свободным от общества нельзя!» 

Ученый – тоже Учитель с большой 

буквы. Например, М.В. Ломоносов – это 

наш Учитель. Он учит любви к науке. 

Михаил Васильевич Ломоносов образец 

ученого, которые любил учиться и умел 

учить этой любви. Дело в том, что такие 

великие ученые и философы как Пла-

тон, Спиноза,  Вебер, Герцен, Эйнштейн 

и многие другие буквально проповедо-

вали AMOR DEI, т.е. любовь к науке, 

любовь к объекту исследования. Интел-

лектуальная любовь к Богу может быть 

обозначена латинскими словами «amor 

dei intellectualis». Ломоносов был и 

остается для нас образцом любви к 

науке. Ломоносов – сильная личность, 

страстно любящая науку. 

Философ в России также выступает 

как субъект учительства. Философским 

пророком выступил П.Я. Чаадаев. В 

своих «Философических письмах» он, 

как настоящий Учитель, поставил во-

прос о месте России в мире, о диалоге с 

Востоком и Западом. Свои ответы на 

этот глобальный вопрос давали славя-

нофилы, западники, В.С. Соловьев, Н.Ф. 

Федоров, Л.Н. Толстой, а позднее – 

евразийцы. Все они оказались в роли 

учеников великого философа. Его во-

прос остается актуальным и в наше 

время.  

Все политические деятели, вожди, 

князья  и цари в России были разного 

рода учителями народа. Добрым учите-

лем был Владимир Мономах. Реальная 

доброта Владимира Мономаха  видна из 

его символического «Поучения»[9]. 

Идеи христианского милосердия Вла-

димира Мономаха вполне соответству-

ют современным идеям гуманизма. 

Например, отмена смертной казни. В 

«Поучении Владимира Мономаха» ска-

зано: «Ни правого, ни виновного не 

убивайте и не повелевайте убить его. 

Если и будет повинен смерти, то не гу-

бите никакой христианской души» 

[9].Однако для нас важна в данном слу-

чае не сама политика, а феномен учи-

тельства, его многообразные формы 

проявления в различных сферах жизни 

и на различных этапах российской ис-

тории. Мы утверждаем универсаль-

ность, всеобщность этого феномена в 

истории России, особенно с XVIIIвека. 

Некоторые философы выявляли осо-

бенности личностного развития в исто-

рии России, которые могут быть детер-

минантами феномена учительства как 

общего социокультурного института. В 

частности, К.Д. Кавелин разработал 

оригинальную концепцию роли лично-

сти в российской истории, которая по-

могает понять учительство через свою 

противоположность – ученичество. 

Очевидно, что всеобщий характер одно-

го из этих феноменов обусловлен все-

общностью другого: учитель нужен 

ученику, а учителю - ученик. К.Д. Каве-

лин  утверждал, что   решающую роль в 

российской истории играет становление  

личностного начала. Именно преодо-

леть слабость, неразвитость и незре-

лость личностного начала, укрепить его 

и развить  в России предлагал К.Д. Ка-

велин в качестве магистрального 

направления реформ и социальных пре-

образований [5, с. 321]. Учиться быть 

личностью, образовывать сферу авто-

номного сознания и поведения – вот за-

дача ученичества как социокультурного 

феномена, соотносительного с учитель-

ством. Помогает выполнить эту задачу в 

России особый субъект – интеллиген-

ция. Особый интерес в этой связи пред-

ставляют мысли об интеллигентности 

А.Ф. Лосева «Дерзание духа». 
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В своей книге «Дерзание духа», 

написанной в глубокой старости, но об-

ращенной к молодежи, А.Ф. Лосев рас-

сматривает именно проблему интелли-

генции и интеллигентности, парадок-

сально ставит вопрос: «Что не есть ин-

теллигентность?».  И отвечает на него: 

«Интеллигентность не есть ни большое 

накопление знаний, ни владение какой-

нибудь профессиональной специализа-

цией, ни участие в общекультурном 

прогрессе, ни просто моральное поведе-

ние или художественная способность, 

ни просто какое-нибудь общественно-

историческое происхождение, ни про-

сто принадлежность к некоторой обще-

ственно-исторической прослойке. Все 

эти качества и особенности либо явля-

ются выражением интеллигентности, но 

не самой интеллигентностью, либо 

нейтральны к интеллигентности, либо 

даже враждебны к ней» [8, с. 314]. Ло-

сев дает свое понимание интеллигент-

ности: «… интеллигентен тот, кто блю-

дет интересы общечеловеческого благо-

денствия. Интеллигент живет и работает 

в настоящее время так, как в будущем 

станет жить и работать человек в усло-

виях общечеловеческого благоден-

ствия» [8, с. 315]. Он делает и очень ин-

тересное замечание, что «вовсе не обя-

зательно, чтобы интеллигент сознавал 

это в подробностях и чтобы вообще это 

сознавал» [8, с.316]. Конечно, в наше 

время понятие «интеллигентность» во 

многом переосмысливается [7], но суть 

этого социального явления остается 

прежней. Иными словами, интеллигент-

ность в истинном смысле слова перехо-

дит в духовность, привычку нравствен-

ного самосовершенствования на благо 

человечеству. Обращают на себя вни-

мание такие сходные черты интеллиген-

та и религиозного деятеля как языковое 

трансцендирование и сотериологиче-

ская интенция сознания.  

Интересно обсудить вопрос о том, 

как возможен диалог в условиях  рос-

сийских социокультурных и культурно-

исторических реалий? Дело в том, что 

учительство тормозит диалог. Учитель – 

это человек, знающий и передающий 

это знание, причем более или менее ав-

торитарно, используя свою духовную 

власть. В отношении учителя и ученика 

видна асимметрия, т.е. неравенство сто-

рон. Элемент наставничества в учитель-

стве играет значительную роль, помогая 

приобретать навыки и способности, но 

одновременно приучая к пассивной ре-

продуктивной деятельности. В настоя-

щее время говорят об инверсивном 

наставничестве. Однако этот парадокс 

как раз подчеркивает тот факт, что 

наставник и наставляемый вовремя 

должны почувствовать тот момент, ко-

гда надо прекратить симбиотический 

процесс взаимодействия. Учительство 

затрудняет  экспликацию внутренних 

онтологических диалогизмов культуры, 

переведение эти диалогизмов в живые 

сознательные формы диалога. Несколь-

ко упрощая модель взаимодействия 

Учителя и Ученика в широком смысле, 

мы можем представить их в виде клас-

сической гегелевской диалектики гос-

подства и рабства. Если мы представим 

учителя как господина, а ученика берем 

в качестве раба, то эффективность само-

го простого школьного обучения оказы-

вается достаточно высокой. Однако все-

гда существует угроза насилия, причем 

с обеих сторон. Кроме того, нет под-

линной свободы. На такую сторону дела 

(суть дела) обращает внимание Н.А. 

Бердяев [2].  

Можно  остановиться подробно на 

своеобразном примере учительства у 

великого русского мыслителя А.А. Зи-

новьева. Не случайно 2022-й год объяв-

лен в России годом Зиновьева. Зиновьев 

и сейчас учит нас своим литературным 

наследием. Конкретизируем проблему 

учительства в виде постановки таких 

вопросов: чему нужно учиться у Зино-

вьева; нужно у него ли учиться; являет-

ся  ли он учителем? 

Научное творчество и жизнетворче-

ство Зиновьева производит необычное 

впечатление – оригинальности, смело-

сти и масштабности. И не случайно 

Ольга Мироновна Зиновьева характери-

зовала его как учителя. Она  свидетель-
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ствует,  Александр Зиновьев был в 

первую очередь учитель. 

Чему можно  поучиться у Зиновьева? 

Вполне можно поучиться  жизнетворче-

ству на основе мыслетворчества. Куль-

туре общения индивидуалиста в коллек-

тивистском обществе и коллективиста  в 

обществе индивидуалистов. Поучиться 

экспериментировать с правилами зи-

новйоги.  

Зиновьйога предполагает соблюде-

нием многих правил, но основным явля-

ется Главное правило — отказ от дей-

ствия, направленного на собственную 

выгоду, если оно принесёт вред друго-

му. Законы и правила зиновьйоги об-

легчают конструирование моего Я как 

суверенного государства, в котором я 

сам даю себе законы и сам же их испол-

няю. Личностная автономия строится на 

основе автономного мышления. Однако 

чем более совершенным становится 

этот внутренний автономный мир, тем 

более хрупким он становится, тем 

большее давление на него оказываю 

внешние силы. Автономия как  незави-

симость в чистом виде оказывается не-

возможной, она дополняется зависимо-

стью от других людей, компромиссами 

с ними, автономия самораскрывается в 

виде диалога.  

Диалог выступает как самораскрытие 

личностной автономии. Подлинный 

диалог как порождение новых смыслов 

становится возможным при условии до-

статочной степени автономности мыш-

ления и личностной автономии соответ-

ственно. С другой стороны, такой диа-

лог укрепляет личностную автономию, 

способствует личностному саморазви-

тию. В итоге строится личностная этика 

как диалогическая этика персоналисти-

ческой ответственности и разумного 

компромисса. Если хотите, разумного 

эгоизма. Нет никакой универсальной 

этики. Есть только этики, среди кото-

рых и моя личная этика.  

Можно возразить, что мы приписы-

ваем А.А. Зиновьеву то, чего у него нет. 

Однако, все-таки, в «Затее» есть и мне-

ние по поводу сущности учительства. 

Приведем его полностью  в виде дис-

куссии Учителя (Зиновьева) с собира-

тельным Вождем. По мнению Зиновье-

ва, человеческие объединения бывают 

двух видов - как  единство (братство) и 

как организация. В братстве, объединя-

ющем родственные души единомыш-

ленников, возможен лидер, но только 

как учитель. А в организации может 

быть только вождь.  «Учитель, - пишет 

А.А. Зиновьев, – это значит: я пошел, 

всякий желающий может идти со мной, 

за мной, рядом. … А для вождя нужна 

организация. Организация начинается с 

разделения функций и отношений гос-

подства и подчинения. Единство есть 

объединение сильных духом. Организа-

ция есть объединение посредственно-

стей, ущербных, нездоровых, неполно-

ценных. В единстве человек полностью 

сохраняет свою личность, — это есть 

объединение личностей. В организации 

человек отчуждает имеющиеся у него 

крохи личности в личностное начало 

целого или получает эти крохи от орга-

низации как единой личности. Органи-

зация в целом есть личность, и пред-

ставляет это личностное ее начало ее 

руководитель. Организация есть удо-

влетворение тщеславия, жажды силы и 

власти и т. п. Единство не тщеславно, не 

властолюбиво. Организация цинична и 

жестока. Единство добро и свято» [4, с. 

89-90]. Учительство и вождизм чем-то 

похожи. На деле не все так просто, по-

тому что Вождей у нас называли Учите-

лями, а учителей – вождями, организа-

ции – единством, а единство превраща-

лось в организацию и т.д. И различать 

их не так-то просто. 

Учиться можно и отдельным сторо-

нам наследия Зиновьева, но лучше всего 

вникать в его творческую развивающу-

юся суть и смотреть на отдельные дета-

ли  широко, в перспективе,  исходя из 

этой сути, т.е. из творческого  мышле-

ния как жизнетворчества.  

Сделаем выводы по рассмотренной 

проблеме.  

Таким образом, краткий историче-

ский и социокультурный экскурс в ис-

торию феномена учительства в России 

позволяет сделать вывод о возможности 
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рассмотрения данного феномена в раз-

личных ракурсах. Сущность феномена 

учительства в истории России состоит в 

том, что оно выражает традиционность 

общества и одновременно стремление 

общества к модернизации, к развитию 

личностного начала. Основными при-

чинами широкого распространения учи-

тельства в истории России являются как 

традиционность общества, так и сла-

бость личностного начала. В качестве 

других условий и детерминантов такого 

социокультурного феномена как учи-

тельство можно также назвать  резо-

нансное совпадение эпох Возрождения 

и Просвещения, которые в Европе были 

исторически разделены  целыми обще-

ственно-экономическими и культурны-

ми формациями; тенденции рационали-

зации и модернизации, особенно стрем-

ление к ускоренной модернизации; ре-

лигиозный характер образования, кол-

лективистский характер общественной 

жизнедеятельности. Формы учительства 

многообразны: религиозное, философ-

ское, художественно-эстетическое, по-

литическое, правовое, моральное, науч-

ное, собственно педагогическое (осо-

бенно деятельность педагогов-

новаторов и великих просветителей). 

Для нас важно также  подчеркнуть фи-

лософский аспект данной темы, а имен-

но то, что феномен учительства подчёр-

кивает особенности социокультурной 

реальности российской истории.  

Интересны социально значимые осо-

бенности различных форм учительства. 

Философия как учительница жизни в 

России ориентирована на становления 

личностной автономии в процессе но-

вой агональной культуры Возрождения 

и Просвещения. Наше понимание оте-

чественной философии таково, что в 

ней синтезировались и сконцентрирова-

лись разные эпохи. Зеньковский в своем 

предисловии к работе «История русской 

философии» предлагает выделить как 

основную черту русской философии ан-

тропоцентризм. Однако легко обнару-

живается, что русская философия  и 

космоцентрична, и социоцентрична, и 

теоцентрична одновременно. Более того 

на нее наложил отпечаток дух эпохи 

Просвещения – дух науки и образова-

ния, культ знания и метода. Просветить 

светом знания темные массы, чтобы по-

вести их по пути прогресса – вот так 

примерно видится идея Просвещения.  

В общественном сознании, в россий-

ской духовной культуре XIX века мы 

видим две интенции – ученичество и 

учительство. Знающий учит, а незнаю-

щий учится. Учительство чаще всего  

понимается как группа людей,  учите-

лей. Однако в данном случае под учи-

тельством имеется в виду особый соци-

окультурный феномен, который может 

служить инструментом социального по-

знания. Действительно, по тому, каким 

видится учитель, можно судить о степе-

ни развитости общества и человека, 

особенно  в его духовно-нравственном 

отношении. В частности, интерес пред-

ставляет соотношение духовной и поли-

тической власти в данном феномене. 

Учительство означает духовную, мо-

ральную власть, в которой преобладает 

ненасилие, власть авторитета. Несо-

мненно, что государство нуждается в 

поддержке со стороны церкви, обще-

ственного мнения, системы образова-

ния, культуры. 

 В России поэт – это больше, чем по-

эт. Действительно, поэт в России боль-

ше, чем поэт, он моральный авторитете, 

страж личностного бытия. Писатель – 

больше, чем просто писатель, философ 

больше, чем философ, политик – боль-

ше, чем политик, священник – больше, 

чем священник, ученый больше чем 

ученый и так далее. Все они – субъекты 

учительства в широком смысле, стражи, 

стоящие на посту по охране традицион-

ных ценностей. Одновременно все они – 

учителя, ведущие Россию вперед.  А 

кем же является школьный учитель? Он 

учитель не только этих детей, сидящих 

в классе. Он учителем народа. Он ин-

теллигент. Он духовный вождь. И это 

его призвание, которое требует обще-

ственного признания.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ О МОРАЛИ В ОБЫДЕННОМ 

СОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЯ 

 

PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF 

MORALITY IN THE ORDINARY CON-

SCIOUSNESS OF THE PERSONALITY 

OF THE ENTREPRENEUR 

 

Аннотация. Рассмотрены психологи-

ческие и нравственные вопросы дости-

жения успеха в предпринимательстве. 

Авторы утверждают, что эти представ-

ления достаточно противоречивы, по-

скольку предпринимательство нередко 

ассоциируется с нарушением нрав-

ственных норм. Более того, укоренилось 

мнение, что высоконравственные люди 

якобы обречены на участь неудачников. 

Основное внимание уделяется вопросу 

о совместимости предпринимательства 

и религиозных норм нравственности в 

современной России.  
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Annotation. Psychological and moral is-

sues of achieving success in entrepreneur-

ship are considered. The authors argue that 

these ideas are quite contradictory, since 

entrepreneurship is often associated with a 

violation of moral standards. Moreover, the 

opinion has taken root that highly moral 

people are allegedly doomed to the fate of 

losers. The main attention is paid to the 

question of the compatibility of entrepre-

neurship and religious norms of morality in 

modern Russia. 
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Актуальность данной проблемы за-

ключается в необходимости формиро-

вания социальной зрелости выпускни-

ков вузов как основы для их професси-

онального и личностного становления 

после окончания вуза и адаптации к 

рынку труда и способности к предпри-

нимательству. Профессиональная вос-

требованность выпускников вузов в 

условиях конкуренции связана не толь-

ко с очевидным критерием качества 

профессиональной подготовки. Менее 

очевидным и менее исследованным яв-

ляется чрезвычайно важный уровень 

личностного развития и психологиче-

ских качеств, нравственных ценностей.  

В современных условиях востребо-

ваны специалисты, показывающие со-

циальную зрелость, инициативность, 

ответственность, активность, способ-

ность самостоятельно адаптироваться в 

социуме, проявляющие готовность и 

способность к профессиональному раз-

витию и личностному саморазвитию 

одновременно [1, с. 144-154; 9, с. 84-90]. 

Ситуация на российском рынке труда, 

предполагает настоящую «борьбу за 

выживание», с которой несовместим 

личностный инфантилизм, неумение 

общаться, отсутствие лидерских качеств 

и умения работать в команде. Следует 

подчеркнуть, что «выжить» самому как 

личность, профессионально адаптиро-

ваться на рынке труда в соответствие со 

своей специальностью, но и строить 

свои серьезные ответственные обще-

ственные отношения в виде семьи, свое-

го бизнеса и т.д. И при всем это надо 

еще и не потерять свою индивидуаль-

ность, сохранить себя как нравственную 

личность.  

Как отмечает О.А. Французова, для 

профессионально-личностного созрева-

ния выпускников, для их своевременно-

го  трудоустройства, адаптации к рынку 

труда и профессионального развития 

необходимы такие  личностные каче-

ства как физическое и душевное здоро-

вье, профессионализм, самостоятель-

ность и творческая активность,  комму-

никативные способности и ряд других 

[12, с. 19]. Соглашаясь с этим примени-

тельно к выпускникам вуза, следует от-

метить суть, ядро личностной зрелости 

– нравственную зрелость. 

Какие же значимые черты личности 

важны для предпринимателя? Сравним 

студента как будущего предпринимате-

ля («общественника»),  педагога («гу-

манитария») и студента технического 

вуза («технаря»). У педагога явно вы-

ражены такие черты как: креативность, 

самостоятельно теоретически мыслящая 

и умеющая применять свои знания на 

деле личность, проявляющая креатив-

ный подход в различных областях жиз-

недеятельности. Педагог – это гуманная 

личность, которая относится благого-

вейно, с любовью к живому во всех его 

формах. Педагог – это также свободная 

личность, которая способна к самоопре-

делению в мире духовной культуры. 

Педагог – это духовная личность, обла-

дающая высокими культурными по-

требностями.  

Характерно, что с этими личностны-

ми качествами коррелируют и профес-

сиональные качества: любовь к детям; 

противостояние синдрому эмоциональ-

ного сгорания; способность понимать 

учащихся, центрированность на учени-

ке; общительность; пластичность пове-

дения; эмоциональность; эмпатия; со-

циальная зрелость личности педагога 
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[11, с. 330]. Каким будет выпускник, во 

многом зависит от того, кто его учит. 

Эти качества как бы «переносятся» на 

личностные качества обучающегося. 

Выпускники  технических вузов имеют 

следующие особенности: узкую направ-

ленность на освоение  своей специаль-

ности, они не выходят за эти узкие рам-

ки, безусловно, ставят обучение выше 

воспитания. И это ведет к тому, что вы-

пускник технического вуза готов функ-

ционировать как деталь социальной 

машины, если она работает нормально. 

Если же общество находится в кризисе, 

нарастают тенденции социальной и 

личностной аномии, идут хаотические 

процессы, субъективные аспекты (чело-

веческий фактор) – становятся решаю-

щими.  

В целом, объединяя указанные лич-

ностные и профессиональные качества, 

мы можем вести речь о том, что лич-

ностная автономии влияет на професси-

ональную идентичность. Нравственный 

выпускник, как это ни парадоксально 

звучит, должен, как личность, уметь от-

казаться от профессиональной идентич-

ности, если она противоречит личност-

ной автономии и нравственным убеж-

дениям, индивидуальной идентичности 

[7, с. 10-14]. Приведем пример. Вы-

пускнику предлагают выгодную работу 

по специальности, но при этом он вы-

нужден выполнять ее, соглашаясь на 

нравственные и правовые девиации. 

Нравственная зрелость состоит в том, 

что он отказывается от заманчивого 

предложения. Нравственная незрелость, 

наоборот, толкает по пути нравственной 

деградации до уровня «продажной лич-

ности». Нравственная зрелость – это 

нравственная автономия. 

 Обращает на себя внимание, что две 

компоненты (составляющих) должны 

перевешивать одну сторону – узкий 

профессионализм в самом худшем ва-

рианте, т.е. если мы соглашаемся на то, 

что профессионализм этически нейтра-

лен, или имморален. В самом худшем, 

катастрофическом случае нравственная 

составляющая и личностные особенно-

сти вообще не учитываются. Бюрокра-

тические подходы выражают стремле-

ние общественной системы полностью 

подчинить человека, адаптировать  его к 

себе, интегрировать в себя. В таком 

случае уже не выпускник адаптируется 

к системе, а система подчиняет его себе. 

Еще сложнее обстоит дело с пред-

принимателем, у которого личная и 

профессиональная идентичность прак-

тически почти совпадают. Как показы-

вают исследования И.А. Колиниченко, в 

сознании будущих предпринимателей 

формируется такой образ успешного 

типичного представителя профессии, в 

котором выявляется тенденция к вос-

приятию образа высоконравственного 

человека как неудачника, неуспешного, 

а образа предпринимателя, наделенного 

качествами  безнравственного человека, 

воспринимается, наоборот,  как успеш-

ного [5, C. 14]. Отметим, что именно 

И.А. Колиниченко наиболее полно рас-

крывает вопросы эволюции психологи-

ческих представлений о морали в обы-

денном сознании личности российского 

предпринимателя. 

Безусловно, многие представления о 

предпринимательской этике кроются в 

российской ментальности и традиции 

православной культуры. Возникает не-

простой вопрос о том, являются ли  

совместимыми православие и предпри-

нимательство? Если да, то насколько? 

Казалось бы, Макс Вебер доказал, что 

капитализм требует протестантской 

этики [3], значит, надо дать дорогу про-

тестантизму и потеснить «старомодное 

православие». Однако на деле, как гово-

рится, не все так однозначно.  

Поскольку в неразрывной связке с 

традиционной религией идет традици-

онная нравственность, то по этой логи-

ке, надо сломать и нравственные тради-

ции. Капитализм якобы требует внедре-

ния в жизнь общества эгоизма, жесто-

кости, индивидуализма и т.д. И все это 

под лозунгом: «Человек человеку волк». 

Чтобы эти утверждения не показались 

преувеличением, вспомним некоторые 

внедренные и имеющие успех телепере-

дачи и игры.  
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М.Вебер зафиксировал численное 

превосходство протестантов в среде 

крупных собственников, капиталистов, 

высококвалифицированных рабочих. 

Этого не наблюдалось в католичестве, 

исламе, конфуцианстве, буддизме и т.д. 

Возможно, сейчас его попытки поиска 

такой этики могли бы быть несколько 

более успешными, например, в Китае 

или Японии. Он открывал общую зако-

номерность, не отрицая в свое время, 

что случаи есть в других непротестант-

ских странах с другой этикой, но эти 

единичные случаи не являются истори-

ческой необходимость, как сказал бы К. 

Маркс, они не позволяют капитализму 

утвердиться на Востоке.  

Интересно, что православие Вебером 

также внимательно исследовалось. Он 

даже овладел русским языком. Письма 

от С.Н. Булгакова убедили его, что рус-

ское православие не ориентировано на 

протестантскую трудовую аскезу, без 

которой капитализм не будет успешно 

развиваться. Возможно, он как бы 

слишком доверился мнению Булгакова 

как авторитетного на то время экономи-

ста [13]. По крайней мере, у Вебера не 

было других весомых аргументов, кро-

ме спорных доводов Булгакова. Их об-

щее мнение о несовместимости право-

славия и экономической практики с ду-

хом буржуазного общества совпало. 

Однако данное мнение не согласовалось 

с фактами [2]. Рост душевого валового 

продукта в России и протестантской 

Германии за сходные периоды зарожде-

ния и развития капитализма если и от-

личались, то даже в пользу России. Еще 

один аргумент: в период первоначаль-

ного накопления, а затем и в период 

промышленной революции, в первых 

рядах российских купцов и крупных 

промышленников как раз стояли истин-

но православные верующие, старооб-

рядцы; религиознее их тогда в россий-

ском обществе верующих не было 

Успешный предприниматель далеко 

не всегда и во всем соответствует нор-

мам евангельской этики, в которой бла-

жен бедный и несчастный, а светский  

победитель, успешный предпринима-

тель,  фатально проигрывает в духовном 

плане. Центральной фигурой этики тру-

да выступает предприниматель, кото-

рый не совпадает с образом хозяина. 

Хозяин-православный не принимает ро-

стовщичество, этот греховный источник 

дохода, наживы; но весьма почтенна 

деятельность заводчика, купца. С разви-

тием российского капитализма боль-

шинство общества потеряло интерес к 

традиционной «идее хозяина». 

Традиционная православная этика 

предпринимательства не могла служить 

мощным  импульсом ускоренного соци-

ально-экономического развития. Это 

объясняется ценностной установкой, 

аксиологическим ориентиром: «труд 

сам по себе не является безусловной 

ценностью.… труд не богоугоден, если 

он направлен на служение эгоистиче-

ским интересам личности или человече-

ских сообществ...» [8]. Следует помнить 

о том, что российская Федерация явля-

ется поликонфессиональной страной. 

Распространен ислам и буддизм.  

Православная и христианская этика 

труда вообще не понимается и не при-

нимается многочисленной  частью му-

сульман и сторонниками иных христи-

анских конфессий. Этика труда в право-

славии похожа на миф. Сегодняшние 

предприниматели - гетерогенная группа 

с разными нравственными и религиоз-

ными позициями. Предпринимательская 

культура охватывает  этические идеалы 

современного цивилизованного пред-

принимателя. В то же время на самом 

деле ярко проявляются традиции. До-

минируют во многом личные ценности - 

успех, благополучие семьи и родных. 

Некоторые  исследователи, например, 

В.В. Щербина, считают, что попытка 

использовать православие в деле  эко-

номического возрождения нации, оказа-

лись неудачными [14]. По  исследова-

нию О.И. Карпухина, христианские 

ценности традиционной трудовой этики 

не влияют на молодежь, поскольку про-

изошло нарушение трудовой мотивации 

[4]. Эту же проблему поставил и А.В. 

Сидоренко [10]. С помощью подобной  

модели можно сделать выводы, что 
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психологическая адаптация, освоение 

социальных ролей, самоопределение 

эффективны среди школьников, ориен-

тированных как на христианские, так и 

иные, нехристианские, ценности [6]. 

Таким образом, нравственное созна-

ние предпринимателя противоречиво. 

Рассмотрение проблемы сквозь призму 

религиозной этики дает рельефную кар-

тину. Православием определяется аске-

тический менталитет российского чело-

века, его особенность аскетического 

труда. Сильная сторона такого аскетиз-

ма состоит в том, что самодостаточный 

человек способен развивать экономику, 

в которой доминирует производство, а 

не потребление. Именно это и требуется 

для модернизации, особенно в случае ее 

ускоренного варианта – «догоняющей 

модернизации». Православная этика 

труда служит аналогом протестантской 

этики труда. Она состоит в том, что 

трудиться должен каждый человек, 

независимо от его социального статуса. 

Однако существуют и различия. Труд 

становится ценностью, когда он альтру-

истичен, служит обществу и коллекти-

ву, а не эгоистичен и служит в основном 

индивиду. Кроме того, православный 

труд универсален. Еще одна особен-

ность православной этики труда состоит 

в том, что он предполагает таким нрав-

ственные обязательства как благотвори-

тельность и милосердие. Возможно, 

православная этика предприниматель-

ства проигрывает протестантской, так 

как  направлена на трансцендентное, 

она менее продуктивна в посюсторон-

нем мире, однако только она может дать 

моральную основу предприниматель-

ской  этике России. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА  

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Тема психологической помощи была 

затронута 1 декабря 2022 года на встре-

че Владимира Путина с участниками II 

Конгресса молодых учёных и слушате-

лями программы развития кадрового 

управленческого резерва в области 

науки, технологий и высшего образова-

ния в парке науки и искусства «Сириус» 

в Сочи. Внимание к этому вопросу при-

влек представитель факультета психо-

логии МГУ им. М.В. Ломоносова Ар-

тём Ковалев. 

Артём Ковалев рассказал о ситуации 

с психологической помощью в стране: 

«… самое страшное, что под видом 

психологической помощи разные шама-

ны, гадалки, экстрасенсы стали продви-

гать свои псевдопсихологические услу-

ги. Сейчас, в период после пандемии, в 

период проведения специальной воен-

ной операции крайне важно, чтобы 

профессиональные специалисты-

психологи занимались такими пробле-

мами, как посттравматическое стрессо-

вое расстройство у военнослужащих, 

оказывали квалифицированную психо-

логическую помощь их жёнам, членам 

их семей, работали с беженцами, осо-

бенно с детьми, в пунктах временного 

размещения. Поэтому я предлагаю 

начать такую системную работу по при-

влечению квалифицированных психо-

логов-специалистов к решению этих за-

дач во всех ведомствах, учреждениях, 

агентствах. И, может быть, в качестве 

научно-методического сопровождения 

такой работы выступили бы профиль-

ные междисциплинарные НИОКР-

программы по таким сложным пробле-

мам, как, например, посттравматическое 

стрессовое расстройство». 

По данным опроса ВЦИОМ, 87% 

россиян никогда не обращались к спе-

циалистам (психологам, психотерапев-

там, психоаналитикам и пр.). Впрочем, с 

годами отмечается положительная ди-

намика — спрос на данный вид услуг в 

российском обществе постепенно рас-

тет. За 13 лет доля тех, кто обращался за 

профессиональной психологической 

помощью, удвоилась (6% в 2009 г. vs. 

12% в 2022 г.). Опыт получения про-

фессиональной психологической помо-

щи чаще имеется у женщин (16% vs. 8% 

мужчин), молодежи 18–24 лет (23%), 

жителей обеих столиц и городов-

миллионников (20% и 19%, соответ-

ственно). 

Владимир Путин поддержал выска-

занные предложения: «Что касается 

расширения или более широкого при-

влечения специалистов сегодня для ре-

шения тех задач, которым Вы свою 

жизнь посвятили, это правильно. Это не 

связано только со специальной военной 

операцией, нет. Дело в том, что ещё в 

прошлом году, по-моему, ВЦИОМ про-

водил социологическое обследование и 

вот к какому выводу пришёл: 15 про-

центов жителей страны нуждаются в 

психологической помощи, а среди 

молодых людей — 35 процентов. Это 

результаты опроса».  

«Попрошу Председателя Правитель-

ства на Координационной комиссии, ко-

торую мы создали недавно для решения 

определённых известных задач, рассмот-

реть и этот вопрос, — заявил Владимир 

Путин. — Потому что, скажем, в МЧС 

достаточно эффективно и на постоянной 

основе пользуются услугами психологов. 

Почему? Потому что там очевидно вос-

требована эта помощь, таких специали-

стов, как Вы. Но, судя по опросам, о ко-

торых я сейчас сказал, это нужно шире 

распространить, на всю страну. Обяза-

тельно этим позанимаемся». 

 

 

 

 

 

Подробнее: https://psy.su/ 

https://psy.su/feed/10587/?utm_campaign=

news&utm_medium=mail&utm_source=%

D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%

BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8

%D0%BA%D0%B8&utm_content= 
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О ВЛИЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ПСИ-

ХОЛОГИИ: ВЗГЛЯД АКАДЕМИКА РАО 

А.В. ПЕТРОВСКОГО И  

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
 

Академик РАО А.В. Петровский 

 

При изучении психологии студентам 

была предоставлена возможность про-

слушать лекции академика РАО А.В. 

Петровского «Политическая история 

психологии в России в XX веке» (в 4-х 

частях, к которых в очень содержатель-

ной, интересной и доступной форме 

ученым дается общая характеристика 

становления и развития психологиче-

ской науки в России XX века. 

На фоне складывающейся политиче-

ской конъюнктуры у будущих психоло-

гов проявился интерес к развитию пси-

хологической науки в единстве с систе-

мой внешних условий (политических, 

экономических и т.д.), влияющих на 

научные исследования в современных 

условиях XXI века они высказали свое 

мнение:  

 

В. Перелыгина 

Тема «Влияние политической конъ-

юнктуры на развитие психологической 

науки» не утрачивает своей актуально-

сти, так как и в прошлом времени, и 

сейчас психология переживает свои ню-

ансы развития. Дело в том, что в совет-

ский период, благодаря вмешательству 

политики того времени, она развивалась 

не по нормальной, а по спорадической 

логике катастроф, происходивших с 

наукой не реже, чем раз в 10-15 лет.  

В России кризис психологии пережи-

вается острее в силу особенностей 

нашей социополитической и культур-

ной ситуации. Кризис российской пси-

хологии в конце второго тысячелетия 

глобален, объемен, интернационален и 

многопланов. Его проявления можно 

усмотреть в самых разных симптомах 

кризиса: 

 отсутствие единой науки, дефицит 

устойчивого знания, обилие альтерна-

тивных моделей понимания и изучения 

психического; 

 углубление разрыва между фунда-

ментальной, исследовательской и прак-

тической психологией; 

 возникновение пограничных между 

наукой и ненаукой систем знания и др. 

Если заглянуть в эту историю, то 

можно увидеть, что психология как 

наука и практика всегда стояла на 

службе государственных задач. Напри-

мер, в годы Великой Отечественной 

войны специалисты по зрительному 

восприятию занимались маскировкой 

зданий Ленинграда и Москвы, например 

Кремля, Большого театра. Нейропсихо-

логи восстанавливали утраченные выс-

шие психические функции: память, 

внимание, мышление, речь у раненых 

бойцов. В послевоенные годы психоло-

ги сопровождали пилотируемые косми-

ческие полёты, занимались организаци-

ей труда на производствах. А второе — 

в 90-е немножко связь между целой от-

раслью нашей психологической и вот 

этими государственными задачами, она 

оказалась тоньше. 

Анализируя современное состояние 

психологической науки, следует отме-

тить, что отсутствие общих правил по-

строения и верификации знаний; нали-

чие различных психологических школ 

или «силы», представляющей собой 

«государство в государстве», которые 
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не имеют ничего общего, кроме границ 

(А. Маслоу); несоизмеримость психоло-

гических теорий друг с другом (Т. Кун); 

то, что считается фактами в рамках од-

них концепций, не признается другими; 

отсутствие сколь либо осязаемого про-

гресса в развитии психологической 

науки, так как обрастание психологиче-

скими категориями с взаимно противо-

речивыми представлениями трудно 

учитывать прогрессом и т.д. 

Кризис психологии может быть пре-

одолен только целенаправленной сов-

местной работой психологического со-

общества. Первопричина кризиса ле-

жит, по нашему мнению, именно в не-

адекватном понимании психологиче-

ской наукой своего предмета. 

Положение психологии на пороге 

третьего тысячелетия никак нельзя при-

знать благополучным. Её современное 

состояние можно определить как глубо-

кую диссоциацию («разъединение», 

«разделение», «разобщение»).  

Прослушав замечательную лекцию 

академика РАО А.В. Петровского, мож-

но сделать вывод, что кризис в научной 

психологии, так сказать, «заложен исто-

рически», процессы на поверхностных 

уровнях практически ничего не решают. 

Следовательно, важнейшей проблемой 

современной психологии является не 

вмешательство государства, а выработ-

ка такого понимания предмета, который 

бы позволил преодолеть кризис на глу-

бинном уро 

В. Ронская 

Время развития психологии, о кото-

ром рассказывает Артур Владимирович 

Петровский, это XX век 

А.В. Петровский с высоты времени 

своей жизни, своего профессионального 

опыта и ораторского таланта представил 

в лекции беспристрастный взгляд оче-

видца на историю и развитие отече-

ственной психологии ХХ века. 

А.В. Петровский прослеживает изме-

нение общественного сознания, мента-

литета людей в исторически меняю-

щемся мире, показывает неразрывную 

связь истории общества и психологии 

человека. Отмечает, что хотя каждый из 

нас объективно включен в исторический 

процесс, ни один человек не может быть 

свободен от тех условий и обстоятель-

ств, в которых он живет и действует. 

Однако не во всех точках биография че-

ловека совпадает с перипетиями исто-

рического процесса. Бывает так, что 

дни, месяцы, а то и годы для народа и 

страны архитяжелые, а конкретный че-

ловек, находясь в тех же условиях, пе-

реживает это время как счастливое. Он 

живет как бы в двух временных плоско-

стях: объективной – исторической и 

субъективной – личностной, биографи-

ческой. Здесь А.В. Петровский обраща-

ет внимание на проявление феномена 

двойственности восприятия времени, 

который в учебниках по психологии 

еще не описан.  

Безусловно, не только политика вли-

яет на развитие психологии, но и психо-

логия может быть эффективно исполь-

зована в политике. 

Психологию следует использовать в 

политике в том и только в том случае, 

если действия основных участников по-

литического процесса могут быть объ-

яснены психологическими феноменами 

- установками, типом социализации, 

восприятием себя и друг друга и т. д. 

 

С.Г. Оганджанова 

«Наука должна быть вне политики» -  

именно такое мнение выражает в своей 

лекции «Политическая история психоло-

гии в России в ХХ веке» Артур Владими-

рович Петровский, советский и россий-

ский психолог, специалист в области ис-

тории психологии, социальной психоло-

гии и психологии личности. Я хочу со-

гласиться с данным мнением. Научное 

сообщество старается дистанцироваться 

от политики, однако это не всегда полу-

чается. Государство на протяжении всей 

истории довольно часто вмешивалось в 

науку. Наиболее яркими и общеизвест-

ными примерами являются: 
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 суд и последующая казнь Сократа, 

которого обвинили в богохульстве и 

«развращении» молодежи, а по сути в 

том, что он осмелился иметь свое соб-

ственное мнение и разработал метод по-

знания, впоследствии названный его 

именем; 

 сожжение на костре Джордано Бру-

но, обвиненного Католической Церко-

вью в ереси и нарушении монашеского 

обета, и отказавшегося отречься от сво-

их убеждений; 

 Лысенковщина - политическая ком-

пания 1933-1965 гг. в СССР по пресле-

дованию группы генетиков, которая вы-

лилась в запрет на деятельность и пре-

подавание классической генетики как 

«буржуазной лженауки». 

Это примеры внутренней политики 

государств, однако и внешняя политика 

одних государств довольно часто влияет 

на науку других стран. Наиболее актив-

но такую политику проводят США и ЕС 

в отношении «неугодных» по каким-

либо причинам государств, в числе ко-

торых оказалась и Россия. 

В лекции А.В. Петровский рассказал 

довольно поучительную историю об ас-

пиранте из КНДР, печатающем статью 

об истории развития психологии в своей 

стране. После редактирования в  журна-

ле «Вопросы психологии» аспирант 

пришел в ужас от уменьшения количе-

ства повторений имени главы государ-

ства Ким Ир Сена. Я считаю, что такая 

политика государства никогда не смо-

жет добиться достойного развития 

науки в своей стране, ведь подобные 

требования не просто бесполезны, они 

еще и ставят ограничения в деятельно-

сти как психологов, так и других уче-

ных. 

В начале 2000-х годов в истории рос-

сийской науки начался новый этап раз-

вития — государство финансировало 

исследования и активно поддерживало 

контакты с учеными по всему миру. 

Российские аспиранты работали в зару-

бежных лабораториях, появились цен-

тры по внедрению инноваций, стреми-

тельно развивалась IT-индустрия. Наши 

специалисты, в том числе и психологи,  

вносили серьезный вклад в фундамен-

тальные мировые исследования. Однако 

в 2022 году ситуация внезапно измени-

лась. Беспрецедентные санкции, кото-

рые обрушились на Россию, грозят 

обесценить все, что было сделано за 

предыдущие десятилетия. Вдруг оказа-

лось, что российским ученым не рады в 

Европе. Их исключают из научных про-

ектов, им закрывают доступ к архивам и 

отказывают в сотрудничестве. Но кто от 

этого выиграет и что теперь будет с ми-

ровой наукой? Вопрос риторический. 

Каждый день появляется новая ин-

формация о том, что какая-то зарубеж-

ная научная организация объявляет о 

приостановке или разрыве сотрудниче-

ства с Россией. При этом очевидно, что 

нельзя принижать роль наших ученых в 

мировой науке и прибегать к дискрими-

нации. Российские ученые внесли нема-

лый вклад в психологическую науку; 

именно они определили современный 

облик психологии в ее нынешнем пред-

метном поле. 

В заключение хотелось бы подчерк-

нуть, что 2022−2031 годы объявлены в 

России Десятилетием науки и техноло-

гий. Соответствующий указ был подпи-

сан президентом РФ В.Путиным ещё в 

апреле 2022 года. Он предполагает при-

влечение молодёжи в сферу исследова-

ний и разработок, создание условий для 

того, чтобы учёные принимали непосред-

ственное участие в развитии страны и 

общества, повышение доступности ин-

формации о научных открытиях и дости-

жениях, сделанных в России. Поэтому 

крайне важное направление, которое бу-

дет оказывать огромное влияние на бу-

дущее психологической науки, - это под-

готовка молодых научных кадров.  

 

Е. Роменская 

Развитие психологии в России в со-

ветский период приобрело драматиче-

ский характер. В условиях тоталитарно-

го режима культивировалась версия об 

"особом пути"  марксистской психоло-

гии как "единственно верной" отрасли 



ЖИЗНЕННАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

47 

знания. На этот путь она вступила в 

начале 20-х гг. и на протяжении не-

скольких десятилетий не имела воз-

можности свернуть с него.  

До Октябрьского переворота у рос-

сийской психологии, имевшей суще-

ственно значимые естественнонаучные 

традиции и интересные философские 

разработки, не было принципиальных 

отличий от развития науки на Западе. 

Были все основания рассматривать оте-

чественную науку как один из отрядов 

мировой научной мысли. 

Политические репрессии в Советской 

России начались сразу после Октябрь-

ской революции 1917 года. 

А.В. Петровский отмечает, что 20–

30-е годы ХХ века были периодом мак-

симального расцвета отечественной 

детской психологии, а вместе с ней пе-

дологии и педагогической психологии. 

Этот плодотворный период развития 

педагогической психологии в нашей 

стране, за которым последовали десяти-

летия жестких ограничений и критики, 

условно можно разбить на несколько 

этапов:  

первый этап (1917–1922) – ревизия 

эмпирической дореволюционной науки, 

методологическая перестройка педаго-

гической психологии и системы образо-

вания, поиск новых методов обучения и 

воспитания, связанных с зарождением 

новой советской школы;  

второй этап (1923–1928) – выработка 

единой методологической основы на 

базе синтеза отдельных психолого-

педагогических течений и плана разви-

тия советской научной педагогической 

психологии и педологии, первый Педо-

логический съезд;  

третий этап (1929–1936) – интенсив-

ное развитие педагогической психоло-

гии, разработка и внедрение новых объ-

ективных методов исследования зако-

номерностей психического развития, в 

том числе распространение психодиа-

гностических методик для массового 

использования в педологической прак-

тике, но в то же время усиливающаяся 

критика и прекращение существования 

рефлексологии, реактологии и педоло-

гии. 

Хотелось бы упомянуть, что разгром 

педологии  связан с принятым ЦК 

ВКП(б) постановлением от 4 июля 1936 

года «О педологических извращениях в 

системе Наркомпросов». Педология бы-

ла ведущим направлением в психологии 

того времени. В 1936 году Центральный 

комитет партии принял постановление, 

потребовавшее покончить с распро-

странением в СССР “лженауки” педоло-

гии, искаженно трактующей влияние 

среды и наследственности. Деятель-

ность педологов и их эксперименты в 

постановлении были названы бесполез-

ными и даже вредными, утверждалось, 

что они нанесли большой ущерб. 

Для нас, студентов, знание историче-

ских уроков имеет огромное значение, 

чтобы не повторить больше ошибок в 

развитии психологической науки, ее 

теории и практики.  
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Аннотация. Статья знакомит с автор-

ской технологией развития познава-

тельных процессов у дошкольников, ос-

нованной на объединении в особую си-

стему методов, способствующих эффек-

тивному решению задач, определённых 
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в образовательной области ФГОС ДО 

«Познавательное развитие». 

Ключевые слова: познавательное раз-

витие ребёнка, дошкольный возраст, 

мозговой штурм, ментальные карты, 

майнд-фитнес. 

 

Annotation. The article introduces the 

author's technology for the development of 

cognitive processes in preschoolers, based 

on the combination in a special system of 

methods that contribute to the effective 

solution of problems defined in the educa-

tional field of the Federal State Education-

al Standard for Education "Cognitive De-

velopment". 

Keywords: cognitive development of a 

child, preschool age, brainstorming, mental 

maps, mind fitness. 

 

На современном этапе развития об-

щества социальный запрос на интеллек-

туальный потенциал растет, в связи с 

чем современная парадигма всего обра-

зовательного пространства требует мо-

дернизации и инновационного обновле-

ния для своевременного удовлетворения 

запроса общества на повышение уровня 

развития интеллектуального потенциала 

человека, от которого решающим обра-

зом зависит темп развития современно-

го общества. 

Многочисленными исследованиями 

доказано, что дошкольный возраст – 

благоприятный период для развития ин-

теллекта ребенка. Именно в это время 

происходят прогрессивные изменения 

во многих сферах, совершенствуются 

психические процессы (внимание, па-

мять, восприятие, мышление, речь, во-

ображение), активно развиваются лич-

ностные качества, а на их основе – спо-

собности и склонности. Именно в пери-

од дошкольного детства происходит ин-

тенсивное развитие образных форм 

мышления, любознательности, активной 

ориентировки в окружающем простран-

стве и познавательной направленности - 

всех тех психологических качеств, ко-

торые имеют решающее значение для 

успешной адаптации ребёнка к после-

дующей школьной жизни. 

Приобщение ребёнка к опыту, накоп-

ленному человечеством, освоение до-

школьником окружающего мира осу-

ществляется в процессе познавательно-

го развития. Образовательная область 

«Познавательное развитие» впервые 

была заявлена в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, где предпо-

лагается «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания». 

Ещё несколько десятилетий назад 

люди были в состоянии легко ориенти-

роваться в потоке информации. Но со-

временное состояние информационного 

пространства таково, что неподготов-

ленному человеку сделать это гораздо 

труднее. Сложно взрослому, ещё слож-

нее приходится нашим детям. 

Время информационных технологий, 

в котором мы живём, заставляет педаго-

гов задумываться о том, как помочь 

нашим детям научиться выбирать нуж-

ную информацию из того огромного 

объёма, что окружает современного че-

ловека. В таком бурном информацион-

ном потоке человеку необходимо не 

только иметь хорошую память, но уметь 

трансформировать большой объем ин-

формационного материала. Очень важ-

но сейчас, в современном мире разви-

вающихся технологий, воспитать логи-

чески мыслящих, интеллектуально раз-

витых детей. Необходимость развития 

памяти, концентрации внимания, логи-

ческого мышления и других когнитив-

ных навыков обусловлена самой жиз-

нью с ее стремительным темпом и 

быстро меняющимися условиями. 

Объем информации по школьным 

предметам только возрастает, а умение 

правильно классифицировать и систе-

матизировать её у современных детей 

отсутствует. В связи с этим значимой 

становится задача овладеть способами 

восприятия, запоминания и обработки 

информации, а для этого необходима 

только планомерная систематическая 

работа по развитию структур головного 

мозга на каждой ступени обучения. До-
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школьный период не является исключе-

нием. Именно поэтому задача педагога 

детского сада - дать воспитанникам чёт-

кие базовые ориентиры для определе-

ния главного в их жизни и отсеивания 

ненужного, наносящего вред их здоро-

вью и психике. 

Высокие темпы развития современ-

ного общества обуславливают необхо-

димость постоянного поиска новых пе-

дагогических технологий, освоения но-

вых методов, новых возможностей ин-

формационной среды, модернизации 

проверенных временем дидактических 

принципов, реализуя их на качественно 

новом уровне. 

Теоретическое осмысление проблемы 

развития познавательных процессов у 

ребёнка дошкольного возраста в обра-

зовательном процессе обусловило необ-

ходимость проектирования модели ме-

тодики, которую мы определи как тех-

нология 3М («три эм»). 

 
Так что же такое 3М технология?  

Это использование, на первый 

взгляд, знакомых всем педагогам мето-

дов и технологий: мозговой штурм, 

ментальные карты, майнд-фитнес, - но 

объединенных в определённую систему, 

применяемых в особой последователь-

ности.  

Первая М  - «мозговой штурм». 

Впервые применённый в  США  в  кон-

це  30-х  годов 20 века, коллективный 

метод поиска нетрадиционных путей  

решения  проблемы позволяет избежать 

инерционной направленности поиска, 

активизирует ассоциативные способно-

сти  человека. Алекс Осборн, первоот-

крыватель в области решения задач с 

помощью творческого подхода, утвер-

ждал: чем больше придумано идей, тем 

больше шансов найти подходящее ре-

шение. На этом и был основан его метод 

«мозгового штурма». 

Профессиональным педагогическим 

сообществом достоинства «мозгового 

штурма» оцениваются достаточно вы-

соко, ведь данный метод обладает 

большим потенциалом для развития 

фантазии, воображения у детей, причём 

при ежедневном использовании, а не 

только в отдельных ситуациях. 

Используя «мозговой штурм», педа-

гог помогает ребёнку увидеть, что у од-

ной и той же задачи есть много разных 

решений и каждое правильно, но только 

для своих конкретных условий. Нема-

ловажно и то, что при использовании 

данного метода дошколята учатся не 

бояться высказывать свои мысли и 

осваивают такой важный для будущей 

жизни человека навык, как умение слу-

шать сверстников, уважать и своё, и 

чужое мнение. Именно в дошкольный 

период «мозговой штурм» позволяет 

детям преодолевать боязнь ошибиться, 

страх перед критикой, является дей-

ственным способом повышения статуса 

робкого ребёнка, если обращать общее 

внимание на его решения, пусть и сла-

бые. 

В  детском  саду  «мозговой штурм» 

результативен как при групповом  об-

суждении проблемы с  целью  формиро-

вания  у  детей  умения  давать  большое  

количество  идей  в  рамках  заданной  

темы,  а  также  для  обучения  критиче-

скому  отношению  к  результатам  об-

суждения, умению  выбрать  ориги-

нальное  решение  задачи. 

Вторая М  - ментальные карты. В 

поиске новых форм и методов интерак-

тивного обучения, творческий педагог 

часто выбирает методику составления 

ментальных карт как особую технику 

визуализации мышления, построенную 

на создании эффективных альтернатив-

ных записей.  

«Карты ума», «интеллект карты», 

«мыслительные карты», «карты головы» - 

как только не называют ментальные кар-
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ты, суть методики которых заключается в 

том, чтобы научить ребёнка выделять ос-

новное понятие, и уже от него выстраи-

вать задачи, идеи, отдельные мысли и 

шаги, необходимые для реализации кон-

кретного проекта или задумки.  

Разработанная психологом Тони Бью-

зеном, автором методики запоминания, 

творчества и организации мышления, 

данная методика учит детей мыслить, 

принимать нестандартные решения. 

Необходимо отметить, что областей при-

менения карт памяти в дошкольном обра-

зовании великое множество. Их можно 

использовать для закрепления и обобще-

ние материала. Продуктивно работает 

создание обобщенной интеллект – карты, 

которая  может стать итоговой работой 

по изученным темам. Составляя «карту 

ума», дети развивают умение выделить 

главную мысль, припоминают уже зна-

комый, изученный материал. Такая дея-

тельность подсказывает педагогу, на ка-

ком уровне находятся знания ребёнка, в 

каком направлении и объёме их необхо-

димо пополнять.  

Ментальная карта – это действенный 

прием технологии развития критическо-

го мышления,  эффективный способ си-

стематизации знаний с помощью схем, 

конструктивная технология изображе-

ния информации в особом графическом 

виде. Ментальные карты воспринима-

ются лучше, чем списки, графики, таб-

лицы и тексты, в силу того, что лучше 

соответствуют структуре человеческого 

мышления. 

Эффективность использования дан-

ного метода в образовательном процес-

се связана с устройством человеческого 

мозга, отвечающего за обработку ин-

формации. Между двумя полушариями 

происходит своеобразное разделение 

труда: правое полушарие отвечает за 

интуицию, а левое – за логическое 

мышление и анализ. В детском саду и 

школе, в первую очередь, развивают ле-

вое «логическое» полушарие. А приме-

нение метода ментальных карт застав-

ляет мозг человека анализировать ин-

формацию правым и левым полушарием 

одновременно. И поэтому использова-

ние ментальных карт в образовательном 

процессе помогает педагогу учить детей 

мыслить, принимать нестандартные ре-

шения, развивать у ребёнка способность 

ставить новые, полные смысла вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргумен-

ты, принимать независимые решения.  

Третья М – «майнд-фитнес».  Дан-

ный термин впервые был употреблен в 

2014 году агентством стратегических 

инициатив и Московской школой 

управления «Сколково» и в прямом пе-

реводе означает «тренировать разум» 

(майнд (англ. «mind») — разум, фитнес 

(англ. fitness) — поддерживать форму, 

тренироваться).  

Современная технология майнд-

фитнеса направлена на тренировку па-

мяти, логического мышления, умения 

концентрировать внимание. Данная 

технология позволяет производить 

мгновенный анализ увиденного или 

услышанного. По утверждению автора 

книги "Майнд-фитнес. Система трени-

ровки интеллекта для детей 6-7 лет за 21 

день. Блокнот-тренажёр" Шамиля Ах-

мадуллина, психолога, педагога, разра-

ботчика методик эффективного обуче-

ния детей, основателя школ скорочте-

ния и развития памяти у детей, техноло-

гия «майнд-фитнес» включает система-

тические интеллектуальные упражне-

ния, результатом которых является че-

ловек, умеющий работать с большим 

количество информации, находить нуж-

ную информацию в короткие сроки,  

ставить конкретные цели и подбирать 

задачи под них. Немаловажно и то, что 

«майнд-фитнес» способствует развитию 

и совершенствованию речи человека. 

Применяя данные методы и техноло-

гии в совокупности и определённой по-

следовательности, педагог получает 

возможность эффективно решать зада-

чи, определённые в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

ФГОС ДО. И технология «3М» как ин-

новационный метод развития познава-

тельных процессов у дошкольников по-

могает педагогу совершенствовать пси-

хические процессы ребёнка, формиро-

вать его познавательную активность, 
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культивировать образные формы мыш-

ления. Технология «3М» способствует 

эффективному развитию познаватель-

ного интереса – одного из ведущих мо-

тивов,  побуждающих ребёнка к овладе-

нию знаниями, который по мере разви-

тия становится основой умственной де-

ятельности человека. 

Данная «3М-технология», объединяя 

известные методы и технологии в опре-

делённую систему, помогает и дошко-

лятам, и педагогам планировать свой 

день, записывать события, факты, пред-

меты, которые необходимо реализовать 

в тематическую неделю, закреплять 

пройденный материал и т.д. «3М-

технологию» можно использовать вос-

питателям, родителям, педагогам на 

каждой ступени образования. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В ЗАРУ-

БЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

THE LEGAL NATURE  

OF THE NECESSARY DEFENSE  

IN FOREIGN LEGISLATION 

 

Аннотация. В настоящем исследова-

нии осуществлен опыт компаративист-

ского исследования такого обстоятель-

ства, исключающего преступность дея-

ния, как необходимая оборона. На основе 

сопоставления уголовно-правовых норм о 

необходимой обороне в законодательстве 

государств как общей, так и континен-

тальной систем права определена их спе-

цифика, положительный опыт и пути со-

вершенствования законодательных по-

ложений о необходимой обороне в рос-

сийском уголовном законе. 

Ключевые слова: необходимая 

оборона; законность; правовая природа; 

личность виновного; границы 

самообороны. 

 

Annotation. In this study, we have tried 

to pay close attention to one of the circum-

stances that exclude the criminality of the 

act – the necessary defense. Accordingly, 

in this study, a comparison was made with 

foreign legislation and a parallel was 

drawn between law enforcement and legal-

ization of the main features during qualifi-

cation. 

Keywords: necessary defense; legality; 

legal nature; identity of the perpetrator; 

boundaries of self-defense. 

 

В УК Аргентины, Беларуси, Герма-

нии, Казахстана, Испании, Норвегии, 

США, Франции, Узбекистана объеди-

няющим концептом выступает правовая 

природа вынужденного характера необ-

ходимой обороны и ее цель – самозащи-

та [1, с. 12; 2, с. 5; 3, с. 249-261; 4, с. 4; 

5, с. 142; 6, с. 98; 7, с. 9]. 

Что же касается определенных зако-

нодателем условий правомерности од-

ного из основных обстоятельств исклю-

чающих преступность деяния, а именно 

необходимой обороны,  то они регла-

ментированы в зарубежном законода-

тельстве по-разному. Зарубежный зако-

нодатель не придерживается в вопросе 

закрепления условий правомерности 

необходимой обороны унифицирован-

ного подхода. Так, при описании такого 

элемента как цель ее применения ос-

новной акцент ставится на защите основ 

конституционного строя, защите своих 

и чужих правовых благ (интересов)  (УК 

Грузии [8, с. 91], Парагвая, Перу, Пор-

тугалии, Республики Корея [9, с. 81], 

Эстонии), «с  целью защиты своих или 

чужих конституционных и уголовно-

правовых прав» (УК Панамы).  Помимо 

этого многие зарубежные источники 

уголовного права устанавливают  гра-

ницы ненаказуемости необходимой 

обороны (УК Австрии, Албании, Ан-

дорры, Гондураса). В целом они очер-

чены рамками защиты жизни, здоровья, 

личной неприкосновенности, собствен-

ности и других прав своих или иных 

лиц. Достаточно широко они обозначе-

ны в УК Франции в ст. 122-5, 122-6 (гл. 

2) согласно которым «правомерная за-

щита»  обороняющегося и иных лиц до-

пустима при совершении как преступ-

ления, так и уголовного проступка.  

Французский законодатель не ограни-

чивает право на защиту лишь интереса-

ми личности, признавая ее правомер-

ность и в отношении посягательств на 

имущество, сопряженных с применени-

ем насилия (взлом, кража, грабеж - ст. 

122-6 УК Франции) [10, с. 761-766].  

Сходная правовая конструкция присуща 

и УК Испании, в силу ч. 4 ст. 21 защита 

может применяться как от преступле-
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ния, так  проступка – нападение должно 

быть противоправным. 

Достаточно широкие границы право-

мерности необходимой обороны уста-

навливает уголовное законодательство 

Казахстана, поскольку, в отличии от 

большинства зарубежных государств 

необходимая оборона может быть при-

менена не только для защиты личности 

и других конституционных прав оборо-

няющегося или иных лиц, охраняемых 

законом интересов общества или госу-

дарства от общественно опасного пося-

гательства, но так же жилища, соб-

ственности, и своего земельного участка 

(ч. 2 ст. 32 УК Казахстана). Значитель-

ные пределы института необходимой 

обороны характерны для законодатель-

ства многих штатов США. Согласно 

доминирующей доктрины замка 

castledoctrine, реализуемой в  северо-

американском законодательстве само-

оборона может применяться для защиты 

не только личности, но и  собственного 

жилища. Подобный подход  присущ и 

законодательству других зарубежных 

государств. Так, УК Алжира, Бельгии, 

Гаити, Колумбии, Коста-Рики, Кот-

д’Ивуара, Литвы, Мадагаскара, Марок-

ко, Мексики, Молдовы, Никарагуа, Ту-

ниса, Украины, Уругвая, Финляндии, 

Франции, Чили закрепляют «презумп-

цию» необходимой обороны в случае 

незаконного проникновения в жилище. 

Интересен опыт штата Луизиана УК ко-

торого распространяет правило право-

мерности причинения вреда при защите 

жилища и на ситуацию преступного по-

сягательства на транспортное средство 

[11, с. 42; 12, с. 31; 13, с. 60; 14, с. 187-

195; 15, с. 285].  

В ряде зарубежных государств пра-

вомерность необходимой защиты рас-

пространяется на ситуации обороны как 

себя, так  и  других лиц от преступного 

посягательства при посягательстве на 

жизнь и здоровье § 32 и 33 гл. 4 УК 

Германии («вынужденная оборона»). 

Уголовный кодекс Испании допускает 

необходимую оборону для  защиты как 

личности, так и имущества самого обо-

роняющегося лица, так и лиц, которые 

подверглись нападению (ст. 14 УК Ис-

пании). В статье 228 Уголовного кодек-

са Норвегии содержится примечание о 

том, что не наказуемо поведение лица в 

отношении самозащиты от насилия или 

оскорбления, а также если она была 

спровоцирована предшествующим 

наступлением в виде насилия или 

оскорбления со стороны обороняюще-

гося. Заслуживающим интерес пред-

ставляется указание УК Республики  

Узбекистан о том, что не исключается 

необходимая оборона в ситуации про-

вокации  (ч. 4 ст. 37). Пределы институ-

та необходимой обороны в ряде зару-

бежных государств достаточно ограни-

чены, как ограничены и в уголовном 

кодексе ФРГ, что не допускает приме-

нение необходимой обороны к объек-

тивно общественно опасным посяга-

тельствам со стороны психически боль-

ных граждан, равно как и  несовершен-

нолетним и т.п. (§ 11, пункт 5). 

Наиболее абстрактно выглядят гра-

ницы необходимой обороны, которые 

сформулированы законодателем в ряде 

УК государств ближнего зарубежья, со-

гласно которым уголовно-правовая ре-

гламентация необходимой обороны 

предусматривает  право применять за-

щиту от посягательств на жизнь и здо-

ровье обороняющегося или других лиц, 

равно как и от преступлений, направ-

ленных против интересов общества и 

государства (Азербайджан, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия). 

Интересным видится и достаточно 

длительный опыт регламентации право-

мерности института необходимой оборо-

ны в  США. Уникальностью обладает 

присутствующее в законодательстве дан-

ного государства, не известное иным за-

рубежным системам, отграничение необ-

ходимой обороны от задержания лица, 

совершившего преступление. Основным 

критерием в данном случае выступает  

цель применения насилия - если  лицо 

пытается защищать самого себя, а также 

свои собственные неотъемлемые интере-

сы, то в данном случае возникает право-

вая ситуация  необходимой обороны. Ес-

ли же реализуется право на защиту инте-
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ресов третьих лиц, то квалификация осу-

ществляется по норме о  задержании ли-

ца, совершившего преступление. Однако 

и в рамках этого общего концепта суще-

ствует специфика правовой регламента-

ции а различных штатах. Так, в штатах 

Айдахо, Нью-Йорк, Южная Дакота при-

менение чрезмерной и критически опи-

санной силы со стороны обороняющегося 

признается зачастую законным но только 

в таком случае, если нападавший не 

успел во время или быстро отреагировать 

на требование  со стороны обороняюще-

гося покинуть жилище и соответственно 

в таком случае применение силы от по-

следнего было необходимо в целях пре-

кращение преступного замысла и пресе-

чения проникновения виновного в жили-

ще. Вместе с тем, в штатах Иллинойс, 

Колорадо, Огайо, Алабама, Флорида, Лу-

изиана,  критерии правомерности приме-

нения чрезмерного не описываемого в 

законе насилия привязаны к самому фак-

ту противоправного поведения, выражен-

ного в проникновении в жилище или да-

же иное помещение. Согласно же одной 

гл. 9 штата Техас «Оправдывающие себя 

обстоятельства, которые исключают уго-

ловную ответственность», одним из усло-

вий правомерности причинения вреда 

при самообороне является разумность: 

«… в таких пределах, мы можем конста-

тировать, что оно разумно только тогда, 

когда применение такой чрезмерной силы 

при допустимом нападении необходимо 

для личной защиты от применения или 

покушения на применение другим лицом 

незаконного и неоправданного насилия».  

Сходные положения закреплены так же в 

УК Казахстана согласно которого, за пре-

делами правомерности находится причи-

ненный при необходимой обороне вред 

«явно характеризующий признаки чрез-

мерности, и не вызываемый обстанов-

кой» (ч. 2 ст. 32). 

В целом ряде уголовных законов 

зарубежных государств к условиям 

правомерности необходимой обороны 

отнесена реальность нападения 

(Албания, Молдавия, Мексика, 

Румыния, Сан-Марино). 

Своеобразием отличается квалифи-

кация  в  зарубежном законодательстве 

превышения пределов необходимой 

обороны. Так, согласно ст. 35 УК Ар-

гентины подобная ситуация  квалифи-

цируется как деяние, совершенное по 

неосторожности. Подобный подход 

кардинально отличается от принятой 

правовой оценки превышения пределов 

необходимой обороны в российском 

уголовном праве. Уголовный кодекс 

Швейцарии позволяет судье по соб-

ственному усмотрению смягчить нака-

зание за превышение нормативных гра-

ниц необходимой обороны (ст. 33). Ин-

тересным представляется указание ст. 

34 данного источника права о том, что  

судья наделен правом смягчить наказа-

ние при превышении пределов необхо-

димой обороны в случае, если  опас-

ность была виновно создана лицом, его 

устраняющим, или если по обстоятель-

ствам дела целесообразно пожертвовать 

благом, подвергаемым опасности. За-

служивает также пристального внима-

ния и § 33 УК ФРГ, содержащий поло-

жение о  непривлечени и к уголовной 

ответственности даже если присутству-

ют условия превышения пределов необ-

ходимой обороны в условиях «… заме-

шательства, страха и испуга». 

Подводя итог, следует обратить вни-

мание на то, что наиболее детальную 

регламентацию в зарубежном законода-

тельстве получила необходимая оборо-

на. Это обстоятельство, известно уго-

ловным кодексам многих зарубежных 

государств. В УК  Австралии, Аргенти-

ны, Беларуси, Германии, Голландии, 

Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 

Испании, Норвегии, США, Франции, 

Узбекистана,  Эстонии  и др. объединя-

ющим концептом выступает правовая 

природа вынужденного характера необ-

ходимой обороны и ее  цель – самоза-

щита. Наиболее широкие границы  пра-

вомерности определены в УК Испании 

и Франции, поскольку  в них необходи-

мая оборона признается правомерной  

от любого по степени общественной 

опасности посягательства (преступле-

ния и правонарушения).  Наиболее ши-
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роко установлены границы наличности  

нападений, как условия правомерности 

самозащиты в законодательстве целого 

ряда штатов США (Иллинойс, Колора-

до, Огайо, Алабама, Флорида, Луизиа-

на), где правомерность  применения 

насилия привязана к самому факту  про-

тивоправного проникновения в жилище 

или иное помещение.  

Нормы УК стран СНГ и Балтии 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-

зия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Лит-

ва, Таджикистан, Туркменистан, Узбе-

кистан, Украина, Эстония), а также УК 

Монголии прямо указывают, что право 

на необходимую оборону принадлежит 

всем лицам независимо от возможности 

избежать посягательства либо обратить-

ся за помощью к другим лицам или ор-

ганам власти. Однако, иным подходом в 

УК некоторых штатов США (например, 

Нью-Йорк, Пенсильвания) закреплено 

правило, согласно которому лицо может 

прибегнуть «к смертоносной силе», ес-

ли у него не было возможности отсту-

пить и таким образом избежать причи-

нения смерти или тяжкого телесного 

вреда. УК Сингапура (ч. 3 ст. 99), Ирака 

(ст. 42), Судана (п. 2 ст. 12) устанавли-

вают, что нет права необходимой обо-

роны в тех случаях, когда лицо имеет 

время для обращения за помощью к 

властям. 

Законодательство всех без исключе-

ния стран мира предусматривает ответ-

ственность за превышение пределов не-

обходимой обороны. По общему прави-

лу эта ответственность носит смягчен-

ный характер. Однако иногда законода-

тель допускает и полный отказ от 

назначения наказания (УК КНР, Поль-

ши, Кореи). Обращает на себя внимание 

особо оговоренная в законе правовая 

оценка  ситуации превышения пределов 

необходимой обороны. Так, согласно ст. 

35 УК Аргентины  подобные деяния 

квалифицируются как совершенные по 

неосторожности. 
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Наверняка, каждый из нас обращал 

внимание на гендерное разнообразие в 

педагогической среде. И, если задать 

«сложный» вопрос о соотношении в пе-

дагогических коллективах мужчин и 

женщин, единогласным будет ответ: 

большинство женщин. Педагогическая 

среда, область, в которой традиционно 

доминируют женщины. Гендерное же 

разнообразие - это равноправное или 

справедливое представительство людей 

разного пола. Чаще всего это относится 

к равному соотношению мужчин и 

женщин, но может также включать лю-

дей недвоичного пола (идентифициру-

ющих себя с полом, который отличается 

от их назначенного пола). 

Из года в год, из десятилетия в деся-

тилетие и уже из века в век, в педагоги-

ческой среде прослеживается стойкое 

преимущество в количественном соста-

ве женщин над мужчинами. В детских 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях мы не лицезреем «усатых нянь», 

лишь единицы воспитателей - мужчины. 

В школьных педагогических коллекти-

вах учителей-мужчин в основном по не-

сколько человек или они вообще отсут-

ствуют. В специальных воспитательно-

образовательных и профессиональных 

учреждениях, в вузах и сузах воспита-

телей, педагогов и преподавателей 

мужчин больше или основной состав 

мужской, как например в силовых 

структурах (Росгвардия, МВД и др.). 

Статистические данные в педагогиче-

ской среде (85% - женщин и 15% - муж-

чин) свидетельствуют о том, что 50% - 

женщин замужем, 50% - нет; 52% - жен-

щин имеют семью, 48% - не имеют. 

Изучая этот вопрос в контексте ген-

дерного разнообразия в педагогической 

среде, представлю выдержки из интер-

вьюирования работников сферы образо-

вания. Вот, что говорят педагоги (в дан-

ном случае и женщины и мужчины): 

«Времени на семью не хватает или во-

обще нет»; «Строить личные отношения 

некогда из-за полной занятости на рабо-

те, а уж тем более создавать свою се-

мью»; «Заниматься своим ребенком 

(детьми) некогда»; «Сейчас нельзя бе-

ременеть и рожать ребенка, у меня пер-

воклассники/у студентов скоро защита 

диплома»; «Уделять время супру-

гу/супруге не получается»; «Большая 

часть времени отдается работе, учени-

кам/студентам или их родителям»; 

«Множество документации, которую 

нужно вести отрывая время от семьи и 

собственных детей, в ущерб личной 
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жизни»; «У классного руководителя 

класс учеников забирает не время, а 

жизнь»; «Когда пришел/пришла рабо-

тать был/была женат/замужем, в итоге 

развелись». Одной из веских причин 

явилась абсолютная профессиональная 

занятость. 

В психологической практике встре-

чались случаи психологического бес-

плодия. Женщина детородного возраста 

и супруг, без нарушений в репродук-

тивности, годами не могли зачать ре-

бенка. Только, когда женщина разгру-

зила себя от чрезмерного избытка про-

фессиональных обременений, успокои-

лась, урегулировала свою личную, сек-

суальную и семейную жизнь, наступила 

долгожданная желанная беременность и 

рождение ребенка.  

Конечно же, приведенные мною при-

меры, встречаются и в других професси-

ональных сообществах. Но, мы сегодня 

говорим о том, как не попасть в ловушку 

профессии, когда женщины не счастливы, 

одиноки. Когда находят ложное утешение 

в алкоголе или проводят время с подуш-

кой-подружкой плача в нее. 

Как же не стать трудоголиком? 

Жизнь не должна становиться синони-

мом работы. В наше время следить за 

этим приходится особенно пристально, 

дабы не раствориться в профессии. В 

современном мире девушек и женщин с 

мужским типом поведения стало боль-

ше. Они лидеры, берут на себя ответ-

ственность, принимают решения. В ре-

зультате чего становятся более маску-

линными, а юноши и мужчины обрета-

ют феминность. И, я сейчас вкладываю 

в свое высказывание не столько физиче-

ское значение, сколь психологическое, 

гендерное. Нам нужно помнить, что си-

ла женщины в ее слабости. Тогда у 

мужчины возникает желание ей помочь, 

поддержать, оберечь, т.е. проявить свою 

мужественность. Часто взрослые люди, 

не имеющие семьи, детей, горюют о 

прошедшей жизни, в которой не случи-

лось этого счастья. 

С целью профилактики психологиче-

ского бесплодия решите, как выглядит 

ваше счастье? Решите, как выглядит 

ваше счастье самостоятельно? Что вам 

хочется делать? Что делает вас счастли-

выми, что любите делать, чем занимать-

ся, как проводить время? Когда даешь 

четкое определение счастья, то сразу 

становится проще, ведь можно делать 

шаги к тому, что добавляет позитив в 

вашу жизнь! 
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Аннотация. В статье представлен 

опыт работы педагога – психолога до-

школьного образовательного учрежде-

ния по оказанию психологической по-

мощи родителям, воспитывающим де-

тей с ОВЗ, повышению уровня их пси-

холого-педагогической грамотности в 

вопросах развития «особенного» малы-

ша в период дошкольного детства ре-

бёнка, установлению партнерских от-

ношений с семьёй ребёнка с особенно-

стями развития. 
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ными возможностями здоровья, психо-

логическая помощь, родители, психоло-
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Annotation. The article presents the ex-

perience of a teacher - a psychologist of a 

preschool educational institution in provid-

ing psychological assistance to parents 

raising children with disabilities, raising 

the level of their psychological and peda-

gogical literacy in the development of a 

"special" baby during the preschool child-

hood of a child, establishing partnerships 

with the family of a child with special 

needs development. 

Keywords: children with disabilities, 

psychological assistance, parents, psycho-

logical support. 

 

В настоящее время в России отмеча-

ется повышенный интерес к проблемам 

современной семьи. Особое положение 

занимают семьи, воспитывающие детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), которых в современной 

России насчитывается более 2 млн.  

Работе с родителями детей с ОВЗ не 

случайно уделяется достаточно большое 

внимание. Ведь для таких детей, кон-

такт которых с окружающим миром 

значительно сужен, неизмеримо возрас-

тает роль семьи. Именно семье принад-

лежат значительные возможности в ре-

шении определённых вопросов: воспи-

тания детей, включение их в социаль-

ные и трудовые сферы, становление де-

тей с ОВЗ как активных членов обще-

ства. Что же значить работать с родите-

лями «особенного» малыша? Педагога-

ми нашего дошкольного  образователь-

ного учреждения были выделены сле-

дующие четыре вектора такой работы: 

сотрудничество, участие, обучение, 

партнерство. Процесс создания целост-

ной системы поддержки родителей и её 

практической реализации является дли-

тельным и требует обязательного ком-

плексного участия всех специалистов, 

наблюдающих ребенка и взаимодей-

ствующих с ним (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя - логопе-

да и др.). 

Рождение ребенка с особенностями 

развития полностью меняет прежний 

уклад семьи, трансформирует отноше-

ние родителей к жизни, их взгляды, 

ценности и т.д. Уход за ребенком с ОВЗ 

и ответственность за его жизнь накла-

дывают на родителей большие физиче-

ские и психологические нагрузки, кото-

рые зачастую приводят к эмоциональ-

ному выгоранию, затяжному напряже-

нию, тревожным расстройства. Родите-

ли «особенного» малыша часто испы-

тывают чувство вины, обиды, находятся 

в хроническом стрессовом состоянии. 

Более того, многие замыкаются, отда-

ляются от друзей, родственников, осо-

бенно если  сталкиваются с презрением 

или даже ненавистью окружающих к 

ребенку. Семья такого малыша часто 

становится малообщительной, избира-

тельной в контактах.  

К сожалению, иногда и внутри семьи, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ, проис-

ходит некий слом: супруги не делятся 

друг с другом чувствами, возникающи-

ми по поводу проблем ребенка, винят 

друг друга в причинах рождения «осо-

бенного» малыша. И нередко случается 

так, что женщина остаётся одна с ре-

бёнком, а отец отстраняется или вовсе 

отдаляется от семьи. Хотя есть примеры 

того, как в сложных для семьи обстоя-

тельствах супружеские пары становятся 

сильнее.  

И в той, и в другой ситуации родите-

ли ребёнка с ОВЗ очень нуждаются в 

поддержке извне, которую может и 

должен оказать специалист. И главной 
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целью психолого-педагогической рабо-

ты с родителями «особенных» малышей 

является повышение педагогической 

компетенции родителей и помощь семь-

ям по интеграции детей с ОВЗ в обще-

ство. 

Папе и маме «особенного» малыша 

важно понимание того, что они могут 

по-разному воспринимать свою роль, 

как родители, видеть разные пути реше-

ния той или иной проблемы. Компе-

тентный педагог – психолог, взаимо-

действуя с семьёй малыша, помогает 

выстраивать конструктивный диалог 

всех членов семьи, который очень ва-

жен: ведь известно, что совсем не про-

сто, но крайне  необходимо уметь рас-

сказать друг другу о своих чувствах и 

понять друг друга, если мнения членов 

семьи не совпадают. Родителей ребёнка 

с ОВЗ специалисты ориентируют на 

установку: «Живите сегодня!». Ведь 

мысли о будущем могут их просто па-

рализовать, беспокойства о завтрашнем 

дне только истощают их и так ограни-

ченные ресурсы. 

Не менее значимым профессиональ-

ным качеством психолога является уме-

ние расположить к себе членов семьи, 

выстроить доверительные отношения. 

Не секрет, что многие родители боятся 

специалистов, чувствуют себя неуве-

ренно в присутствии медиков или педа-

гогов из-за их профессионального опы-

та. Но именно доверительные отноше-

ния между родителями «особенного» 

малыша и специалистами, которые вза-

имодействуют с ребёнком, станут осно-

вой для развития родительских компе-

тенций в вопросах развития их крохи. 

Для достижения цели психолого-

педагогической работы с родителями 

«особенных» малышей по повышению 

родительских компетенций в воспита-

нии и развитии детей с ОВЗ нами по-

ставлены следующие задачи:  

 Научить родителей эффективным 

способам взаимодействия с ребёнком. 

  Вооружить необходимыми 

знаниями и умениями в области 

педагогики и психологии развития. 

  Сформировать адекватную 

самооценку.  

  Обучить родителей практическими 

приемами коррекции дефектов развития 

ребёнка с ОВЗ. 

 Обеспечить поддержку и 

повышение социального статуса семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

  Ознакомить с приёмами 

профилактики эмоционального 

выгорания родителей, методами 

психологической защиты и 

самовосстановления. 

  Дать родителям основы психолого-

педагогической грамотности. 

И последовательная реализация этих 

задач способствует формированию пси-

хологического и физического здоровья 

семьи, адаптации ребёнка, а значит, и 

его родителей в обществе, принятию 

себя, эффективной жизнедеятельности 

всех представителей семьи. К примеру, 

хорошие результаты даёт такая форма 

взаимодействия с семьёй, как родитель-

ский час, который проводится с целью 

информирования родителей о ходе об-

разовательной работы с их ребенком. 

Важную часть работы педагога – психо-

лога с семьёй «особенного» малыша за-

нимают тренинги, через которые специ-

алист моделирует условия, способству-

ющие созданию атмосферы раскрепо-

щённости, снятию телесных зажимов, 

эмоциональной разрядке, установлению 

контакта. Участвуя в тренингах, роди-

тели не просто «впитывают» опреде-

ленные знания, но и прорабатывают но-

вую модель отношений. 

Наши специалисты психолого-

педагогического консилиума предлага-

ют родителям детей «особенного» ре-

бенка, как можно меньше  реагировать 

на окружающих. Ведь, что скрывать, 

родителей детей с ОВЗ часто  может 

огорчать, и иногда даже злить отноше-

ние других людей к семье «особенного» 

ребёнка. Известно, что многие реакции 

людей на серьезные проблемы происхо-

дят по причине незнания, непонимания, 

страха перед чем-то неизвестном. И за-

дача специалистов помогающих служб 

дошкольного образовательного учре-
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ждения поддержать представителей се-

мьи ребенка с ОВЗ в понимании того, 

что многие люди не знают, как себя ве-

сти при встрече с «особенным» малы-

шом и его родителями. Одна из основ-

ных рекомендаций в данной ситуации 

заключается в том, чтобы как можно 

спокойнее реагировать на пристальные 

взгляды и вопросы, не отдавая слишком 

много энергии на переживания по пово-

ду неприятных реакций чужих людей. 

Опыт работы с родителями детей с 

ОВЗ показал, какие направления наибо-

лее целесообразно развивать: информи-

рование (педагогическое, социальное, 

психологическое), индивидуальное кон-

сультирование, семейное консультиро-

вание, индивидуальные занятия с ре-

бенком в присутствии матери, органи-

зация работы родительских и детско-

родительских групп. 
 

 
 

Деятельность специалистов нашего 

детского дошкольного учреждения по 

развитию родительских компетенций в 

вопросах воспитания «особенных» де-

тей заключается, прежде всего, в посте-

пенном и последовательном включении 

семьи в процесс коррекционной работы 

детского сада. Это предусматривает 

расширение знаний родителей по про-

блемам общего психического развития 

детей. Участие представителей семьи в 

практическом обучении и наблюдении 

за динамическим развитием ребенка в 

процессе коррекционно-развивающего 

обучающего происходит под наблюде-

нием специалистов и во взаимодействии 

с ними. 

Наши специалисты  знакомят роди-

телей с приемами и методами коррек-

ционно-развивающей работы. Их ос-

новная задача: научить родителей про-

водить такую работу дома одновремен-

но со специалистами, под их руковод-

ством.  

Специалисты объясняют родителям 

важность соблюдения режима дня и со-

здания условий для организации дея-

тельности ребенка в семье, разъясняют 

роль предметно-развивающей среды, 

учитывающей особенности ребенка, и 

значимость систематического проведе-

ния коррекционно-педагогических заня-

тий в условиях семьи. 

Специалистами нашего дошкольного 

образовательного учреждения совмест-

но с родителями разрабатываются и 

уточняются индивидуальные коррекци-

онно-образовательные программы, под-

бираются наиболее эффективные мето-

ды и приемы обучения, действенные 

формы работы (с учетом структуры ос-

новного дефекта детей и связанных с 

ним нарушений). Так, родители стано-

вятся активными участниками образо-

вательного процесса детского сада. 
 

 
 

Общаясь с родителями индивидуаль-

но, специалист выявляет положитель-

ные личностные качества родителей, 

необходимые для сотрудничества, 

намечает пути дальнейшей помощи се-

мье, даёт конкретные рекомендации по 

воспитанию ребенка. 

Родители, участвуя в таких занятиях, 

обретают уверенность, вдохновляются. 

Здесь они учатся не только содержа-

тельному взаимодействию со своим ре-

бёнком, но и осваивают новые методы и 

формы общения с ним. Кроме того, на 
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занятиях родители овладевают умением 

приводить в соответствие возможности 

ребёнка и свои требования к нему. 

Формируется активная родительская 

позиция и адекватная самооценка. 

В результате такой работы родители 

видят, что вокруг них есть семьи, близкие 

им по духу и имеющие похожие пробле-

мы; убеждаются на примере других се-

мей, что активное участие родителей в 

развитии ребёнка ведёт к успеху.  

Таким образом, психолого-

педагогическое сопровождение семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, – это дея-

тельность, направленная на актуализа-

цию коррекционных ресурсов семьи,  

обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, особенно в периоды 

кризисов, связанных с воспитанием и 

развитием ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет 

создавать соответствующее возрасту 

ребенка коррекционно-развивающее 

пространство, формировать стратегии 

воспитания, базирующиеся на кон-

структивных родительских установках и 

позициях по отношению к нему.      

 Известный психолог и автор попу-

лярных книг о детско-родительских от-

ношениях Юлия Борисовна Гиппенрей-

тер говорит: «Как только родитель 

начинает понимать своего ребенка - он 

начинает расцветать». 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА 

ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА РЕГУЛЯ-

ЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

VALUE-MEANING SPHERE OF PER-

SONALITY AS THE BASIS FOR REG-

ULATION OF LIFE ACTIVITIES 

 

Аннотация. Смыслы, наряду с цен-

ностями, являются одними из основных 

составляющих ценностно-смысловой 

сферы человека. Смыслы выступают 

как бы примиряющим звеном в проти-

вопоставлении субъекта и объекта. Они 

выражают субъективное, личностное 

отношение человека к миру, решают 

проблему взаимосвязи культуры и чело-

века, его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: личность, ценност-

но-смысловая сфера, ценностные ори-

ентации, смысложизненные ориента-

ции, мотивационно-смысловая сфера, 

смысловая сфера личности, смысловые 

системы, смысловое поле, регуляция 

жизнедеятельности. 

 

Annotation. Meanings, along with val-

ues, are one of the main components of the 

value-semantic sphere of a person. Mean-

ings act as a reconciling link in the opposi-

tion of subject and object. They express the 

subjective, personal attitude of a person to 
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the world; solve the problem of the rela-

tionship between culture and a person and 

his life. 

Key words: personality, value-semantic 

sphere, value orientations, life-meaning 

orientations, motivational-semantic sphere, 

sense sphere of personality, semantic sys-

tems, semantic field, regulation of life ac-

tivity. 

 

Проблема изучения ценностно-

смысловой сферы является одной из 

наиболее широко и активно исследуе-

мых в психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, Ф.Е. Васи-

люк, Д.А. Леонтьев, А.С. Шаров и дру-

гие). Это обусловлено теоретической и 

практической значимостью, сложно-

стью и многоаспектностью данной про-

блемы. В большинстве исследований 

ценностно-смысловая сфера представ-

ляется как центральное образование 

личности, ее «ядро», задающее направ-

ленность жизнедеятельности человека и 

определяющее отношение «человек - 

мир». В связи с важностью проблемы, 

исследование ее осуществляется в раз-

личных аспектах: 

-как вопрос о природе ценностно-

смысловых образований; 

-как изучение структурных элементов 

ценностно-смысловой сферы человека и 

их взаимосвязей; 

-как проблему динамики и механиз-

мов функционирования ценностно-

смысловой сферы. 

Для описания ценностно-смысловой 

сферы часто используются такие сино-

нимичные понятия, как «ценностные 

ориентации» (М.Рокич, М.С.Яницкий), 

«смысложизненные ориентации», «мо-

тивационно-смысловая сфера», «смыс-

ловая сфера личности», «смысловые си-

стемы», «смысловые образования» 

(А.Г.Асмолов и др.), «личностные 

смыслы» (А.Н.Леонтьев), «обобщенные 

смысловые образования» (Б.С.Братусь), 

«смысловое поле» (Г.В.Биренбаум, 

Б.В.Зейгарник) и др. Важно отметить, 

что эти понятия даны в различных тео-

ретических контекстах и используются 

авторами с целью систематизировать, 

структурировать ценностно-смысловую 

сферу. 

Данные проблемы находят отражение 

в работах классиков отечественной пси-

хологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев и др.), где рассмат-

риваются функциональные возможности 

ценностей и отмечается их роль в регуля-

ции жизнедеятельности, где на ценност-

ном уровне осуществляется связь челове-

ка с культурой в целом. «Культура фор-

мируется и реализуется в человеке свои-

ми ценностями, наполняет его содержа-

нием: знаниями о мире, о самом человеке, 

других людях и обогащает индивидуаль-

ным опытом» (А.С. Шаров).Так, С.Л. Ру-

бинштейн в своей работе «Человек и 

мир» обращает внимание на то, что «цен-

ности не первичны… Они производны от 

соотношения мира и человека, выражая 

то, что в мире значимо для человека» [7]. 

Ценность, по его мнению, это идея, иде-

ал, который задает направленность внут-

ренней и внешней активности человека. 

Через смысловой анализ поведения опре-

деляется то, «что для человека значимо, 

как происходит изменение акцентов, пе-

реоценка ценностей – всего, что состав-

ляет историю духовной жизни человека». 

Функция взаимосвязи человека с миром 

осуществляется индивидуальными цен-

ностями за счет процесса интериоризации 

[7]. Следовательно, за счет интериориза-

ции социальные ценности становятся 

личностными, и объединяют в себе объ-

ективное и субъективное (Л.С. Выгот-

ский, Д.А, Леонтьев, А.С. Шаров). Таким 

образом, понятие «ценность» включает в 

себя два аспекта – значение и личностный 

смысл (А.Н. Леонтьев). Значение ценно-

сти представляет собой совокупность 

общественно-значимых свойств, функций 

предмета или идей, которые делают их 

ценностями в обществе, а личностный 

смысл ценностей определяется самим че-

ловеком [5], то есть ценности и смыслы 

человека всегда находятся во взаимосвя-

зи, представляют собой сложные систем-

ные образования, некую целостность, ис-

следование которой является фундамен-

тальной проблемой психологии. 
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В настоящее время смысл, в большей 

степени понимается как особое систем-

ное качество, порождаемое взаимодей-

ствиями субъекта с объектом (Д.А. 

Леонтьев, В.А. Петровский, В.Е. Клочко 

и др.). Вообще, смысл существует не 

только в рамках чего-то (деятельности, 

жизнедеятельности, контекста), но и как 

признак зависимости человека от мира, 

пристрастности к миру (А.С. Шаров). 

«Смысл есть целостно оформленное 

выражение значимости (содержания) 

чего-то для человека. Другими словами, 

смысл есть целостное выражение зна-

чимости для человека того, что он дела-

ет (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Д.А. Леонтьев)» (А.С. Шаров). Смысл 

выступает в качестве звена в механизме 

самоорганизации человека (В. Е. Клоч-

ко, О.М. Краснорядцева и др.). Человек, 

в данном случае, понимается как откры-

тая самоорганизующаяся система, 

смыслы же обеспечивают отбор из объ-

ективного мира того, что соответствует 

человеку в каждый момент времени. 

Здесь соответствие понимается как ос-

нова, предпосылка и причина взаимо-

действия системы со средой. Смыслы 

упорядочивают объективный мир для 

человека, обеспечивая избирательный 

доступ в сознание тех элементов среды, 

которые соответствуют текущему со-

стоянию человека, как открытой систе-

мы, оставаясь сверхчувственными каче-

ствами предметов, отражаются не орга-

нами чувств, а эмоциями. Содержание 

смысла связано с отражением взаимо-

связи человека с миром, а свою форму 

он приобретает в деятельности (жизне-

деятельности, контексте) и конкретном 

поведении человека. 

Изучая смыслы и ценности, исследо-

ватели, так или иначе, выходят на про-

блему их взаимосвязи. Например, с по-

зиции Б.С. Братуся ценности и смыслы 

динамично взаимосвязаны между собой 

и определяют отношение человека к 

жизни, его нравственную позицию[2, 3]. 

По его мнению, «ценности – это, осо-

знанные и принятые человеком, общие 

смыслы его жизни. Они являются ос-

новными образующими его личности, 

непосредственно определяют главные и, 

относительно, постоянные отношения 

человека к основным сферам жизни – к 

миру, к другим людям, к самому себе. 

Определяют единство и самотождество 

личности, ее стержень, ее мораль»[3]. 

Смысл представляется «единицей», 

«живой клеточкой» личности, смысл – 

это то, ради чего совершается жизнеде-

ятельность человека. Смысл, как отме-

чает Братусь, является образующим 

ценности, т.е., обобщенные «кристалли-

зированные» смыслы образуют ценно-

сти человека. Такой характер взаимо-

связи смыслов и ценностей является бо-

лее оправданным с точки зрения их ге-

незиса, а вот в жизнедеятельности 

взрослого человека наиболее оправдано 

«отправной точкой» считать ценность, 

данная позиция находит свое выраже-

ние в работе ряда авторов (Р.Х. Шаку-

ров, Д.А. Леонтьев, Ф.Е.Василюк). 

Вышеперечисленные авторы указы-

вают на взаимосвязь элементов цен-

ностно-смысловой сферы, отмечаются 

пути их взаимопереходов и участие в 

регуляции жизнедеятельности человека. 

В данных исследованиях обозначается 

проблема целостности ценностно-

смысловой сферы и того, что эту це-

лостность создает, что объединяет цен-

ности и смыслы человека. 

Один из наиболее продуктивных 

подходов, в рамках которого осуществ-

ляются попытки разрешения вышеобо-

значенной проблемы, является регуля-

тивный. Наряду с принципами данного 

подхода, в нем эвристично использова-

ны некоторые положения философской 

теории границ, а также обозначена уни-

версальная единица ценностно-

смысловой сферы. Все это позволяет 

обосновывать целостность, динамич-

ность ценностно-смысловой сферы, 

представлять ее системность. 

В данном случае, ценностно-

смысловая сфера определяется как це-

лостная подсистема регуляции, которая 

занимает центральное, ключевое поло-

жение в системе регуляции в целом. 

«Ценностно-смысловое содержание в 

психологической структуре человека 
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исполняет роль направленной напря-

женности… Сущность человека, т.е. 

значимость, выступает стержнем дан-

ной системы, а значит, и самого челове-

ка. Самораздваивающая сущность чело-

века через различение и тождество цен-

ностей и смыслов, мотивов и целей об-

разует форму всего жизненного процес-

са и всей жизнедеятельности человека… 

Культура формируется и реализуется в 

человеке своими ценностями и смысла-

ми,… наполняет его содержанием: зна-

ниями о мире и самом человеке, других 

людях и обогащает индивидуальным 

опытом» (А.С. Шаров,2000, с.59). Бла-

годаря ценностно-смысловой сфере, 

разворачивается активность человека, 

направляется его жизнедеятельность. 

Что касается самой ценностно-

смысловой сферы, то она представляет 

собой целостное образование, которое 

развивается, изменяется и каждый эле-

мент взаимно дополняет другой. Эле-

менты ценностно-смысловой сферы 

представлены ценностями, смыслами и 

мотивами, которые в субъективной кар-

тине мира являются не изолированными 

компонентами, а единой системно-

структурной и динамической организа-

цией (А.С Шаров). 

Ценности, смыслы и мотивы всегда 

связаны со значимостью, с тем, что для 

человека важно и ценно в жизни, что 

выражает зависимость человека от мира, 

как представителя культуры. Значи-

мость – есть направленная напряжен-

ность, которая задается ограничением, 

границами, то есть значимость всегда 

ограничена. Ограниченная значимость 

может преобразовываться в тот или 

другой элемент ценностно-смысловой 

сферы, в зависимости от условий про-

явления, функций жизнедеятельности 

человека. Граница здесь понимается как 

психологическое образование, имеющее 

количественно-качественную опреде-

ленность и выполняющее регулятивную 

функцию (адаптация, развитие, форми-

рование) посредством процессов диф-

ференциации и интеграции [11, 12]. 

Именно ограниченная значимость явля-

ется единицей анализа ценностно-

смысловой сферы. Ценностно-

смысловые образования, в данном слу-

чае, представляются как внешневнут-

ренние границы значимости, как огра-

ничители значимости для человека. 

Ограничение значимости проявляется в 

простраивании отношений человека с 

миром, а также внутреннего мира чело-

века, посредством процессов интегра-

ции и дифференциации, тем  са-

мым осуществляется регуляция жизне-

деятельности.  

В процессе регуляции ценности, 

смыслы и мотивы взаимовлияют друг 

на друга, оформляются и изменяются 

благодаря процессам интеграции и 

дифференциации, которые осуществля-

ются в рефлексии. Рефлексия, как об-

ращенность на себя, простраивает из-

нутри ценностно-смысловую сферу че-

ловека и оформляет ее в активности.  

Из вышесказанного следует, что в 

рефлексивной психологии осуществля-

ется эвристический подход к понима-

нию внутренней логики движения цен-

ностно-смысловой сферы, ее содержа-

тельной стороне. Логика задается ре-

флексией, как особым механизмом 

осмысления и переосмысления содер-

жаний сознания, деятельности, обще-

ния, и определяется ее индивидуальны-

ми качественными особенностями в 

процессе жизнетворчества [12]. Меха-

низм рефлексии заключается в том, 

личностью целенаправленно или нет, 

создается напряженность, строится гра-

ница, которую нужно оформить и 

утвердить в своей смысловой системе. 

Обобщая вышесказанное, важно от-

метить, что ценности, смыслы и мотивы 

представляются как содержательно-

динамичные образования, которые, с 

одной стороны, определяют внутренний 

мир человека, его «ядро», а, с другой, 

направляют его жизнедеятельность. 

Ценностно-смысловые образования 

обозначают характер отношений чело-

века с миром, выполняют функцию ре-

гуляции этих отношений. Благодаря 

этому, «человек … выступает не в про-

тивопоставление объективному миру, а 

в единстве с ним, в своей продленности 
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в ту часть этого мира, которая им осво-

ена, т.е. имеет для него значение, 

смысл, ценность» [7]. Смыслы и ценно-

сти, соответственно, рассматриваются 

как функциональные характеристики 

многомерной системы человек, как ре-

гулятивное начало, намечающее ее гра-

ницы или ограничивающие значимость 

чего-либо для человека и значимость 

самого человека [1, 10]. Ценностно-

смысловые образования, выполняя ре-

гулятивную функцию, могут изменять-

ся, так как внутренний мир человека и 

объективная реальность не статичны. В 

различных исследованиях выделяются 

формы и виды динамик, изучаются ме-

ханизмы функционирования ценностно-

смысловой сферы. 
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

HUMAN AND DIGITALIZATION:  

NEW OPPORTUNITIES, RISKS AND 

THREATS OF SECURITY 

 

Аннотация. В статье отмечается, что 

цифровизация затрагивает многие сферы 

жизни человека. В работе выявлены по-

следствия и сопутствующие факторы 

цифровизации общества: превращение 

человека в ресурс для принятия техноло-

гических решений. Проанализированы 

последствия цифровизации: исчезновение 

гуманистичеких идеалов и общечелове-

ческих ценностей, размытость личност-

ных границ, нарушение частного про-

странства и безопасности, утечка и кража 

информации, технологическая зависи-

мость от Запада и др. В условиях цифро-

визации требуется переосмысление само-

го понятия человека как с учетом нейро-

научных объяснений природы человека, 

так и духовных сторон его существования 

в современном обществе. 

Ключевые слова: личность, общество, 

цифровизация, искусственный интел-

лект, нейросети. 

 

Annotation. The article notes that digi-

talization affects many areas of human life. 

The paper reveals the consequences and 

concomitant factors of the digitalization of 

society: the transformation of a person into 

a resource for making technological deci-

sions. The consequences of digitalization 

are analyzed: the disappearance of human-

istic ideals and universal values, blurring 

of personal boundaries, violation of private 

space and security, leakage and theft of 

information, technological dependence on 

the West, etc. and spiritual aspects of its 

existence in modern society. 

Key words: personality, society, digital-

ization, artificial intelligence, neural net-

works. 

 

В современное цифровое сообщество 

МЫ - люди попали различными путями. 

Поколение Y и Z (люди, рожденные в 

периоды 1981-1996 и 1997-2012 года 

соответственно) с рождения были инте-

грированы в цифровую среду и не пред-

ставляют жизни без минимального 

набора гаджетов и социальных сетей. 

Другие входили в него в молодости, ко-

гда высок потенциал освоения навыков. 

Третьи приложили много сил, чтобы 

стать уверенными юзерами. Что удиви-

тельно, так как основные наработки, ко-

торые позже легли в основу современ-

ного информационного общества были 

созданы их современниками. 

Даже сейчас существуют отдельные 

люди и целые общества, которые «не 

участвуют» в сетевых отношениях – 

тех, кто не имеет возможности или не 

желает хотя бы поверхностно ознако-

миться с технологической основой со-

временного социального общества: 

например, не пользуются мобильной 

связью, не имеют платежных карт, не 

посещают магазинов с товарами, мар-

кированными штрих-кодами, не исполь-

зую навигаторов и "умных помощни-

ков" таких как "Алиса", "Маруся", "Siri" 

так далее. 

С развитием пост-индустриального и 

пост-информационного общества, со-

временное интернет-комьюнити прихо-

дит к пониманию и формированию по-

ведения в "сети". Известное выражение: 

"Интернет все помнит" ложится в осно-

ву новой парадигмы поведения челове-

ка в сети. Каждый неуместный пост, а 

порой даже "лайк" может в будущем 

привести к непоправимым последстви-

ям. Сейчас мы не можем оборвать все 

связи, просто перехав другой город или 

страну, как было 20-30 лет назад. 
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Шлейф нашей информационной жизни 

тянется за нами на протяжении всей 

жизни. Современное общество живет в 

«глобальной деревне», где все друг дру-

га знают и это накладывает свои отпе-

чатки на поведение в "сети". 

Становление в цифровом обществе 

протекает в высшей степени своеобраз-

но: в одном ряду с обычными, в том 

числе и для предыдущих поколений ак-

тами перцепции, гаптики, общения, 

контактов с предметным миром, имеют 

место и в том числе и нередко предпо-

читаются опосредствующие психиче-

ские механизмы, специфичные для 

цифрового общества. Информация - как 

база дальнейших познаний, образы 

иных людей и произвольно варьируе-

мые (с поддержкой бессчетных «сел-

фи», настоящих или же надуманных 

биографических данных, сведений о до-

стижениях или же бедах – настоящих 

или воображаемых) автообразы стали 

«экранным» продуктом. Не странно, 

собственно что сетевые дела, сетевая 

активность (к примеру, игровая), сете-

вое изучение живо заинтересовывают 

всех – и членов, и неучастников (по-

следние как правило выступают в каче-

стве критиков). Этот интерес несложно 

проследить по заголовкам в СМИ и в 

рекламных сообщениях, по тематике 

курсовых работ студентов самых раз-

ных специальностей, по бытовым разго-

ворам.  

На самом деле главный спор состоит 

в том - проживаем ли мы в сегодняшнем 

цифровом обществе две разные жизни 

(реальную и виртуальную) либо это од-

на-единственная наша жизнь, охваты-

вающая как все виртуальное, так и все 

реальное.  

Экранную действительность можно 

рассматривать в соответствии выдвину-

той Л.С.Выготским культурно-

исторической теорией развития психи-

ки. Среди основных моментов данной 

теории – опосредствование и переопо-

средствование психики все новыми зна-

ковыми системами. Между тем основа 

цифровых технологий – именно знако-

вые системы. 

Действительно, работу компьютера, 

гаджета, планшета, электронной доски, 

мобильного смартфона (даже если рабо-

та состоит в показывании изображений) 

определяют софтверные программы, 

подпрограммы, утилиты и т.п., а подго-

товлены они с помощью языков про-

граммирования – безусловных знаковых 

систем со строгим синтаксисом. Более 

того, даже основу хардвера (материаль-

ной части компьютера) составляют не 

внешние составляющие - металл или 

пластик, а двоичные электронные эле-

менты – микрочипы: они объединяются 

в сложнейшие схемы, составленные тем 

не менее из элементарных знаков; неза-

висимо от своего физического вопло-

щения, большие и сверхбольшие инте-

гральные схемы – это знаковые систе-

мы, а их объединения в рамках каждого 

гаджета представляют собой, быть мо-

жет, самые сложные и одновременно 

самые микроскопические на сегодняш-

ний день продукты знаковой системы. 

Итак, развитие психики современно-

го человека в полном соответствии с 

теорией Л.С. Выготского представляет 

собой процесс знакового опосредство-

вания. При этом цифровые технологии 

представляют собой нечто большее, чем 

средство культурного опосредствова-

ния: они предоставляют внешнюю па-

мять, которая не просто добавляется к 

натуральной и культурной памяти, но и 

решительно перестраивает, переструк-

турирует человеческую память, застав-

ляя ее действовать по-новому; они уси-

ливают умение проникать в духовный 

мир человека, объективно оценивать их 

эмоциональное состояние, выявлять 

особенности психики (напр., посред-

ством бионических протезов) и челове-

чества (предлагая опору на новые, эво-

люционно не сформированные каналы 

восприятия); они открывают возмож-

ность по-иному планировать и осу-

ществлять мыслительную активность, 

формировать и реализовывать ранее ка-

завшиеся недостижимыми цели; при-

влекать к обсуждению и реализации по-

добной перспективы неограниченное 

количество распределенных по всему 



ЦИФРОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

68 

миру компетентных и имеющих соб-

ственное мнение специалистов. 

Последний момент представляется 

особенно важным. Цифровые технологии 

фактически толкают к тому, чтоб почти 

без утомительных организационных уси-

лий опереться при обсуждении и приня-

тии сложных решений на умения и креа-

тивные способности совершенно не зна-

комых между собой людей, готовых по 

тем или иным причинам внести вклад в 

уточнение направлений решения акту-

альной проблемы либо в совершенство-

вание продукта подобной совместной де-

ятельности. Ярким примером может слу-

жить "Википедия" - электронная энцик-

лопедия, статьи для которой создают и 

редактируют множество людей из разных 

стран, не получая за это ни какого денеж-

ного или любого другого материального 

поощрения. 

Речь идет о волонтерском участии 

обладателей своеобразных знаний и 

способностей в выполнении сложней-

ших действий: К. Ширки напоминает о 

культуре обсуждения замыслов и про-

межуточных итогов общей работы, и не 

в последнюю очередь – о наличии сво-

бодного времени в результате социаль-

ных завоеваний (сокращения рабочей 

недели) и появлении «когнитивного из-

лишка» (surplus), который может ока-

заться добровольно вложен в группо-

вую деятельность. В этой связи обычно 

отмечаются такие психологические и 

организационные моменты, как внут-

ренняя мотивация участников (готов-

ность выполнять сложную работу из-за 

увлеченности процессом, а не ради 

оценки, в том числе материальной, бу-

дущего результата), выстраивание ими 

своих репутаций, успешная реализация 

процедур краудсорсинга, сотрудниче-

ство в рамках вики-групп (викиномика) 

и пиринговых моделей. 

Говоря о будущем человека совре-

менном информационном обществе, 

нельзя пройти мимо такой темы как ис-

кусственный интеллект (ИИ). В совре-

менном мире искусственный интеллект 

стал уже частью окружающей нас дей-

ствительности. Этическая сторона этого 

беспрецедентного технологического 

прорыва имеет своё значение и заслу-

живает весьма ответственного анализа, 

ибо будущие последствия этой эволю-

ции могут застать врасплох наше обще-

ство. 

В последние десятилетия появились 

новые дисциплины, новые специально-

сти, новые понятия и новые термины, 

для обозначения новой реальности – 

цифрового мира. Всё чаще проговари-

вают о «четвёртой промышленной ре-

волюции», как была названа революция 

цифровых технологий. Главное место в 

этой революции занимают искусствен-

ный интеллект, роботы и интернет ве-

щей, который направлен на подключе-

ние различных устройств, услуг и авто-

матических систем, создавая таким об-

разом целую сеть умных вещей. 

Александра Черниан (Бухарестский 

Политехнический университет) высказа-

ла мнение о том, что термин искусствен-

ный интеллект только кажется новым. Он 

появился и вошёл в обиход в 60-ых годах 

прошлого века, когда были созданы пер-

вые так называемые эксперт-системы, 

работавшие на основе большого числа 

правил, которые были способные прини-

мать решения аналогичные человече-

ским. В этом и заключалась задача экс-

пертов: развить данные системы так, что-

бы они заменяли человека в определён-

ных сферах деятельности. Первыми та-

кими сферами стали безусловно военное 

дело и наблюдение за метеорологически-

ми явлениями. 

В последние годы, наблюдается 

стремительный рост суммарной ёмкости 

хранения данных. Например, облачные 

системы хранения данных почти не 

знают ограничений в этом смысле. То 

есть, речь идёт о почти мгновенной ско-

рости обработки данных. Таким обра-

зом, становится возможным в реальном 

времени считывать данные с миллиар-

дов датчиков и почти одновременно об-

рабатывать поступающие данные. По-

нятие искусственного интеллекта рас-

ширяет своё смысловое поле, обозначая 

теперь и тот факт, что нынешние техно-
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логии обрабатывают данные с помощью 

так называемого машинного обучения. 

Нейронные сети пытаются воспроиз-

вести механизмы функционирования 

человеческого мозга. Компьютеры 

начали развивать очень большую ско-

рость в анализе данных и обучении, при 

условии, что человек будет предостав-

лять им доступ к необходимым данным. 

За последние пять лет цифровые техно-

логии зарегистрировали изумительный 

прогресс. Уже были разработаны био-

нические медицинские протезы, раз-

личные генетические лекарства. Совре-

менны е Нейросети могут писать музы-

ку и рассказы, рисовать картины и вы-

полнять многое, на что был раньше спо-

собен только человеческий мозг.  

Сейчас мы живем в самом начале но-

вой технической революции и есте-

ственно, что многие люди испытывают 

страх за свое будущее и будущее совре-

менных профессий. Очевидно, что мно-

гие современные профессии скоро ви-

доизменятся или вовсе уйдут в про-

шлое. 

Сейчас интернет комьюнити худож-

ников представленных на  ArtStation 

столкнулось с этой проблемой. Они 

требуют руководство ресурса изменить 

политику в отношении работ сделанных 

нейросетями и запретить их публика-

цию. Очевидно, что работу, на которую 

у человека уходит от 2 часов до не-

скольких дней, нейросеть может выпол-

нить за несколько секунд. И это во мно-

гом обесченивает работу как художника 

в данном примере, так и специалиста в 

любой другой сфере. 

Но есть и другая сторона этого во-

проса. Нейросеть может быть удобным 

инструментом для ускорения процесса 

создания. На примере художественных 

мастерских, мы можем наблюдать, что у 

художников всегда были подмастерья, 

которые ускоряли процесс работы над 

произведениями и, естественно, уде-

шевляли итоговою себестоимость рабо-

ты. Исходя из этого мы можем рассмат-

ривать появление искусственного ин-

теллекта и нейросетей, как изобретение 

книгопечатанья и появления станков в 

промышленности. 

Когда же цифровой мир пытается 

усвоить человеческие черты, возникают 

этические вопросы. Константин Викэ 

(Бухарестский Политехнический уни-

верситет), высказываясь о ветви этики, 

посвященной виртуальному миру, от-

мечает, что эта дисциплина занимается 

изучением вопросов, возникающих при 

взаимодействии высоких технологий с 

человеческим умом. Речь идёт о 

«privacy» или личной сфере, то есть о 

приватной сфере мозга, о кибернетиче-

ских организмах, то есть о проблеме 

трансгуманизма. Речь также идет о ко-

гнитивной эволюции, основанной на 

генетических достижениях, и даже об 

изменениях в процессе воспитания. В 

конце концов, общество всегда стреми-

лось создать нового человека. За по-

следние два века, оно целенаправленно 

пытается этого достичь с помощью 

школьного образования. 

Другим направлением, познавшим 

неимоверный рост за последние годы, 

стали цифровые технологии, которые 

требуют гибкости в обработке данных и 

алгоритмов, но и когнитивные техноло-

гии, требующие определенной гибкости 

ума. Однако, могут ли аппараты полно-

стью заменить человеческий мозг и об-

рести этическое самосознание? К. Викэ 

отвечает на данный вопрос так: «Поче-

му нужна наука об этике в наши дни? 

Потому что искусственный интеллект 

станет способным делать всё, кроме 

принятия решений на этической основе. 

Значит, человек ещё годиться на что-то. 

С другой стороны, существует целый 

ряд попыток разработать системы, спо-

собные самостоятельно принимать эти-

ческие решения. Посмотрите на дебаты 

вокруг беспилотных автомобилей. До 

поры до времени, дебаты и решения по 

этому вопросу остаются за людьми. Ду-

мается, что интересно будет побеседо-

вать об этом с искусственным разумом, 

когда он сможет уже выдать нам не за-

ранее заданные ответы, а ответы, исхо-

дящие из автономного этического со-

знания». 
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Ученые США, Японии и Южной Ко-

реи пытаются расшифровать человече-

ский интеллект, чтобы наделить им ро-

ботов. А.Черниан считает, однако, что, 

несмотря на технологический прогресс, 

заменить человеческую природу искус-

ственным интеллектом невозможно: 

«Область технологий потрясающая, она 

уже показывает фантастические резуль-

таты, но их нельзя отделить от этиче-

ской стороны дела, от того, насколько 

они полезны или вредны. Я никогда не 

утверждала, что наступит момент, когда 

роботы нас полностью вытеснят. И мне 

не кажется, что следует исходить из 

столь пессимистичных предпосылок. 

Да, автоматизация – одна из реалии со-

временной жизни. Существуют пред-

приятия, на которых роботы полностью 

заменили человеческий труд, за исклю-

чением, может быть, того человека, ко-

торый за ними следит. Но речь не идет о 

замене любого вида труда и всех чело-

веческих способностей». 

Сокровенным желанием современ-

ных ученных считается разработка ис-

кусственного происхождения разума, 

способного буквально копировать 

устройство людского ума, то есть со-

здать так называемый «сильный» искус-

ственный интеллект, который сможет 

определять себя как отдельную лич-

ность и сам принимать решения не по-

лагаясь на команды из вне. Пока же ни-

что не говорит о том, собственно в бли-

жайшее время получится сделать по-

добный разум, в том числе и в отдален-

ном будущем. 

Что касается поведения в интернете, 

то надо соблюдать осторожность и при-

личия, как в реальной жизни. Большин-

ство пользователей социальных сетей 

ведут себя совершенно бездумно. В ре-

альной жизни человеку не придет в го-

лову излагать свои мысли, взгляды, ин-

тересы, пристрастия и тайные мысли 

незнакомым людям на площади, демон-

стрировать им фото своих детей и уро-

вень дохода. Но в сети он почему-то это 

делает, не задумываясь, а ведь при по-

мощи этой информации его можно 

оклеветать, начать шантажировать, 

ограбить его квартиру, когда он в отъ-

езде и т.д. «Френды» в соцсетях – это не 

обязательно друзья. Часть этих людей 

может испытывать к хозяину аккаунта 

злобу или зависть. Нужно взять за пра-

вило, что всё, что вы публикуете в сети, 

вы публикуете для всех и навсегда. 
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Abstract. The article examines the new 
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in modern society; reveals the prospects of 

the "Teacher" profession in the interrela-

tion of three aspects: the need for the pro-
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teachers of the new millennium will face. 
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Профессия учителя во все времена 

была актуальна и востребована. Именно 

от учителя во многом зависит будущее 

человечества. Главная цель школы – это 

подготовка разносторонне развитой 

личности, обладающей необходимым 

багажом знаний, умений и навыков, не-

обходимых в жизни, но также и воспи-

тание высоконравственной личности, 

любящей свою Родину, умеющей твор-

чески подходить к любому делу. В 

настоящее время в связи с преобразова-

ниями, происходящими как в обществе, 

так и в самой системе образования, тре-

бования к профессии учителя очень 

возросли, что влечёт за собой и серьёз-

ные изменения в вопросах стоящих 

проблем и перспектив развития профес-

сии «учитель» в целом. К сожалению, 

современный уровень жизни учителя, 

отношение общества к ценностям обра-

зования и воспитания личности школь-

ника оставляет желать лучшего, и роль 

учителя в данном процессе заметно 

снижается [2].  

Анализ мировых тенденций в обла-

сти образования, в частности професси-

онально-педагогического, свидетель-

ствует о необходимости предъявления 

более высоких требований как к педаго-

гическому профессионализму, так и 

личностным качествам учителя. Каковы 

же основные проблемы развития педа-

гогической профессии в настоящий пе-

риод? По мнению В.И. Андреева, ос-

новными проблемами, с которыми 

столкнутся учителя нового тысячелетия, 

будут[1]: 

• всё более сложные, постоянно 

усложняющиеся проблемы повышения 

качества образования, гарантирование 

высокого уровня образовательных стан-

дартов, с чем сможет справиться лишь 

учитель, обладающий высокой профес-

сиональной компетентностью; 

• учителю часто самому предстоит 

ставить и решать творческие и исследо-

вательские задачи, то есть возрастает 

роль и значение творческих, исследова-
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тельских способностей учителя. Таким 

образом, учитель будущего должен 

быть непременно творческой лично-

стью; 

• всё усложняющиеся проблемы вос-

питания потребуют от учителя более 

высокого уровня интеллигентности, 

возрастает роль и значение духовно-

нравственного потенциала учителя; 

• учителю XXI века предстоит непре-

рывно овладевать прогрессивными тех-

нологиями обучения и воспитания, но-

выми достижениями отечественного и 

зарубежного опыта, адаптировать их 

применительно к своей предметной дея-

тельности, приспособить к своим инди-

видуальным особенностям и способно-

стям; 

• учителю третьего тысячелетия 

предстоит решать ряд новых сложных 

профессионально-педагогических про-

блем, требующих интеграции знаний, 

практических умений и навыков из та-

ких смежных с педагогикой наук, как 

философия, психология, медицина, ре-

лигиоведение, экономика, право, кибер-

нетика, что потребует от учителя значи-

тельных усилий и способностей к не-

прерывному образованию. 

В обобщённом виде основные требо-

вания к личности учителя будут пред-

ставлены далее, с учетом одного из ас-

пектов перспектив педагогической про-

фессии. В настоящее время в деятельно-

сти учителей все более широкое распро-

странение получает использование со-

временных информационных техноло-

гий. За последние 10—15 лет компью-

теризация образования из мечты стала 

явью. Как на учителя, так и на учащихся 

обрушился огромный информационный 

поток, требующий умелого и грамотно-

го выбора того, что необходимо как для 

ученика, так и для учителя.В качестве 

основных проблем в сфере организации 

образования и учительского труда (в 

частности, с использованием информа-

ционных технологий) можно выделить 

следующие: 

Формирование готовности будущего 

педагога к работе в единой информаци-

онной среде. Данную проблему можно 

рассматривать как умение владеть и по-

нимать возможности использования 

информационных технологий в учебном 

процессе, — с одной стороны, и как ра-

зумное соотношение традиционных и 

новых технологий в учебном процессе 

— с другой. 

Создание единого информационного 

пространства и формирование единого 

тезауруса, позволяющего педагогу кон-

центрировать внимание и время не 

только на организации и методике обу-

чения, но и на концептуальных аспектах 

учебного процесса. 

Подготовка и переход на преподава-

ние с использованием информационных 

технологий. Такой переход предполага-

ет разработку информационно-

компьютерной поддержки учебных кур-

сов, в том числе и гуманитарного блока 

в учебных планах образовательных 

учреждений. 

Подготовка программно - методиче-

ского обеспечения учебного процесса в 

едином информационном пространстве. 

Это требует совместных усилий учите-

лей, методистов, психологов, специали-

стов по компьютерному обеспечению 

учебного процесса. 

Таким образом, уже на стадии вузов-

ского обучения будущим педагогам 

необходимо готовиться к использова-

нию компьютера в учебном процессе 

вообще, овладевать умениями и навы-

ками работы с компьютерами при пре-

подавании конкретных дисциплин [3]. 

Рассмотрение перспектив развития 

профессии учителя целесообразно осу-

ществлять в единстве и взаимосвязи, по 

крайней мере, трех аспектов: 

 потребность в педагогической 

профессии (социальная потребность, 

государственная и личностно-

индивидуальная); 

 содержательное наполнение пе-

дагогической профессии; 

 конкурентоспособность педаго-

гической профессии на рынке труда[4]. 

1. Потребность в педагогической 

профессии. Кому нужна эта профессия, 

и в какой мере? От ответа на этот во-

прос зависит, насколько массовой она 
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будет в ближайшие 100 лет и каков бу-

дет ее социальный статус. 

Анализ мировых и отечественных 

тенденций развития образования позво-

ляет прогнозировать высокую востре-

бованность педагогической профессии. 

Эта профессия по-прежнему останется 

массовой, пользующейся уважением в 

обществе и у молодежи. Ее социальный 

статус наконец-то будет повышаться. 

Учительство, к примеру, как наиболее 

распространенная профессиональная 

группа, все более активно заявляет о 

себе на общественно-политической 

арене: учителя принимают участие в 

делах общины, в борьбе за мир и эколо-

гическое выживание, в борьбе с такими 

социальными пороками, как наркомания 

и насилие над детьми. Они не могут 

эффективно работать без интеграции 

своих усилий с семьей и общественно-

стью, а повышение педагогической 

культуры родителей и представителей 

общественности — непременное усло-

вие результативной работы современно-

го учителя. 

Государство будет заинтересовано в 

дальнейшей поддержке и развитии пе-

дагогической профессии, поскольку 

речь идет о политической и социально-

экономической его стабильности, о его, 

в конце концов, безопасности во всех 

аспектах (технологической, военной, 

информационной и культурной). Следо-

вательно, допустимо будет предполо-

жить, что эта поддержка будет прояв-

ляться в обеспечении приоритетности 

сферы образования по сравнению с дру-

гими сферами народного хозяйства. В 

частности, будет развиваться экономи-

ческое стимулирование труда педаго-

гов, расширение социальных льгот для 

этой категории граждан, совершенство-

вание системы подготовки и. перепод-

готовки профессиональных педагогов, 

совершенствование нормативно-

правовой основы их деятельности. 

Развивающейся личности на всех 

жизненных этапах профессиональные 

педагоги нужны для реализации раз-

нообразных образовательных потребно-

стей как профессионалы сферы образо-

вательных услуг. 

В связи с этим будет увеличиваться 

дифференциация педагогического тру-

да, происходить рост педагогических 

специальностей и специализаций. 

Внутрипрофессиональная дифферен-

циация обусловлена развитием все более 

совершенных и эффективных обо-

собленных видов деятельности в преде-

лах педагогической профессии. Процесс 

обособления видов педагогической де-

ятельности связан, прежде всего, с суще-

ственным усложнением характера обра-

зования, которое, в свою очередь, вызва-

но изменениями социально-

экономических условий жизни, послед-

ствиями научно-технического и социаль-

ного прогресса. Еще одним обстоятель-

ством, приводящим к появлению новых 

педагогических специальностей, является 

увеличение спроса на квалифицирован-

ное обучение и воспитание. Вместе с тем 

«в условиях все более явно проявляю-

щейся внутрипрофессиональной диффе-

ренциации деятельность педагогов раз-

ных специальностей характеризуются, 

тем не менее, общими однородными эле-

ментами. Все более отмечается общность 

решаемых организационных и сугубо пе-

дагогических задач. 

Кроме того, можно прогнозировать, 

что наряду с учительской профессией 

как основной педагогической про-

фессией на современном этапе развития 

образования, будут все более нараста-

ющими темпами развиваться и востре-

боваться педагогические профессии, 

обеспечивающие потребности населе-

ния в дополнительном образовании. Об 

этом говорит тот факт, что увеличивает-

ся разнообразие образовательных про-

грамм, все более ориентированных на 

удовлетворение многообразных образо-

вательных запросов детей с учетом эт-

ноконфессиональных, социокультурных 

и особых нужд ребенка. Существует 

даже точка зрения, что дополнительное 

образование должно стать более важ-

ным и массовым, чем общее образова-

ние[4]. 
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2. Содержательное наполнение педа-

гогической профессии. Имеется в виду, 

какой по своей сути будет эта профес-

сия и, прежде всего, каким будет субъ-

ект данной профессии. Какие требова-

ния будут актуальны для педагога бу-

дущего со стороны личности, общества 

и государства? Этот аспект развития 

профессии педагога связан с мировыми 

и отечественными тенденциями разви-

тия образования, которые находят свое 

выражение в системе профессиональной 

подготовки педагогических кадров. 

Очевидным является тот факт, что и 

в современном мире едва ли найдется 

много профессий, подобных учи-

тельской, к которым общество предъяв-

ляло бы столь противоречивые и об-

ширные требования: 

♦ он (учитель) должен быть справед-

лив, но гуманен и снисходителен, стро-

го и последовательно проводить свою 

линию, но учитывать при этом интере-

сы каждого ребенка и поощрять талан-

ты; 

♦ учитель должен добиваться выпол-

нения учебного плана всеми учащимися 

и при этом учитывать индивидуальный 

темп учения «проблемных» детей, т.е. 

отстающих в учении и особенно ода-

ренных.  

♦ показать связь и взаимозависи-

мость в профессии и обществе, из-за 

возросшей комплексности и противоре-

чивости ожиданий общества от профес-

сии учителя и наметившихся в связи с 

этим тенденций к непрерывному ре-

формированию образовательно-

воспитательной сферы педагоги часто 

теряют даже ближайшие ориентиры;  

♦ дать толчок к положительным пе-

ременам: представления об идеалах мо-

гут и должны мотивировать педагога на 

инновационную деятельность, которая 

осуществляется в совместных с колле-

гами проектах, экспериментах; 

Существует значительная категория 

граждан, которая вынуждена или жела-

ет получать образование (как основное, 

так и дополнительное) автономно, изо-

лированно, не посещая образовательное 

учреждение. В ответ на этот запрос воз-

никают новые образовательные техно-

логии (например, дистанционное обуче-

ние) которые существенно расширяют и 

изменяют образ педагогической про-

фессии. 

Обобщая сказанное выше, можно с 

уверенностью прогнозировать, что осо-

бенно востребованными сегодня и в бу-

дущем становятся такие качества педа-

гога, как: умение работать в команде, 

быть консультантом и экспертом, иметь 

организаторские способности и уметь 

налаживать международные связи, быть 

способным и готовым к кооперативным 

действиям со всеми педагогическими 

работниками школы, родителями, об-

щественными организациями, владеть 

всеми современными педагогическими 

технологиями и методами (открытое 

обучение, недельное планирование, со-

циальное и проектное обучение, разви-

вающее обучение и т.д.). В своей новой 

роли педагог все в большей степени бе-

рет на себя функции консультанта, экс-

перта, супервизора по отношению не 

только к детям, но и к родителям и ли-

цам из ближайшего окружения школы, 

нуждающимся в такой помощи педаго-

га-профессионала. 

3.Конкурентоспособность педагоги-

ческой профессии на рынке труда. Это 

определяет, прежде всего, ее место сре-

ди других профессий, экономическую и 

социальную привлекательность ее для 

самого педагога и для его социального 

окружения. Это позволяет педагогу 

взглянуть на свою профессию сквозь 

призму социально-политического вос-

приятия ее обществом (и в этом смысле 

диапазон такого восприятия в мире в 

зависимости от экономической и обще-

культурной ситуации страны достаточ-

но велик: от обеспеченности на уровне 

прожиточного минимума, как, напри-

мер, сегодня в России и во многих раз-

вивающихся странах, до материального 

уровня, превышающего зарплату госу-

дарственных чиновников, как, напри-

мер, во Франции, ФРГ и др.). 

В тесной зависимости от материаль-

ного положения находится в обществе и 

социально-правовой статус педагога. 
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Для того чтобы конкурировать на 

рынке труда с другими профессиями, 

педагогическим профессиям необходи-

мо обладать экономической и социаль-

ной привлекательностью. Социальная 

привлекательность профессии педагога 

будет увеличиваться за счет развития 

новых педагогических технологий, уве-

личения творческой составляющей пе-

дагогической деятельности, информати-

зации и компьютеризации образова-

ния[4]. 

Представленные перспективы и про-

блемы развития профессии «Учитель» 

позволяют сделать вывод, что профес-

сия педагога была и остается одной из 

самых важных и востребованных в Рос-

сии и мировом сообществе. Но возника-

ет вопрос: останется ли с нами сам учи-

тель или ему на смену придет робот? 

Отсюда сделаем вывод, что повышение 

статуса учителя является одной из при-

оритетных задач государства. Каче-

ственное и доступное образование – это 

залог социально-экономического и 

научно-технического развития, гумани-

зация и рост культуры общества. 
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В канун Нового года, в Армавирском 

социально-психологическом институте 
прошло праздничное событие в честь Но-
вого года. Задачей студентов было рас-
сказать о технологиях празднования но-
вого года в разных странах. Был озвучен 
следующий ряд стран. Россия, Германия, 
Арабские Эмираты, Норвегия, Италия, 
Япония, Армения, Грузия, Турция, США.  

В России верят в примету: «Как Но-
вый год встретишь, так его и прове-
дешь!». В преддверии праздника они 
стараются завершить все важные дела, 
раздать долги, простить обиды. Люди 
заранее приобретают праздничный 
наряд. Считается, что тот, кто встретит 
наступающий год в новой красивой 
одежде, проведет его в обновках. За не-
сколько недель до праздника россияне 
украшают улицы городов, витрины ма-
газинов, торговых центров и дома гир-
ляндами и новогодними композициями. 
В каждом доме устанавливается елка, 
которая декорируется шарами, гирлян-
дами. Хозяйки проводят весь день 31 
декабря на кухне за подготовкой празд-
ничных угощений. Неотъемлемыми 
блюдами являются салаты «Оливье» и 
«Сельдь под шубой», мясной студень 
(холодец). 

Новый год в Германии принято 
праздновать в компании друзей дома 
или на специально организованных ве-
черинках. А вот Рождество, которое 
считается главным зимним праздником, 
является исключительно семейным 
праздником. 

Обычно в Арабских Эмиратах празд-
ник проходит тихо, и туристы могут 
быть даже не в курсе. На улицах нет ве-
селых громких толп или специальных 
украшений: все собираются семьями, 

общаются, молятся. Чужаки и иноверцы 
на церемонии не допускаются. В ново-
годнюю ночь жители отнюдь не бродят 
по улицам шумными толпами. Они 
предпочитают отмечать в узком семей-
ном кругу дома или в ресторане.  

В Норвегии Новый год принято 
встречать в семейном кругу. Днем семьи 
с детьми отправляются на городские 
катки и в парки развлечений. Вечером 
собираются на ужин за праздничным 
столом, приглашают близких друзей и 
родственников. Масштабные гуляния на 
улицах и площадях городов, вечеринки в 
клубах и ресторанах среди норвежцев 
менее популярны. В канун праздника 
норвежцы ходят в церковь к 
священнослужителям, чтобы получить 
благословение на вступление в 
следующий год. Интересная новогодняя 
традиция в стране – дарить друг другу 
спички, которые символизируют уют в 
доме и благополучие в семье. 

В Италии этот праздник стараются 
провести шумно и весело новогоднюю 
ночь. Жители городов выходят на ули-
цы в компании друзей, где ожидают 
наступление полночи. С последним 
ударом курантов они откупоривают бу-
тылку шампанского. 

Японский Новый год – чрезвычайно 
важный праздник, поэтому его всеми 
силами стараются встретить очищен-
ными: как физически, так и духовно. 
Соблюдая древнюю традицию, 13 де-
кабря поголовно все жители Японии 
проводят генеральную уборку, начищая 
дома до блеска и выбрасывая все лиш-
нее. Фасады домов, памятники, дороги 
и тротуары тоже педантично отмывают 
водой с мылом 
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Сейчас новый год в Армении встре-
чают так же, как и в других странах: 
украшают елку и дом различными иг-
рушками и гирляндами. В древнее вре-
мя же символом Нового года являлось 
«древо жизни», которое вязали из соло-
мы. Затем его украшали первыми иг-
рушками. Это могли быть и старые кук-
лы, и веточки корицы, и даже фрукты. 

В Грузии этот день издавна проник-
нут красивыми легендами, оригиналь-
ными обычаями и характерными тради-
циями. На новый год в Грузии принято, 
чтобы стол ломился от изобилия: жаре-
ный поросёнок, баклажаны с орехами, 
блюда из мяса, птицы, рыбы, ароматная 
зелень, хачапури, лобиани и чурчхела. 

Новый год в Турции – семейный 
праздник. Все домочадцы, семьи близ-
ких родственников и друзей собираются 
за одним столом. Они хорошо проводят 
время, веселятся, ведут оживленные бе-
седы, откупоривают бутылку шампан-

ского под бой курантов, загадывают же-
лание и поздравляют друг друга. 

В США жители любят отмечать этот 
праздник в театрах, ночных клубах и 
ресторанах. Ровно в полночь, после зво-
на колоколов, в воздух взлетают фейер-
верки, пробки шампанского, вой сирен 
и автомобильных гудков оповещают о 
начале Нового года. Люди обнимают и 
целуют друг друга, желают счастья. В 
новогоднюю ночь американцы подводят 
итоги уходящего года: размышляют над 
тем, что было сделано и что не удалось.  

Где и как бы вы ни отмечали главный 
праздник года, оставьте в прошлом все 
обиды и печали, раздайте долги и вой-
дите в Новый год с новыми силами, 
легким сердцем и отличным настроени-
ем. Дарите близким тепло и радость, и 
они ответят тем же. Помните, волшеб-
ство этой ночи творите вы сами !!! 

 

 
  

 

 

 

АСПИ.РФ 
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С НОВЫМ ГОДОМ !!! 
 

 
И вновь, как в детстве, сердце 

бьётся, 

Душа как прежде сказку ждет, 

Совсем немного остается –  

Войдет неслышно Новый год. 

 

Волшебной ночи упоенье, 

И ожидание чудес, 

И новой жизни вдохновенье 

Нам с позволения небес. 

 

Затихло уж курант биенье, 

И поздравленья – сей же час, 

Но вновь окутало волненье: 

Каким же будет год для нас? 

 

 

 

Конечно, все стремятся к сча-

стью, 

К достатку, миру на Земле, 

Чтобы поменьше бурь, ненастий, 

Скорбей и тягот на челе. 

 

И сердце наше жаждет ласки, 

Добра, заботы и любви, 

А разум хочет сбросить маски 

Коварств, предательства и лжи. 

 

 

Друзья, пускай вас окружают 

Покой, уют, душевный лад, 

Любимые пусть понимают, 

Тогда и лишним будет клад. 

 

Легко по жизни вы идите, 

Делам давайте звездный ход, 

И вот уж с нами он, смотрите, 

Счастливый, добрый Новый год. 

 

Д.И. Ишханова 
22.12.2022  
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ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ» 
352900, г. Армавир ул. Комсомольская, 127, АСПИ.РФ; 8(86137)4-05-73; 4-92-27, 

aspi_arm@bk.ru 

 

 

 

ПРОЕКТ «БЛАГОДАРЕНИЕ» 
 

В рамках объявления года Учителя Указом 

Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года педагога и наставни-

ка» от 27.06.2022 г. № 401, Армавирский социально-психологический ин-

ститут совместно с общественными организациями запланировал к реали-

зации проект «Благодарение» (далее - Проект). 

Основной задачей Проекта является содействие укреплению и разви-

тию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской 

солидарности молодежи, воспитание у граждан чувства гордости за совре-

менные достижения страны, уважения к культуре и традициям России, по-

вышения статуса профессии «педагог», «педагог-наставник».  

В рамках реализации Проекта начиная с февраля 2023 года на базе 

образовательных организаций высшего образования (далее – образова-

тельные организации) запланирован поиск и популяризация примеров вы-

дающихся достижений учителей всех уровней образования, а также психо-

логов, социальных педагогов и других работников системы образования. 

В течение текущего года в образовательных организациях пройдут 

серии встреч, направленные на знакомство обучающейся молодежи с луч-

шими учителями. Специалисты образования, педагоги и будущие учителя 

и обучающиеся поделятся своими секретами профессионального и жиз-

ненного успеха, расскажут, с какими проблемами им приходится сталки-

ваться, а также о перспективе профессии Учитель. 

 

 

П Р И Г Л А Ш А Е М 

 

студентов и преподавателей, школьников, родителей, учителей, работни-

ков ДОУ принять участие в проекте «БЛАГОДАРЕНИЕ»!!! 
справки по телефону: 8(86137) 4-05-73, aspi_arm@bk.ru 

mailto:aspi_arm@bk.ru
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Учитель прикасается  

к вечности: никто не может  

сказать, когда кончается  

его влияние». 

Дж. П. Лауренс. 

 

Символом Акции «Благодарение» выбран цветок ИРИСА, олицетворя-

ющий собой свет и россыпи цветов радуги на земле. Обладая изяществом 

и аристократичными формами, ирис окутан множеством тайн и легенд... 

По одной из них, Прометей похитил на Олимпе небесный огонь и подарил 

его людям. На земле вспыхнула дивным семицветием радуга - так велика 

была радость всего живого на свете. Уже и закат отгорел, и день угас, и 

солнце ушло, а радуга по-прежнему светилась над миром, даруя людям 

благо. Она не гасла до самого рассвета. И когда солнце утром снова вер-

нулось на свое место, там, где горела и переливалась красками волшебная 

радуга, расцвели ирисы... 

 

 

 
В качестве оформительного фона организаторами акции «Благодарение» использована картина «Ирисы» 

(Ван Гог, 1889) 

 



 

88 

НАШИ АВТОРЫ 

 

Апаев М.М., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Боташев Р.Н., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Васильев А.М., доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор ка-

федры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар), член РАЮН, адвокат Армавирской коллегии адвокатов 

«Правовая защита» 

 

Джантеев Р.А., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Искоянц С.Э., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Ишханова Д.И., кандидат филологических наук, доцент ОЧУ ВО «Армавирский соци-

ально-психологический институт» 

 

Казаченко О.А., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Краснов А.А., аспирант 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет» (г. Краснодар), лейтенант полиции 

 

Лукаш С.Н., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет» 

 

Масленников Н.А., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Найвиров Д.В., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Недбаев Д.Н., ректор, кандидат психологических наук, доцент кафедры менеджмента  

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

 

Недбаева С.В., доктор психологических наук, профессор кафедры прикладной психологии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

 

Нехно С.В., аспирант кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

Оганджанова С.Г., студентка  2 курса Института прикладной информатики, математики 

и физики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

Перелыгина В.В., студентка  2 курса Института прикладной информатики, математики 

и физики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 



 

89 

 

Похилько А.Д., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе-

дагогический университет» 

 

Прилепина Н.И., педагог – психолог МДОАУ детский сад №10 «Казачок» (г. Новокубанск) 

 

Шевченко Л.Е., аспирант кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», магистр 

психологии, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 

Рюмина И.А., арт- психотерапевт, действительный член Общероссийской психотера-

певтической лиги – ОППЛ, Европейской Ассоциации Психотерапии – ЕАР, детско-

юношеский психотерапевт OKIDs 

 

Спесивцева Ю.В., воспитатель МДОАУ детский сад №10 «Казачок» (г. Новокубанск) 

 

Суходуб Д.Г., аспирант кафедры психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Ткаченко В.В., преподаватель психологии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

Тулинова Д.Е., студентка социально-психологического факультета ОЧУ ВО «Армавир-

ский социально-психологический институт» 
 

 



 

90 

 

Вестник института  
 

Э к о н о м и к а ,   

п с и х о л о г и я ,  с е р в и с :  

интеграция теории и практики 

 

 

№ 33 
 

 
 

Главный редактор Недбаев Д.Н. 

 

Члены редколлегии: Кузьменко В.В., Недбаева С.В., Недбаев Н.М., Щербакова Т.Н., 

Гарбузова С.Н., Похилько А.Д., Синельникова О.П. 

 

 

Компьютерная верстка Гарбузова С.Н. 

 

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 23-01584 от 30 мая 2016 года 

(предыдущее № ТУ 23-01045 от 26 декабря 2012 года) 
 

Территория распространения – Российская Федерация. 

 

Свободная цена  

 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА: 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127 

Телефон, факс: 8(86137)4-05-73; е-mail: aspi_arm@bk.ru 

www.аспи.рф 
Подписано в печать 26.12.2022. Дата выхода 27.12. 2022. 

Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 11,25. Уч. изд. л. 11,75.  

Тираж 100 экз. Заказ № 65 

Отпечатал ИП Молозин А. Д. 

ОГРНИП 319237500433628    ИНН 490300111535 

352913, Россия, г. Армавир, пер. Маркова, 32. Тел. +7 918 26 888 13 
 

 


