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А н н о т а ц и я .  В статье анализируются факторы, влияющие на формирование 
гражданской идентичности студенческой молодежи в процессе социализации 
в поликультурном пространстве вуза. Создание благоприятной среды для раз-
вития культурной компетенции, личностной самоопределенности и активной по-
зиции личности в общественной жизни страны будет способствовать формиро-
ванию гражданской идентичности студенческой молодежи в современном мире. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гражданская идентичность; патриотизм; социально-психо-
логические условия; студенческое самоуправление; поликультурная среда.
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Original article

Socio-Psychological Conditions for the Formation of Civic 
Identity and Patriotism among Students in a Poly-Cultural 

Environment

ZEMFIRA B. GASANOVA 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia,  
Gasanova.ZB@rea.ru

A b s t r a c t . The article analyzes factors influencing the formation of the civic identity of 
student youth in the process of socialization in the multicultural space of the university. 
The creation of a favorable environment for the development of cultural competence, 
personal self-determination and an active position of the individual in public life of the 
country will contribute to the formation of the civic identity of students in the modern 
world.
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5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

Fo r  c i t a t i o n : Gasanova Z.B. Socio-psychological conditions for the formation of 
civic identity and patriotism among students in a poly-cultural environment. All-Russian 
Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023,  
no. 2 (9), pp. 9–15. doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.001.

Обострение внешнеполитических проблем и межгосударственных противоречий, эко-
номическая нестабильность и дифференциация общества, искажение мировой истории и 
пересмотр взглядов на роль и место России в ней, реабилитация фашизма и разжигание 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, распространение деструктивных 
идеологий и насаждение чуждых нравственных и поведенческих моделей привели к кри-
зису духовных ценностей и моральных устоев молодежи. Одним из главных рычагов пре-
одоления данного кризиса являются воспитательная работа с молодежью, реализация 
таких целей образования, как формирование гражданской идентичности и патриотизма, 
что требует оперативного и адекватного реагирования со стороны педагогов, психологов, 
политических и государственных деятелей. 

Что же означают термины «гражданская идентичность», «патриотизм»? Существуют 
различные точки зрения относительно данных понятий, но если в целом объединить их, 
то национальная идентичность предполагает самоопределение и выбор молодым челове-
ком базовой идеологии, политических и религиозных (включая атеизм) убеждений, выбор 
профессии и формирование временной перспективы, а чувство патриотизма проявляется 
прежде всего в гордости за достижения родной страны, горечи из-за ее неудач и бед, ува-
жении к ее историческому прошлому и бережном отношении к народной памяти, нацио-
нальным и культурным традициям. 

Среди современных российских исследований следует отметить работы В. А. Ядова, 
Ю. А. Левады, которые изучают идентичность и различные ее типы (в том числе и граждан-
скую) через призму категории «социальная общность», «социальная дистанция», «социаль-
ный опыт» и др. Феномен гражданской идентичности часто рассматривается во взаимосвя-
зи с категорией «патриотизм» (В. В. Сергеев, А. А. Козлов, Э. А. Зелетдинова, В. В. Дьякова 
и др.) с акцентом на ценностном содержании этих понятий [1].

Патриотическое воспитание молодежи – приоритетное направление современной об-
разовательной политики, что нашло отражение в нормативных правовых документах: Фе-
деральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О националь-
ной доктрине образования в Российской Федерации».

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 г. предусматри-
вается содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры. Ежегодно в Рос-
сии проходит огромное количество культурно-массовых мероприятий, таких как парады, 
фестивали и концерты, приуроченные к национальным праздникам, так как они играют 
значительную роль в гражданско-патриотическом воспитании, служат основой для нацио-
нального и гражданского единства современного российского общества.

Однако, несмотря на все усилия государства и общества, в России все еще существуют 
проблемы с формированием патриотических настроений. Одна из главных причин – это 
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отсутствие единого национального идентитета. Россия – это многонациональное государ-
ство, и каждая национальность имеет свои историю, традиции и культуру. В нашей стране 
реализуется множество программ, направленных на поддержку российской культуры, ис-
кусства и спорта, но необходимо также уделять внимание национально-региональному са-
мосознанию различных народов, дружно проживающих многие века на территории одной 
страны, имеющих общие ценности, историю. Это будет способствовать их сплочению. 

От рождения люди не бывают ни националистами, ни интернационалистами, они стано-
вятся таковыми в результате социализации и воспитания. На предыдущих этапах развития 
нашего общества мы пытались решать эту проблему путем организации разносторонней 
работы по интернациональному воспитанию в октябрятских, пионерских, комсомольских 
и партийных организациях. Была сильна идеология партии, которая держала в «железной 
руке» отношения народов, поэтому пусть и насильно, но у людей было развито чувство па-
триотизма, интернационализма и дружбы народов [2, с. 74].

В условиях социальной нестабильности и отсутствия правильных идеологических уста-
новок педагог оказался в сложных условиях воспитания и социализации подрастающего 
поколения.

Особенно остро проблема социализации встала перед педагогами и учащейся молоде-
жью в 2020 г. в связи с переходом образовательных учреждений на дистанционные формы 
обучения из-за пандемии. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019–2021 гг. 
затронула системы образования во всех странах мира, независимо от экономического и со-
циального положения. Изменения коснулись формата обучения, во многих странах массово 
закрывались школы и вузы, вынужденные переходить на дистанционное обучение [3]. 

Мы еще долго будем ощущать последствия данного периода, так как у многих студен-
тов после выхода в очный формат обучения возникла проблема социально-психологиче-
ской адаптации и коммуникации с людьми. 

Являясь одной из важных составляющих процесса социализации личности будущего 
специалиста, высшее образование не только дает компетенции и знания, но и влияет на 
развитие личности, в ходе обучения формируется жизненная позиция студента, осущест-
вляются самореализация, самоутверждение, вырабатывается самоуважение. При этом 
успешность адаптации студента зависит от двух важных условий: особенностей индивида 
и особенностей образовательной среды [4].

Столичная молодежь, особенно в престижных вузах, поражена гедонистическим об-
разом жизни, являющимся чуждым для приезжих студентов, что обычно приводит как к 
недопониманию, так и к конфликтам между обучающимися. В качестве облегчения сим-
птомов можно рекомендовать студентам занятия спортом или чтение книг, но, как правило, 
большинство студентов предпочитают тусовки с употреблением алкогольной и табачной 
продукции, что является не более чем обычным эскапизмом, а значит, представляет собой 
лишь бегство от проблемы, а никак не ее решение [5].

Вузы представляют собой места, где сходятся люди разных культур, национальностей 
и вероисповеданий, где студенты получают возможность познакомиться с другими куль-
турами, языками, традициями и обычаями, что способствует развитию их толерантности, 
межкультурной коммуникации и уважения к различиям. Такие мероприятия не только рас-
ширяют кругозор студентов, но и помогают им лучше понимать свое место в мире, форми-
руют их гражданскую позицию, а также укрепляют чувство общности и ответственности за 
будущее России. Таким образом, важным аспектом развития гражданской идентичности 
является развитие культурной компетенции.

Отличительной чертой российского образования является фундаментальная подготов-
ка его выпускников, заключающаяся в овладении общей культурой, понимании сути про-
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исходящих процессов, глубоких знаниях, выходящих за границы узкопрофессиональных  
интересов [6].

Также важным элементом формирования гражданской идентичности студенческой 
молодежи является участие в общественной жизни вуза, деятельности студенческих орга-
низаций, объединений, клубов и других групп, в рамках которых обучающиеся могут раз-
вивать свои навыки лидерства, организаторские способности, участвовать в обществен-
ной жизни и влиять на принятие решений. Кроме того, в последнее время в России активно 
развивается добровольческо-волонтерское движение, и многие студенты становятся во-
лонтерами на различных мероприятиях и проектах, связанных с поддержкой родной стра-
ны, что сплачивает людей разных национальностей и религий и укрепляет чувство принад-
лежности к своей стране. 

Поликультурная среда высших образовательных учреждений является одной из ключевых 
платформ формирования гражданской идентичности студенческой молодежи, этнокультур-
ная социализация включает в себя не только учебную программу, но и различные виды досу-
га, культурных мероприятий, общественной деятельности и другие формы взаимодействия. 

Покажем это на примере Российского экономического университета им. Г. В. Плехано-
ва – вуза, который более 115 лет осуществляет подготовку научной и интеллектуальной 
элиты страны, является одной из главных кузниц кадров, ежегодно более десяти тысяч 
выпускников становятся высококлассными специалистами в различных областях и сфе-
рах экономики, менеджмента, торгового дела, товароведения, технологии и организации 
общественного питания, юриспруденции, информатики, психологии, политологии, соци-
ологии и в других смежных отраслях. Однако не только образование играет роль в граж-
данской идентичности студенческой молодежи, но и хорошо поставленная воспитательная 
работа в вузе. В РЭУ им. Г. В. Плеханова разработана и успешно реализуется на практи-
ке Стратегия развития молодежной политики и воспитательной работы на период 2021–
2025 гг. «Я – россиянин», целью которой является формирование гражданина и патриота 
России, конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой общей культурой и 
профессионализмом, а также личности «плехановца», разделяющего корпоративные цен-
ности университета. Одним из основных направлений воспитательной работы в вузе явля-
ется система гражданско-патриотического воспитания «Я – россиянин», в рамках которой 
реализуется несколько проектов: активистами патриотического клуба «Я – горжусь» орга-
низуются мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, 
делегация Плехановского университета с руководством вуза принимает участие в торже-
ственных мероприятиях в честь образования Семеновского полка, а в рамках проекта «Ге-
рои среди нас» проводятся встречи с соотечественниками, которые являются примером 
выдающихся достижений и подвигов. Ежемесячно проходит проект «Просветительские бе-
седы» в домовом храме Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», куда приглашаются 
студенты на встречу с протоиреем отцом Алексием. Также на сегодняшний день от вуза 
подано четыре заявки от активистов гражданско-патриотического клуба «РЭУпатриот» для 
участия во всероссийской смене «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Также 
идет процесс актуализации соглашений о сотрудничестве и партнерстве:

– с Роспатриотцентром – по вопросу реализации пилотного проекта «Экономическая 
игра» в рамках дня единых действий «Без срока давности». Реализация проекта планиру-
ется как на головной площадке, так и в филиалах университета; 

– Федеральным агентством по делам молодежи в соответствии с обновленными тема-
тическими треками молодежной политики;

– Первым отдельным стрелковым Семеновским полком – по подготовке к торжествен-
ным мероприятиям к Дню Победы и организации экскурсий студентов в музей полка и во-
еннослужащих в музей университета; 
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– Ассоциацией волонтерских центров – по вопросу разработки модели внедрения тех-
нологии «Обучение служением» среди университетов России.

Одним из важных элементов формирования гражданской идентичности является 
также развитие личностной самоопределенности, студенческого самоуправления, так как 
студенты должны уметь определять свои цели и задачи, принимать взвешенные реше-
ния, а также развивать свою творческую индивидуальность. Студенческое самоуправле-
ние стало неотъемлемой частью внеучебной и педагогической работы в связи с активным 
включением студенчества в решение вопросов совершенствования всех сторон жизнеде-
ятельности образовательной организации. Оно имеет давние корни и начало свою работу 
20 ноября 1997 г. в форме студенческого совета. Студенческий совет РЭУ – лауреат все-
российских конкурсов и школ студенческого самоуправления. В структуру совета входит 
много различных подразделений, позволяющих раскрыть потенциал студентов в социаль-
но-культурном, общественном, научном, спортивном и других направлениях:

1. Тренинг-центр, занимающийся организацией и проведением общеуниверситетских 
тренингов. Тренинг-центр РЭУ входит в союз тренинговых центров Москвы и развивает со-
трудничество с тренинговыми центрами других университетов.

2. IT-Center, стремящийся сделать жизнь каждого студента университета удобнее за 
счет предоставления сервисов, которые будут у него всегда под рукой. Сюда входят прак-
тика программирования, курсы и лекции по его основам.

 3. Центр внешних связей и коммуникаций, занимающийся организацией экскурсий в 
офисы известных компаний, приглашением известных личностей в РЭУ для чтения лекций 
и проведения мастер-классов, помощью в поиске места для практики и стажировки. 

4. Buddy System, осуществляющий взаимодействие с иностранными студентами по 
обмену. Основа Buddy System – кураторы BUDDY и команда руководителя. Buddy сопрово-
ждают иностранцев, непосредственно с ними общаясь.

5. First Fresh Media – единственное СМИ университета, которое ведут только студенты.
6. Студенческое творческое общество – «место силы» всех творческих студентов РЭУ 

им. Г. В. Плеханова. В вузе созданы школа актерского мастерства, мастерская художе-
ственного слова, литературное объединение, вокальные студии, хор, гитарный клуб и ху-
дожественное объединение. 

7. Секретарская академия, которая помогает найти ответ на любой вопрос студента, 
начиная с расположения аудиторий, заканчивая тем, что делать, если потерял пропуск. 

8. Комитет помощи студентам, который решает вопросы в сфере учебного процесса 
или административного блока, технические проблемы или рассматривает жалобы в систе-
ме общественного питания. Ценен для комитета проект «Студент года», который ежегодно 
отыскивает самых талантливых и незаурядных ребят для борьбы в номинациях за звание 
студента года. 

9. Студенческий совет общежитий – центр, объединяющий разных людей из разных 
стран и городов, совместно решающих проблемы студентов. 

10. Плехановская лига КВН, которая существует уже 17 лет и является одной из лучших 
студенческих лиг в Москве и одним из самых популярных университетских проектов. 

11. Спортивный комитет, занимающийся популяризацией здорового образа жизни сре-
ди студентов Плехановки. Он организует спортивно-массовые мероприятия по различным 
видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, бадминтон, настольный теннис и 
другие, а также вовлекает в волонтерскую деятельность в сфере спорта. 

12. Социальный комитет, который занимается продвижением благотворительности, 
помогает студентам в решении насущных проблем, а также осуществляет социально зна-
чимую деятельность. Комитет реализует проекты «День Донора», «ВузЭкоФест» и «Благо-
творительная Елка». 
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13. Культурно-массовый комитет – центр по организации государственных праздников 
и проектов «Корпоративная пятница» и «Система». 

14. Language Club – клуб иностранных языков, где могут собираться студенты и в язы-
ковой среде оттачивать свои познания в языках независимо от уровня владения.

15. Студенческое научное общество, которое содействует повышению качества под-
готовки специалистов университета в сфере научной деятельности. 

16. Абитуриент-Club, осуществляющий профориентационную работу с абитуриентами. 
17. Технический отдел, который обеспечивает проведение общеуниверситетских про-

ектов всем необходимым – от работы с техническим оснащением до безопасности меро-
приятий.

На протяжении учебного года кураторы со студентами участвуют во многих интересных 
проектах, которые позволяют выявить их способности и таланты в различных сферах и при-
общиться к большой плехановской семье, таких как «Плехановский бал», «Вы ничего не знае-
те о мужчинах», «Красота в глазах смотрящего», «Плеханов фест», «Школа выживания», «Пле-
хановская гордость», «PLEKHANOFF OPEN», «StudentShow», «Плехановская бессонница». 

Вся проводимая многоплановая воспитательная работа в вузе направлена на форми-
рование у студентов активной гражданской позиции «Я – россиянин» и социальной ответ-
ственности перед обществом и государством. 

В заключение стоит отметить, что формирование гражданской идентичности у студенче-
ской молодежи в новых геополитических условиях – это сложный и многогранный процесс, 
требующий усилий со стороны государства, общества и каждого гражданина. Необходимо 
создавать социально-психологические условия для формирования у молодого поколения 
гражданской идентичности и патриотизма в поликультурной среде, включающие:

1. Создание условий для развития национальной культуры, искусства и спорта.
2. Организацию культурно-массовых мероприятий, приуроченных к национальным 

праздникам.
3. Развитие добровольческого волонтерского движения и привлечение молодежи к 

участию в проектах, связанных с поддержкой России.
4. Создание студенческих форм самоуправления для укрепления чувства общности и 

ответственности за настоящее и будущее вуза, страны.
5. Формирование у молодежи интереса к российской культуре и истории, показываю-

щее ее привлекательность и значимость.
6. Создание условий для общения между представителями разных народов и укрепле-

ния чувства единства и дружбы народов.
7. Увеличение финансирования научно-исследовательских проектов и научных гран-

тов по созданию студенческих проектов, направленных на формирование у людей любви к 
родной культуре, краю, городу, стране через развитие различных сфер (туризма, народных 
ремесел и промыслов и др.). 

Таким образом, формирование гражданской идентичности и патриотизма у студенче-
ской молодежи в процессе этнокультурной социализации в поликультурном пространстве 
образовательного учреждения будет происходить более эффективно при условии ее вклю-
чения в различные виды социально-культурной активности и осознавания ею ответствен-
ности за будущее своей страны. 
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А н н о т а ц и я .  В настоящее время проблемы, связанные с процессом развития 
речи, занимают центральное место в речевом воспитании детей дошкольного 
возраста. В условиях реализации ФГОС в современном дошкольном образова-
нии разностороннему развитию речи уделяют особое внимание. Это связано с 
социальной значимостью и важной ролью речи в формировании личности. Раз-
витие связной речи у детей старшего дошкольного возраста становится необхо-
димым условием общего интеллектуального развития. Авторами рассматрива-
ется применение новой педагогической технологии «сторителлинг, или кубики 
историй». В статье представлены определенные преимущества, которые дает 
применение сторителлинга в отношении детей дошкольного возраста. Данная 
технология позволяет расширить возможности для развития связной речи, ком-
муникативных навыков. Также отмечается, что использование кубиков историй 
мотивирует воспитанников к познавательной деятельности, развивает их логи-
ческое мышление. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кубики; сторителлинг; игра; речь; дети старшего дошколь-
ного возраста.
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A b s t r a c t . Currently, the problems associated with the process of speech development 
occupy a central place in the speech education of preschool children. In the context 
of implementation of the Federal State Educational Standard in modern pre-school 
education, special attention is paid to the diversified development of speech. This is due 
to the social significance and the important role of speech in the formation of personality. 
Development of coherent speech in older pre-school children becomes a necessary 
condition for general intellectual development. The authors consider the application of 
a new pedagogical technology “storytelling, or cubes of stories”. The article presents 
certain advantages that the use of storytelling gives in relation to preschool children. 
This technology allows to expand opportunities for the development of coherent speech 
and communication skills. It is also noted that the use of story cubes motivates pupils to 
cognitive activity and boosts their logical thinking.

Key w o r d s : cubes; storytelling; game; speech; older preschool children.

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

Fo r  c i t a t i o n :  Sycheva M.V., Samoilova V.S. The use of story cubes as a means 
of developing coherent speech of older preschool children. All-Russian Research 
and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 2 (9),  
pp. 16–21. doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.002.

Грамотная и уверенная речь считается визитной карточкой каждого человека. Овладе-
ние речью признается необходимым условием формирования мыслящей, творческой, за-
нимающей активную жизненную позицию личности [1]. 

На сегодняшний день на речевую коммуникацию огромное влияние оказывает вирту-
альное общение. Начальная школа предъявляет к детям, поступающим в первый класс, 
определенные требования. Они заключаются в высоком уровне умственного развития, не-
обходимом для освоения школьной программы. Успех в учебе гарантирует развитая связ-
ная речь. Однако в последнее время у детей наблюдается тенденция к увеличению наруше-
ний мыслительной сферы и речи. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для активного усвоения и раз-
вития всех сторон речи. В работе с дошкольниками можно использовать современную пе-
дагогическую технологию «сторителлинг».

На сегодняшний день налицо изменение восприятия молодым поколением учебного 
материала, поэтому происходит усовершенствование технологий и методов обучения. 

Метод строителлинга изначально осваивался системой бизнеса и маркетинга. В пере-
воде данное слово означает искусство рассказывать истории. Метод сторителлинга был 
разработан и впервые применен Дэвидом Армстронгом. Он считал, что истории, расска-
занные от своего имени, всегда легче воспринимаются слушателями, эмоциональнее и 
интереснее, чем чтение книг. Для того чтобы овладеть искусством сторителлинга, нужно 
четко понимать его основные механизмы и соблюдать определенные правила. Все исто-
рии должны быть короткими. У них должен быть линейный сюжет, и они должны однозначно 
интерпретироваться. В России сторителлинг появился относительно недавно, в 2013 г.

После многочисленных исследований педагоги пришли к выводу, что сторителлинг 
является эффективным методом, способствующим развитию мотивации, креативности и 
установлению контактов.

Сторителлинг включает в себя рассказывание детьми мифических историй, сказок, бы-
лин, притч. Героями их могут быть как выдуманные персонажи книг, сказок, мультфильмов, 
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так и реальные дети из группы или воспитатель. В этих историях скрыта мораль, и поэтому 
они почти всегда похожи на сказки. 

Сторителлинг является педагогической технологией, которая построена на примене-
нии историй с конкретной структурой и интересным для детей героем. Ее использование 
направлено на разрешение вопросов, связанных с воспитанием и обучением [2]. Выделя-
ют несколько видов педагогического сторителлинга: цифровой, классический, активный.

Цифровой сторителлинг заключается в том, что рассказ истории дополняется мульти-
медийными компонентами. Он включает в себя такие основные элементы, как интрига, ди-
намика, отбор изобразительных средств, законченность. При создании цифровой истории 
надо принимать во внимание бинарность, то есть, с одной стороны, каждая мультимедий-
ная составляющая должна развивать общую картину, а с другой – при невозможности вос-
произведения одного из элементов общий смысл не должен искажаться. 

В классическом сторителлинге в основном воспитатель рассказывает реальную или 
вымышленную историю, а дошкольники являются пассивными слушателями, в активном  – 
дети и воспитатель совместно сочиняют историю.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста можно применять разные виды сто-
рителлинга: 

1) на основе реальных жизненных ситуаций; 
2) на основе повествования;
3) на основе проблемных ситуаций;
4) на основе сценария.
Одной из форм сторителлинга на основе реальных ситуаций является изложение де-

тям вопросов, которые нужно решить: дошкольники должны рассказать, как они повели бы 
себя в тех или иных обстоятельствах. Это способствует развитию у детей навыков анализа 
и принятия решений.

Сторителлинг на основе повествования предполагает использование истории с вы-
мышленным или реальным персонажем для повышения интереса детей старшего дошколь-
ного возраста к заданной теме. Это помогает стимулировать у детей любознательность.

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций является способом формирования на-
выков решения проблемных ситуаций с наилучшими результатами. Этот вид позволяет 
детям научиться находить различные варианты решения проблем и реализовывать их на 
практике. При использовании данной формы сторителлинга дети получают возможность 
развивать навыки критического мышления и повышать эффективность решения различ-
ных проблем.

Сторителлинг на основе сценария предполагает включение ребенка в историю и до-
стижение различных результатов в зависимости от того, какие решения он принимает. В 
результате применения этого метода знания детей получают более конкретный смысл. 

Использование технологии «сторителлинг» в детском саду помогает педагогам решить 
несколько задач: развивает связную речь в процессе рассказывания; обучает работе в кол-
лективе; расширяет познавательную сферу.

Сторителлинг может проводиться в виде кубиков историй, что будет интересно детям 
дошкольного возраста. Впервые технология «storycubes» (кубики историй) появилась в за-
рубежных странах в начале 2000-х гг. Ее разработчиком был Рори О’Коннор. Основу метода 
кубиков историй составляют шестигранные кубики, где на каждой грани имеется рисунок. 
Всего на кубике шесть рисунков. С помощью данного метода у детей можно развивать ког-
нитивные процессы, а у взрослых – творческое мышление и воображение.

В игре несколько вариантов: для самых маленьких и детей постарше. 
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Дети в возрасте 3–4 лет бросают три или четыре кубика, смотрят на выпавшие персо-
нажи и на основе этого получают сюжет и рассказывают историю. Детям, которым сначала 
трудно придумать историю, взрослые задают наводящие вопросы, чтобы стимулировать 
их творческое воображение. 

Количество кубиков и категорий картинок постепенно увеличивается в зависимости от 
возраста, способностей и текущего уровня развития. Например, дети в возрасте 5–7 лет 
используют до 12 кубиков с изображениями героев и элементами сюжета и рассказывают 
истории – смешные, страшные, про друзей, с вопросами к слушателям и т. д. Нет никаких 
ограничений по порядку выпавших кубиков или структуре истории. Можно бросать по од-
ному кубику и строить историю по ходу. Можно ограничить время на рассказ 1 минутой.

Применение данной технологии помогает детям старшего дошкольного возраста в 
игре научиться логично и последовательно излагать свои мысли. Дети могут рассказывать 
по кубикам истории, придуманные или из своего личного опыта. Сторителлинг пробуждает 
в ребенке мотивационную готовность к речевой деятельности. 

Кубики историй имеют определенные преимущества, такие как простота в изготовле-
нии, мобильность и вариативность. 

Цель применения технологии «кубики историй» заключается в стимулировании и раз-
витии коммуникативных навыков, побуждении детей участвовать в создании общей исто-
рии и развитии детской инициативы. С использованием сторителлинга каждая новая для 
детей лексическая тема будет представлена в интересном варианте. 

Известно, что для детей старшего дошкольного возраста характерны расширение ак-
тивного словаря и овладение фразовой речью. Дети начинают часто применять связные 
высказывания. Они используют известные им средства выразительности, что позволяет 
усилить роль интонирования речевого потока. Поэтому необходимо при сочинении исто-
рий придерживаться определенной структуры:

1. Вступление. Цель – заинтересовать детей в данной истории, поэтому все должно на-
чинаться с призыва к действию. 

2. Развертывание сюжета истории.
3. Кульминация. На данном этапе напряжение сюжета становится максимальным, по-

является неожиданное разрешение проблемы, которая представлена в истории. В итоге 
герой становится победителем.

4. Заключение. История должна иметь позитивный финал и содержать мораль.
Для детей старшего дошкольного возраста история должна быть простой, конкретной, 

эмоциональной и с неожиданным концом. Очень важно соответствие возрастным возмож-
ностям старших дошкольников. Все герои должны быть известны детям. Также необходи-
мо, чтобы составленные рассказ или сказка имели педагогическую направленность.

Кубики историй можно использовать как на групповых, так и на индивидуальных заня-
тиях. Работать с ними можно по-разному: дать возможность бросить кубик и по выпавшей 
картинке придумать историю или предложить выбрать, какая картинка нравится, и по ней 
начать свой рассказ. 

Использование мобильных кубиков-схем, отражающих различные компоненты инто-
национной стороны высказываний, способствует усвоению ребенком обобщенных схем-
алгоритмов, программы высказывания, тем самым развивая речемыслительную деятель-
ность в целом.

Как показал наш опыт, когда дети составляют историю, необходимо поддерживать их 
интерес и, если они не справляются, направлять сюжетные линии по более захватывающе-
му и сказочному варианту развития [3]. Кроме этого, воспитатель должен следить за речью 
детей. 
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Вместе с ребенком мы решаем, кто главные герои истории, где они находятся, какова 
ситуация, какие испытания ждут героя, кто или что ему поможет. Вместе раскладываем ку-
бики для вступления, основной части и заключения, выбираем подходящие слова для на-
чала истории. Если это занятие для подгруппы, предлагаем детям договориться о том, кто 
начнет, продолжит и закончит историю. Если необходимо, напоминаем им о разных словах, 
которые они могут использовать для начала истории. В процессе составления при помощи 
наводящих вопросов помогаем соединить выпадающие картинки в одну историю. По мере 
накопления опыта составления связных историй предлагаем детям придумать историю в 
определенном жанре (сказка, приключение, волшебство) и решить, является она веселой 
или грустной, доброй или злой. 

Пособие «Кубики историй», напоминающее школьные счеты по своему исполнению, 
используется для развития детей старшего дошкольного возраста. Оно помогает задей-
ствовать зрительный, слуховой и двигательный анализаторы, что обогащает перцептив-
ный опыт ребенка. Кубики историй помогают детям понимать и запоминать информацию, 
развивают их воображение и творческие способности. 

Педагогическая технология сторителлинга благоприятно влияет на развитие связной 
речи дошкольников.

Итак, выделяют определенные преимущества в применении сторителлинга в отноше-
нии детей дошкольного возраста: интерес к данной форме повышает концентрацию внима-
ния; обогащается словарный запас; развиваются мыслительные операции дошкольника; 
усиливается речевая активность; формируется умение работать в коллективе [4]. Кубики 
ассоциируются у детей с игрой, что делает процесс обучения связному высказыванию бо-
лее незаметным для ребенка. 

Для детей дошкольного возраста сторителлинг является одним из самых эффективных 
методов обучения. 

В заключение можно сделать вывод, что кубики историй можно отнести к эффективным 
средствам развития связной речи, применяемым в доступной и занимательной форме.
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А н н о т а ц и я . В статье проведен анализ системы среднего профессионального 
образования России на современном этапе. Представлена структура занятости 
населения по основным направлениям общественно полезной деятельности, по-
зволяющая судить о потребности отраслей экономики в объемах воспроизвод-
ства кадров. Дано описание участия предприятий реальных секторов экономики 
СССР в системе подготовки кадров. Приведен пример зарождения частного го-
сударственного партнерства в области профессионального образования. Опре-
делены причины исхода бизнеса из системы профессионального образования 
в 1990–2000-х гг. Рассмотрен вопрос заинтересованности участия государства 
и бизнеса в системе профессионального образования. Выявлены следующие 
факторы, способствующие участию государства и бизнеса в системе воспроиз-
водства кадров: степень участия государства в сфере экономики; диверсифика-
ция бизнес-доминант в структуре экономики региона; уровень заработной платы 
в отрасли (бизнесе); процент населения региона, вовлеченного в отрасль (биз-
нес). Отмечена аналогия между федеральным проектом «Профессионалитет» 
и системой участия предприятий в подготовке квалифицированных кадров Со-
ветского Союза. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  среднее профессиональное образование; реальный сек-
тор экономики; система воспроизводства кадров; государственно-частное пар-
тнерство; факторы воспроизводства кадров; федеральный проект «Професси-
оналитет».

5.8.7. Методология и технология профессионального образования.
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A b s t r a c t . The article analyzes a system of secondary vocational education in Russia 
at the present stage. The structure of population employment in key areas of socially 
useful activity is presented, which helps assess needs of economic sectors in the volume 
of personnel reproduction. Participation of enterprises of the real sectors of the USSR 
economy in the personnel training system is described. An example of the emergence 
of public-private partnership in the field of vocational education is given. Reasons for 
the withdrawal of business from the vocational education system in the 1990s–2000s 
are determined. The interest of the participation of the state and business in the system 
of professional education is considered. Factors, contributing to the participation of the 
state and business in the personnel reproduction system: degree of state participation in 
the economy; diversification of business dominants in the regional economy structure; 
wage level in the industry (business); percentage of the region’s population involved in 
the industry (business). The analogy between the federal project “Professionalism” and 
the system of participation of enterprises in the training of qualified personnel of the 
Soviet Union is noted.

Key w o r d s : secondary vocational education; real sector of economy; personnel 
reproduction system; public-private partnership; factors of personnel reproduction; 
federal project “Professionalism”.

5.8.7. Methodology and technology of vocational education.

Fo r  c i t a t i o n : Yalov S.V. Factors and forms of business integration into the 
system of secondary vocational education. All-Russian Research and Practice 
Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 2 (9), pp. 22–27.  
doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.003.

Система среднего профессионального образования (далее – СПО) – важное звено 
в структуре российского образования в целом. В ее состав входят 4,6 тыс. организаций 
(включая филиалы), а численность студентов превышает 3 млн чел. Большинство (89,1 %) 
образовательных организаций среднего профессионального образования, в том числе 
филиалы, находятся в городах и поселках городского типа. Среди образовательных орга-
низаций, функционировавших в 2020 г., 71,7 % составляли многопрофильные, 28,3 % имели 
отраслевую специализацию. Ежегодно в России выпускается более 500 тыс. специалистов 
среднего звена. В структуре выпуска большую часть занимают специальности, относя-
щиеся к группам «Инженерное дело, технологии и технические науки» (41,8 %) и «Науки об 
обществе» (27,4 %). Выпуск квалифицированных рабочих и служащих составляет поряд-
ка 160 тыс. чел. в год, большая часть выпускников (⅔) обучались по профессиям, относя-
щимся к группе «Инженерное дело, технологии и технические науки». Масштабы частного 
сектора среднего профессионального образования в России незначительны, организации 
находятся преимущественно в государственной и муниципальной собственности. Вместе 
с тем доля частных образовательных организаций выросла с 10,9 % на начало 2016/2017 г. 
до 12,3 % на начало 2021/2022 г., а доля обучающихся в них – с 5,9 до 10 % [1].

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на реше-
ние задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и име-
ет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 
звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования. Система среднего профессионального 
образования – один из институтов, ответственных за кадровое обеспечение технологиче-
ского развития, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи, их про-
фессиональный рост и успешную социализацию. 
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На рисунке на основе данных Росстата за 2020 г. представлена структура занятости по 
отраслям народного хозяйства [2].

Рис. Структура занятости населения Российской Федерации по основным направлениям  
общественно полезной деятельности

Относительные показатели вовлеченности трудоспособного населения в различные 
направления общественно полезной деятельности (отрасли народного хозяйства) страны 
позволяют судить о потребности этих отраслей в объемах подготовки квалифицированных 
кадров. 

Обеспеченность человеческими ресурсами необходимой квалификации является 
главным фактором экономического успеха как отдельных отраслей, подотраслей, субъек-
тов бизнеса любого масштаба, так и экономики государства в целом. 

В эпоху плановой экономики в Советском Союзе подготовке квалифицированных ка-
дров уделялось особое внимание, предприятия реального сектора активно принимали 
участие в этом процессе, становясь базовыми. По сути, это было одной из их задач. По-
нятие базового предприятия сформировалось еще в советской России одновременно с 
появлением первых фабрично-заводских училищ в 1920-х гг. Создавались они по инициа-
тиве общественных организаций и предприятий. Решением Верховного совета народно-
го хозяйства, Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Народного 
комиссариата просвещения РСФСР от 21.11.1922 было определено, что все расходы фа-
брично-заводских училищ обеспечиваются за счет смет предприятий [3]. В качестве при-
мера можно привести и факты из более ранних исторических периодов, когда реальное 
производство того времени занималось подготовкой профессиональных кадров для соб-
ственных нужд. Так, для обеспечения мастерами необходимой квалификации Демидовы 
превратили Невьянский завод в настоящий полигон по подготовке специалистов высокого 
класса, и это произошло еще в самом начале XVII в. Фактически это был образец частно-
го-государственного партнерства. В «Памяти» Петра I от 1702 г. о передаче Невьянского 
завода Н. Демидову указывалось, что при его заводах на собственные деньги должны быть 
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построены школы для обучения работников, смышленых к доменному, рудному и угольно-
му делу [4]. 

Радикальный переход от планового хозяйства к стихийно-рыночному вытеснил проф- 
техобразование на периферию внимания государства. В результате этих процессов по-
следнее перестало быть единственным и основным поставщиком и потребителем про-
фессиональных кадров. Стремительное разгосударствление, приватизация, переход эко-
номики в частные руки, наличие потенциала квалифицированных рабочих, созданного в 
советское время, в условиях резкого сокращения промышленного производства в кратко-
срочной перспективе формировали для частного бизнеса условия комфорта и отсутствия 
целесообразности вкладываться в воспроизводство кадров. Среднее профессиональное 
и высшее образование стало активно переформатироваться с инженерно-технического на 
социально-экономический профиль. Параллельно имел место переток высококвалифици-
рованных кадров в сферу услуг. Кроме того, отсутствие централизованного заказа на под-
готовку квалифицированных рабочих и специалистов сместило профессиональное обра-
зование в зону коммерческих услуг. Вследствие этого движения стали наблюдаться потери 
ключевых инженерно-технических компетенций. Какое-то время компенсировать потреб-
ность в квалифицированных кадрах бизнесу позволяли миграционные процессы из стран 
ближнего зарубежья. Однако исторический опыт подсказывает, что решение кадровых во-
просов исключительно за счет миграции является признаком заката цивилизации [5].

Вместе с тем многие предприятия реального сектора экономики сумели сохра-
нить свой профиль и преодолеть турбулентность переходного периода 1990-х и начала  
2000-х гг. По большей части они переместились в частный сектор или частично сохранили 
государственное участие. Они, как правило, имеют отношение к энергетике (3 % в струк-
туре занятости), добыче полезных ископаемых (2 % в структуре занятости), металлургии и 
химической промышленности (входит в обрабатывающую промышленность – 14 %), ави-
ационным и железнодорожным перевозкам (входит в транспорт и хранение – 9 %). Пре-
имущественно государственными остаются образование (10 % в структуре занятости), 
медицина (8 % в структуре занятости), управление, военная безопасность и социальное 
обеспечение (7 % в структуре занятости). Как уже говорилось выше, система среднего про-
фессионального образования должна являться надежным поставщиком кадров для всех 
отраслей экономики. Поскольку система СПО является по большей части государственной 
(87,7 % в общей структуре образовательных организаций), первоочередной задачей для 
нее является обеспечение потребности секторов экономики традиционно государствен-
ного сектора (образование, медицина, социальное обеспечение, военная безопасность). 
Остальные сектора экономики в какой-то степени могут занимать вторые позиции. 

На распределение ответственности за воспроизводство кадров для различных регио-
нов и секторов экономики влияет множество факторов. По нашему мнению, наиболее кри-
тичными факторами влияния являются:

1. Степень участия государства в секторе экономики (бизнесе). Значимость данного 
фактора объясняется необходимостью первоочередного кадрового воспроизводства вну-
три самой системы.

2. Диверсификация бизнес-доминант в регионе. По данному фактору можно судить, 
относится ли отрасль (бизнес) к числу градообразующих. Чем структура крупных предста-
вителей бизнеса в регионе шире, тем более устойчивой является вся система. Чем реги-
ональная структура ближе к понятию «моногород», тем уязвимей становится система, и с 
целью сохранения социальной стабильности, государственные структуры будут более за-
интересованы в воспроизводстве кадров для данного бизнеса. 
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3. Уровень оплаты труда в отрасли (бизнесе). Данный фактор влияет на себестоимость 
кадрового воспроизводства для конкретного бизнеса в целом. Чем уровень заработной 
платы в отрасли (бизнесе) выше среднего по региону, тем сложнее привлечь и удержать 
персонал для реализации образовательных программ в специальной части и технологии. 
При значительной разнице в уровне зарплаты преподавателя и на производстве будет на-
блюдаться постоянный отток преподавателей на предприятия, а повышение уровня зара-
ботной платы преподавателю до отраслевого уровня потребует повышения ставок оплаты 
труда для других категорий преподавателей соответствующей квалификации (принцип 
«равные деньги за равный труд»).

4. Процент населения региона, вовлеченного в отрасль (бизнес). Этот фактор перекли-
кается с количеством бизнес-доминант в регионе, и чем он выше, тем государственные 
структуры будут более заинтересованы в воспроизводстве кадров.

В работе Д. Н. Ефремова дан обзор применения государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП) в сфере образования, а также предложены типология и схематическое 
изображение механизма ГЧП в образовании на основании опыта российского общества 
автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждений, представлено много-
образие форм взаимодействия государственных партнеров, частных партнеров и обра-
зовательных организаций [6]. Крайними формами типологии являются государственные 
образовательные организации без участия бизнеса и частные образовательные организа-
ции, функционирующие без государственного участия.

В последнее десятилетие государство предпринимает попытки стимулировать вовле-
чение бизнеса в образование. Среди таких инструментов можно выделить предоставление 
льгот по НДС организациям, оказывающим благотворительную помощь в интересах нау-
ки и образования, хотя, по мнению Д. Н. Ефремова, благотворительность не относится к  
ГЧП [6]. 

В 2021 г. государство предложило федеральный проект «Профессионалитет», который 
должен стать локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профобразова-
ния. Среди ключевых инициатив проекта – создание образовательно-производственных 
центров (кластеров), которые будут представлять собой интеграцию образовательных ор-
ганизаций СПО и организаций реального сектора экономики. В кластере выделяется кол-
ледж (техникум), модернизируемый под ключ. В нем при непосредственном участии опор-
ного работодателя (основного потребителя кадров) формируются новая управленческая 
структура, новый педагогический состав, новое содержание и структура образовательных 
программ, создаются учебно-производственные комплексы [7]. Предприятия – участники 
кластеров взамен получают право влияния на управление образовательной организацией, 
аудит и формирование содержания образовательных программ и инфраструктурных ли-
стов, участие в процессе итоговой аттестации. Предложенный формат очень напоминает 
хорошо забытые практики СССР. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
– профессиональное образование с самого своего зарождения строилось на паритет-

ных началах государства и частного производства;
– на разных исторических этапах профессиональное образование трансформирова-

лось под действием внешних факторов, при этом активно менялись как структура подго-
товки, так и участие бизнеса в процессе;

– значительное влияние на участие в профессиональном образовании государства и 
бизнеса оказывают приведенные в статье факторы; 

– в настоящее время государство предпринимает активные меры по интеграции биз-
неса в систему среднего профессионального образования.
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А н н о т а ц и я . Исходя из понятия социализации, а также связи современного 
человека и технологий, в статье анализируется процесс социализации в русле 
концепции П. Бергера и Т. Лукмана. Осуществлена попытка нового прочтения их 
книги «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания» 
с учетом появления дополнительного компонента социализации – интернет-тех-
нологий. В статье описывается процесс социализации современного человека и 
обозначаются актуальные в связи с этим проблемы психологии, а также форму-
лируются задачи для системы образования как одного из компонентов социали-
зации человека. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : социализация; идентификация; интернет-технологии; 
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5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образователь-
ных сред.
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A b s t r a c t . Proceeding from the concept of socialization, as well as the connection 
of modern man and technology, the article analyzes the socialization process in line 
with the concept of P. Berger and T. Luckmann. The author presents a new reading of 
the book “The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge” 
with regard to an additional component of socialization – Internet technologies. The 
article describes the process of socialization of a modern person and identifies relevant 
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problems of psychology, as well as formulates tasks for the education system as one of 
human socialization components.

Key w o r d s : socialization; identification; Internet technologies; Homo technologicus; 
education.

5.3.4. Pedagogical psychology, psychodiagnostics of digital educational environments.

Fo r  c i t a t i o n : Beresneva E.N. Socialization as Homo technologicus formation, 
challenges of modern psychology to the current education system. All-Russian Research 
and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 2 (9),  
pp. 28–32. doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.004.

Homo technologicus – человек технологический – одна из актуальных сторон проблемы 
становления нового человека XXI в. Этот процесс может как сопровождаться сложностями, 
проблемами и вызывать опасения, так и иметь большие перспективы.

Человечество XXI в. активно идет по пути самосовершенствования техническими сред-
ствами, улучшением телесной природы, психофизических возможностей и способностей, 
постепенным уподоблением машине, киборгу, биомеханизму [1]. 

У Homo technologicus появляется дополнительная память, ведь он не отдельный чело-
век, а часть, элемент определенной сети, у него мощные математические способности, 
включая способность мыслить во многих измерениях, способность ощущать мир различ-
ными способами, и Homo technologicus обещает быть гораздо более мощным интеллек-
туально, чем Homo sapiens [2]. При этом важно понимать, что речь идет исключительно о 
технических интеллектуальных способностях.

Что же происходит с гуманитарными знаниями? В эру цифровых мобильных технологий 
утрачивается способность человека к ориентации в пространстве. Здесь следует добавить 
потерю навыков счета в уме, грамотного письма без помощи автопроверки орфографии 
или предиктивной системы набора текстов, восприятия длинных мыслей, чтения толстых 
книг [3]. Возникают проблемы с анализом прочитанной литературы, пониманием и выде-
лением главного в текстах, формулировкой своего видения, ухудшается словарный запас 
и утрачивается способность излагать свои мысли. 

Изменяются способы и модели общения людей между собой, утрачивается навык жи-
вого общения, изменяется эмоционально-волевая сфера человека, трансформируются 
высшие психические процессы и, что немаловажно, меняются морально-нравственная 
сфера, социальные нормы и правила человека, а возможно, и всего человечества. 

Упрочение информационного общества, где материальную культуру вытесняют ин-
формационные технологии, перестраивает человеческую реальность в части легализации 
виртуальной культуры во всеобщем доступе [4].

Важно понимать, что становление Homo technologicus происходит в определенных сре-
де, обществе, и процесс этот связан с социализацией, одним из важных этапов которой 
является усвоение индивидом ценностей, принятых в обществе. Таким образом, меняется 
среда – меняется и сам человек.

В данной статье, основываясь на концепции процесса социализации П. Бергера и 
Т. Лукмана и содержании их научного труда «Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания», мы попробуем рассмотреть процесс социализации совре-
менного человека, обозначить проблемы, которые выступают в связи с этим перед психо-
логией, обществом, а также, в частности, системой образования как одного из компонен-
тов социализации человека. 
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Для начала попробуем дать определение, что же такое процесс социализации, основы-
ваясь на различных подходах к изучению данного феномена, в большей степени опираясь 
на научные исследования П. Бергера и Т. Лукмана.

Социализация – это сложный динамически обусловленный процесс усвоения инди-
видом различных образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 
морально-нравственных ценностей, всевозможных знаний, навыков, позволяющих ему 
успешно адаптироваться и функционировать в обществе и приобретать социокультурный 
опыт. Данный процесс сопровождается интеграцией индивида в социальную среду, вхож-
дением в социальную систему, определением своего места в этой системе, выполнением 
соответствующих ролей и выстраиванием связей с другими компонентами этой системы и 
происходит во взаимодействии человека с социальной средой.

Ф. Гиддингс определяет социализацию как «развитие социальной природы или ха-
рактера индивида», «подготовку человеческого материала к самостоятельной жизни» [5, 
с. 124]. 

О. М. Дорошенко считает, что социализация представляет собой совокупность процес-
сов приспособления (адаптации) к социальной среде и обособления (автономизации) от 
нее, включает в себя усвоение и воспроизведение социального опыта [6]. 

П. Бергер, Т. Лукман рассматривают социализацию как двухступенчатое побуждение 
индивида к участию в социальной институциональной структуре, то есть в ее объективной 
реальности [7, с. 205].

По мнению этих исследователей, человек рождается с предрасположенностью к соци-
альности и затем становится членом общества. Поэтому в жизни каждого индивида суще-
ствует индивидуальная временная последовательность вхождения в общественную жизнь 
со всеми ее противоречиями [7, с. 243]. Современные реалии таковы, что общественная 
жизнь в большей степени находится в виртуальном пространстве, а процесс вхождения, 
в свою очередь, сопряжен с диалектикой противоречий не только внутри реальной и вир-
туальной жизни, но и между этими компонентами жизни людей. В связи с этим можно ут-
верждать, что противоречий в процессе социализации у современных детей стало значи-
тельно больше, что заметно усложняет его.

Таким образом, согласно концепции Б. Бергера и Т. Лукмана, процесс социализации 
проходит в две ступени: семья и социальные институты (общество), но на современном 
этапе он усложняется в силу появления третьего института, который занимает значительно 
большее место в этом процессе – интернет-технологий.

В зависимости от включенности родителей в интернет-пространство, возраста появле-
ния у ребенка в руках гаджета, участия родителей в освоении ребенком интернет-техноло-
гий можно говорить об объеме и значении Интернета в процессе социализации. 

Здесь мы выходим еще на одну важную проблему современного общества – процесс 
идентификации, в частности обретения социальной идентичности, без чего невозможна 
социализация. Интернет-пространство предлагает огромное многообразие персонажей, 
с которым может идентифицировать себя ребенок, но каков их социальный образ, какой 
информационный посыл они несут, к чему призывают, на что направлены, как они повлия-
ют на идентичность, а затем и социализацию человека, на сегодняшний день достаточно 
сложно предсказать и научно объяснить. Любые идентификации возможны в пределах го-
ризонтов, открывающихся особым социальным миром.

Можно предположить, что посредством интернет-технологий формулируются новые 
правила, которые усваиваются ребенком («Я – блогер, успешный человек»). В результате 
эта идентичность с ним соотносится, происходит субъективное присвоение социально-
го мира блогера, причем это присвоение подкрепляется мнением сверстников, которые 
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также присвоили данный социальный мир. Таким образом, именно интернет-пространство 
диктует современным детям новые правила, а также формирует морально-нравственные 
ценности. 

Формирование в сознании обобщенного другого – решающая фаза социализации. 
Она включает интернализацию общества как такового, а значит, и устанавливаемой объ-
ективной реальности, и в то же время предполагает субъективное установление целостной 
идентичности. Общество, идентичность и реальность выкристаллизовываются в сознании 
субъекта в том же самом процессе интернализации. Интернализируемый мир в ходе пер-
вичной социализации гораздо прочнее укоренен в сознании, чем миры, интернализируе-
мые вторично [7, с. 254]. Но этот мир в современном обществе на первичном этапе соци-
ализации начинает смещаться в сторону Интернета и технологий, что полностью меняет 
ориентиры социализации.

Вторичная социализация представляет собой интернализацию институциональных 
или институционально обоснованных подмиров. Вторичная социализация есть приобрете-
ние специфичного ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с разделени-
ем труда. Подмиры, интернализируемые в процессе вторичной социализации, в основном 
представляют собой частичные реальности компенсаторного характера. Таким образом, 
существует огромное социально-историческое многообразие представлений, содержа-
щихся во вторичной социализации [7, с. 268].

При переходе на второй этап социализации у ребенка появляется очень важный ком-
понент – школа, при этом в большей степени непосредственно сам учитель, который в на-
чальном звене обретает в глазах ребенка больший авторитет, чем даже родители. 

Что же происходит в данный момент в системе образования, если опираться на прин-
ципы и исследования П. Бергера и Т. Лукмана? Совершенно обратный процесс – цифрови-
зация, которая не позволяет придать взаимодействию учителя и ученика эмоциональную 
нагрузку, но все больше и больше удаляет их друг от друга. Процесс передачи знаний ис-
кажается, а то и полностью утрачивается, учитель перестает быть значимым другим для 
ученика, и та важная функция, которую несет на себе школа как институт вторичной со-
циализации, исчезает из процесса социализации у кого-то из детей полностью, а у кого-то 
частично. Школа утрачивает свое значение, подталкивая ребенка все больше в мир Интер-
нета, ведь ответы на вопросы, которые он мог бы получить в школе, остались, социальные 
роли, которые он начинает примерять в школьный период, также необходимо попробовать, 
только функцию значимого другого начинает выполнять какой-то персонаж из Интернета.

В заключение хочется сказать, что становление Homo technologicus в современных ус-
ловиях – это процесс неизбежный. Мы не можем оградить человека от технологий и снизить 
влияние Интернета на процесс социализации человека, но на каждом этапе социализации 
мы должны учитывать и восполнять те дефициты, которые появляются при взаимодействии 
с интернет-технологиями.

На этапе первичной социализации родителям как можно позже необходимо знакомить 
ребенка с технологиями и давать ему в руки гаджет, школе – вернуть, наконец, свою функ-
цию вторичной социализации и обратиться в сторону ребенка, став для него тем значимым 
взрослым, который поведет его по «лестнице социальной мобильности». Школе требуется 
разработать новые методы передачи знаний, понятные и доступные для нового человека, 
при этом сохраняя и насыщая его социокультурный опыт, исключая использование цифро-
вых технологий, ведь «цифры» в жизни современного человека более чем достаточно. 

Все мы, взрослые, должны помочь ребенку, используя мир Интернета, стать Homo 
technologicus, не потеряв при этом своего морально-нравственного облика и человеческо-
го лица.
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developing students’ altruism is presented.
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Исследование просоциального поведения и альтруизма среди студентов является 
в настоящее время весьма актуальной задачей, поскольку среди населения наблюдает-
ся рост различного рода социальных проблем, требующих активной помощи и поддерж-
ки. Одним из видов просоциального поведения является волонтерская деятельность, 
которая способствует эффективному решению возникающих социальных проблем. Со-
временные исследования показывают недостаточную мотивацию к такой деятельности 
среди молодежи. В связи с этим актуальным является исследование вопроса о формиро-
вании у студентов альтруистических установок и мотивов участия в волонтерской деятель- 
ности. 

Анализ проблемы альтруизма показывает, что данное понятие имеет разные толкова-
ния в рамках различных теоретических подходов. С точки зрения социологического под-
хода П. А. Сорокин рассматривает альтруизм как силу, позволяющую формировать «нрав-
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ственную солидарность с другими человеческими существами» [1, с. 122]. Э. Дюркгейм 
трактует альтруизм как «общественное состояние, при котором индивид полностью погло-
щается группой и не имеет собственных целей, отличающихся от целей группы; исполне-
ние долга и следование групповым нормам считаются наивысшими ценностями» [2, с. 117].

С психологических позиций альтруизм анализируется такими отечественными учены-
ми, как Е. П. Ильин, А. Н. Славская, И. В. Мангутова, Г. А. Миронова и др. Так, Е. П. Ильин 
рассматривает альтруизм как сознательное и добровольное служение людям, стремление 
им помогать. Он считает, что в основе альтруистических установок могут лежать самоот-
верженность, верность, сочувствие и сострадание, а в некоторых случаях самопожертво-
вание, самоограничение [3].

А. Н. Славская определяет альтруизм как активность, связанную с бескорыстной забо-
той о благополучии других, как поведение, осуществляемое ради блага другого человека 
без ожидания какой-либо внешней награды [4]. В работе И. В. Мангутовой под альтруиз-
мом понимается самоотверженность, когда ради блага других людей или общего блага 
приносятся в жертву свои интересы [5]. 

Понятие альтруизма в психологии рассматривается также как часть просоциального 
поведения. А. А. Похомовой выделяются такие признаки просоциального поведения, как 
сознательность и добровольность, направленные на бескорыстное служение другим лю-
дям, проявление эмпатии, гуманности, сочувствия, доброжелательности и готовности по-
мочь, самоотречение и социальная ориентированность поведения [6].

Рядом авторов изучается связь альтруистических установок с мотивацией участия в 
волонтерской деятельности. Так, в исследовании Т. С. Букаловой показано, что альтруизм 
выступает как ведущий мотив вступления добровольцев в волонтерскую деятельность [7]. 
В связи с этим одной из важнейших социально-психологических задач является изучение 
и развитие альтруизма и просоциального поведения, повышающего мотивацию людей к 
участию в волонтерстве.

Целью нашего исследования выступило изучение альтруистических установок сту-
дентов, мотивирующих их к участию в волонтерской деятельности. Гипотезой послужило 
предположение о том, что высокий уровень альтруизма побуждает студентов к участию в 
добровольческой деятельности. 

В качестве методов исследования использовались тест-опросник «Альтруизм» Н. П. Фе-
тискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова [8], направленный на выявление уровня развития 
альтруистических установок студентов, а также авторская анкета, позволяющая изучить 
мотивы и отношение студентов к волонтерской деятельности.
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Рис. 1. Уровни выраженности альтруизма у студентов
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Исследование проводилось на базе Национального исследовательского Мордовско-
го государственного университета среди студентов различных направлений подготовки в 
возрасте от 17 до 23 лет. Объем выборки составил 62 человека, из которых 75 % – девушки, 
25 % – юноши. 

Результаты исследования альтруистических установок студентов с помощью тест-
опросника «Альтруизм» показывают, что 63 % респондентов имеют высокий уровень аль-
труизма, испытывают желание помогать людям, у 30 % опрошенных выявлен средний уро-
вень альтруизма. Выраженная эгоистическая тенденция наблюдается у 7 % респондентов. 
Описанные данные отражены на рис. 1.

Полученные результаты говорят о том, что у большинства студентов сформированы 
установки, мотивирующие их на альтруистическое поведение. Исследование мотивации 
участия студентов в волонтерской деятельности, проведенное с помощью анкетирова-
ния, показало, что 15 % опрошенных во время обучения в университете однозначно хотят 
участвовать в различных волонтерских мероприятиях, 32,5 % положительно относятся к 
данным мероприятиям, то есть достаточно большая часть выборки позитивно относится 
к анализируемой деятельности. Респонденты, не желающие принимать участие в волон-
терских мероприятиях, составляют 22,5 %, 17,5 % – сомневаются, однако не отрицают эту 
возможность полностью (рис. 2).

Рис. 2. Мотивы участия респондентов в волонтерских мероприятиях

Согласно результатам опроса более половины респондентов не занимались во-
лонтерской деятельностью (47,5 %). Остальные оказывали помощь людям и живот-
ным (27,5 %), помощь в проведении мероприятий (15 %), участвовали в благоустройстве  
улиц (10 %). 

Изучение вопроса о том, в каких мероприятиях студенты готовы принимать участие, 
показало, что к наиболее часто упоминаемым волонтерским мероприятиям респонденты 
отнесли оказание помощи людям, которые нуждаются в материальной и моральной под-
держке (52,5 %). Также были отмечены такие мероприятия, как благоустройство улиц, до-
мов, территории (17,5 %) и пропаганда здорового образа жизни (15 %). Респондентами 
были предложены такие формы организации волонтерских мероприятий в университете, 
как помощь нуждающимся, помощь пожилым людям, помощь семьям мобилизованных, 
психологическая помощь студентам.

Ответы на вопрос о том, что может дать участие в волонтерской деятельности, пока-
зали, что волонтерские мероприятия приносят удовлетворение от процесса оказания по-
мощи другим людям (48 %), дают опыт участия в волонтерской деятельности (25 %), воз-
можность продемонстрировать свои личные качества (22 %), завести полезные знакомства 
(5 %) (рис 3). 
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Полученные результаты говорят о том, что у большинства респондентов преобладают 
альтруистические мотивы участия в волонтерской деятельности, студенты склонны к про-
социальному поведению, направленному на оказание помощи и поддержки нуждающимся 
в ней людям. 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой взаимосвязи меж-
ду уровнем альтруизма и мотивацией участия в волонтерских мероприятиях (r = 0,431 при  
p = 0,01). Полученные результаты подтверждают наше предположение о влиянии альтруи-
стических установок на мотивацию участия студентов в волонтерской деятельности. 

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что у большинства наблю-
дается высокий уровень альтруизма, они готовы бескорыстно помогать другим людям, не 
считаясь со своими интересами. Также почти половина респондентов ориентирована на 
участие в волонтерских мероприятиях и считает оказание помощи людям, нуждающим-
ся в материальной и моральной поддержке, наиболее интересующей их формой волон-
терской деятельности. На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что одним из основных мотивов участия студентов в волонтерской деятельности является 
стремление оказывать помощь людям и получение удовлетворения от просоциального по-
ведения.

Поскольку у части опрошенных были выявлены средний и низкий уровни альтруизма и 
мотивации участия в волонтерстве, нами была разработана программа психологического 
тренинга, направленного на развитие альтруистических установок и привлечение студен-
тов МГУ им. Н. П. Огарева к волонтерской деятельности. 

Психологический тренинг проводился на базе волонтерского центра МГУ им. Н. П. Ога-
рева. В нем принимали участие 20 студентов различных направлений подготовки в возрас-
те 18–20 лет. Занятия проводились раз в неделю в течение пяти недель и включали в себя 
лекции на тему альтруизма и помогающего поведения, различного рода упражнения, на-
правленные на развитие представлений о своих альтруистических качествах, навыков аль-
труистического поведения, взаимопомощи и поддержки. В процессе тренинга у студентов 
формировались знания об основных формах альтруистического и просоциального пове-
дения, анализировались причины оказания помощи другим людям. Также формировались 
навыки децентрации, способности воспринимать ситуацию глазами другого человека, на-
выки вербальной и невербальной поддержки друг друга. 

После окончания тренинга проводилась повторная диагностика уровня альтруизма сту-
дентов с помощью методики «Альтруизм» Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова, а 
также исследовались мотивы участия студентов в волонтерской деятельности с помощью 
анкетирования.

Рис. 3. Мнение студентов о том, что им дает участие  
 в волонтерской деятельности
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Сравнительный анализ полученных результатов, проведенный с помощью φ*-критерия 
Фишера, показал, что у 53 % респондентов наблюдается статистически значимое увели-
чение альтруизма с низкого уровня до среднего (φ*эпм = 2,35 при p ≤ 0,01), ≤ 0,05. Анализ 
ответов на вопросы анкеты относительно мотивации участия студентов в волонтерской де-
ятельности показал, что большинство опрошенных (75 %) хотели бы участвовать в волон-
терских мероприятиях, направленных на оказание помощи другим людям.

Таким образом, результаты исследования показывают, что альтруистические уста-
новки тесно связаны с мотивацией участия студентов в волонтерской деятельности. Для 
повышения уровня альтруизма и волонтерской мотивации можно использовать психоло-
гические тренинги, которые в целом оказывают положительное влияние на развитие по-
могающего поведения студентов.
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А н н о т а ц и я . В статье представлены психологические особенности феномена 
агрессии и агрессивного поведения, рассматриваются причины и механизмы 
его возникновения. Агрессия понимается как процесс, который имеет специфи-
ческую функцию, агрессивность же представляет собой конструкт, являющийся 
компонентом более сложной структуры психических свойств личности. Рассма-
триваются основные элементы агрессивного поведения: познавательный, эмо-
циональный и волевой. Реализация агрессивного поведения негативно отража-
ется на различных аспектах служебной деятельности: оперативной обстановке 
в учреждении, социально-психологическом климате. Агрессивное поведение 
значительно осложняет как собственный учебно-воспитательный процесс, так и 
обучение других людей, выполнение профессиональных обязанностей личного 
состава. Основной акцент в статье делается на практических методах и приемах 
профилактики агрессивного поведения в условиях образовательной организа-
ции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  агрессивное поведение; агрессивность; враждебное по-
ведение; конфликтность; уголовно-исполнительная система; курсант. 
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A b s t r a c t . The article presents psychological features of the phenomenon of aggression 
and aggressive behavior and discusses causes and mechanisms of its occurrence. 
Aggression is understood as a process that has a specific function, while aggressiveness 
is a construct that is a component of a more complex structure of mental properties of a 
person. Key elements of aggressive behavior, such as cognitive, emotional and volitional, 
are considered. Implementation of aggressive behavior negatively affects various 
aspects of official activity: operational situation in the institution, socio-psychological 
climate. Aggressive behavior significantly complicates both the person’s own educational 
process and training of other people, as well as personnel’s performance of professional 
duties. The article proposes practical methods and techniques for the prevention of 
aggressive behavior in an educational organization.
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В юридической психологии термин «агрессия», как правило, представляет собой фор-
му деструктивного поведения, которая вызывается внешними факторами и внутренним 
состоянием организма. Нельзя не отметить, что в последнее время изучение данной про-
блемы стало достаточно популярным объектом в исследованиях психологов всего мира. 
Подтверждением тому являются регулярные конференции международного уровня, сим-
позиумы и семинары. 

Агрессивность человека приводит к нездоровому, неблагоприятному психологическо-
му климату в коллективе, уменьшает степень доверия во взаимоотношениях между кол-
лективом и близкими людьми, приводит к попыткам суицида.

Агрессивное поведение значительно осложняет как собственный учебно-воспитатель-
ный процесс, так и обучение других людей, выполнение профессиональных обязанностей 
личного состава. 

Но, несмотря на наличие социального запроса на изучение особенностей агрессивно-
го поведения человека и разработку программ и рекомендаций по снижению агрессии в 
образовательной среде, данная проблема исследована не в полной мере.

Слово «агрессия» происходит от латинского «aggredi», которое трактуется как «напа-
дать» [1]. На современном этапе развития общества агрессия понимается как враждеб-
ная форма поведения по отношению к другим людям. Агрессивное поведение может вы-
ражаться в виде злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, бандитизма, убийства и т. д.

Под агрессивностью многие ученые понимают устойчивую психологическую черту, вы-
ражающуюся в готовности к агрессии. Е. В. Змановская полагает, что «агрессивность чело-
века и его склонность к агрессивному поведению существенно детерминируется особен-
ностями его индивидуального развития. В появлении агрессивного поведения участвуют 
многие факторы, в том числе возраст, индивидуальные особенности, внешние физические 
и социальные условия» [2]. 

В структуре агрессивного поведения выделяются несколько основных компонентов 
(рис. 1):
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– когнитивный компонент (ограниченная способность вырабатывать альтернативные 
формы поведения);

– эмоциональный компонент (возникновение негативных эмоций); 
– компонент волевой регуляции (агрессивное состояние зачастую возникает и разви-

вается в борьбе, которая требует проявления таких волевых качеств личности, как целеу-
стремленность, настойчивость, решительность, инициативность. Их отсутствие или сла-
бая выраженность приводят к негативным формам поведения).

Рис. 1. Структура агрессивного поведения

Служба в уголовно-исполнительной системе проходит в сложных, экстремальных ус-
ловиях (жесткая регламентация выполнения служебных обязанностей, несение службы с 
оружием, наличие властных полномочий, взаимодействие со спецконтингентом), которые 
систематически провоцируют сотрудников на различные виды агрессивного поведения [3]. 

Реализация агрессивного поведения негативно отражается на различных аспектах 
служебной деятельности: оперативной обстановке в учреждении, социально-психологи-
ческом климате [4]. 

Любой человек в течение своей жизни когда-нибудь проявлял агрессивное поведение. 
Тем более это касается людей, повседневная жизнь которых протекает согласно строго-
му распорядку дня. В образовательных организациях ФСИН России каждый шаг курсанта 
находится под контролем курсового руководства, учебного отдела, отдела собственной 
безопасности. При нарушении распорядка дня курсант несет дисциплинарную ответствен-
ность. В процессе подобного обучения возникают напряженные эмоциональные ситуации, 
возрастает нервное напряжение, в результате чего могут проявляться агрессивные формы 
поведения.

Для того чтобы разобрать данную проблему, необходимо выявить наиболее характер-
ные формы личностной агрессивности и конфликтности, а также выявить, какой уровень 
агрессии наиболее характерен для учащихся и в каких формах он выражается.

Эмпирическое исследование проводилось на базе Академии ФСИН России, выборка 
составила 53 обучающихся второго курса психологического факультета (32 девушки и 21 
юноша), в возрасте от 17 до 24 лет.

Цель исследования состояла в изучении агрессивной формы поведения среди курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России.

Гипотеза исследования: предупреждение агрессивного поведения курсантов в услови-
ях образовательной организации ФСИН России будет эффективно, если будут проводить-
ся профилактические мероприятия.

В рамках эмпирического исследования были использованы следующие методы и мето-
дики: беседа, наблюдение, методика изучения агрессии и агрессивности А. Басса – А. Дарки.
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По результатам тестирования было выявлено, что наиболее характерными для курсан-
тов формами агрессии и агрессивного поведения являются вербальная агрессия (сред-
нее групповое значение – 5,7 балла при максимальном уровне в 13 баллов), физическая 
агрессия (среднее групповое значение – 5,2 балла при максимальном уровне в 10 баллов), 
косвенная агрессия (среднее групповое значение – 5,2 балла при максимальном уровне в 
9 баллов) и раздражительность (среднее групповое значение – 5,22 балла при максималь-
ном уровне в 11 баллов). Наименее характерной формой агрессивного поведения курсан-
тов является негативизм (среднее групповое значение – 3 балла при максимальном уровне 
в 6 баллов) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение уровня враждебности и агрессивности у испытуемых

Для некоторого числа опрошенных курсантов характерен высокий уровень агрессии, 
выражающийся в следующих формах: вербальная агрессия – 95 %, физическая агрессия – 
85 %, косвенная агрессия – 85 % и раздражительность – 40 % (рис. 3).

Рис. 3. Формы агрессии у испытуемых

При обучении в образовательной организации ФСИН России курсантам свойственно 
агрессивно реагировать на неприятные в физическом и психическом отношении ситуации, 
которые вызывают стресс, тревогу, раздражение, фрустрацию и т. д. У многих проявляются 
дезадаптивные свойства личности, что затрудняет возможность приспособления в коллек-
тиве учебной группы. Еще одной негативной тенденцией является агрессивная мотивация, 
повышенный уровень которой отмечается у 22,5 % респондентов. Данная проблема усугу-
бляется еще и тем, что у курсантов отмечаются проблемы с социализацией и личностной 
зрелостью, они не умеют конструктивно разрешать конфликты, не знают себя.
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По результатам психодиагностической работы с курсантами были проведены беседы 
и запланирована профилактическая работа, направленная на снижение физической, кос-
венной и вербальной агрессии, раздражения. Данная работа включала в себя индивиду-
альные и групповые психокоррекционные занятия, целью которых было обучение курсан-
тов способам корректировки своего поведения в сторону снижения его конфликтности, 
формирование умения реагировать на агрессивное поведение своих одногруппников и 
научение социально приемлемым способам проявления гнева. Проводились тренинги по 
предупреждению и преодолению агрессивного, конфликтного поведения, формированию 
чувства эмпатии, умения оценивать ситуацию и поведение окружающих. В ходе занятий 
курсанты обучались способам преодоления собственных отрицательных эмоций, состоя-
ний, приемам саморегуляции психических состояний.

Повторное психодиагностическое обследование показало, что уровень показателей и 
форм агрессии у курсантов после проведения ряда профилактических мероприятий значи-
тельно снизился. По результатам сравнительной диагностики уровня враждебности и агрес-
сии курсантов по методике А. Басса – А. Дарки по всем перечисленным показателям были 
выявлены достоверные различия с достоверностью на 1 % от уровня значимости у курсантов.

Психологам в ведомственных образовательных организациях важно вовремя выявлять 
и корректировать подобные отклонения, так как агрессия приводит к разрушению лично-
сти, способствует внутриличностным и межличностным конфликтам, что является опас-
ным для дальнейшего прохождения службы. 

Курсанты Академии ФСИН России – это будущие офицеры уголовно-исполнительной 
системы. Они будут занимать различные должности, а также непосредственно взаимодей-
ствовать со спецконтингентом. Специфика данного вида деятельности не допускает де-
структивных проявлений среди сотрудников [5]. 

Образование курсантов должно заключаться не только в освоении профессии, долж-
ностных обязанностей и учебных дисциплин. Будущих офицеров важно научить справлять-
ся с эмоциями в стрессогенных ситуациях. 

Данную проблему нельзя полностью исключить, опираясь только на меры пресечения 
агрессивного поведения. С курсантами нужно проводить профилактические и коррекци-
онные мероприятия, направленные на обучение их справляться с негативными эмоциями.

В целом профилактическая деятельность психолога образовательной организации сво-
дится к осуществлению им психологической поддержки, обучению способам борьбы с не-
гативными эмоциональными проявлениями. Получить хороший результат психолог-практик 
может с помощью различных современных методов и техник контроля агрессии, включая 
познавательные проработки ситуаций, продуктивную коммуникацию, отработку различных 
положительных форм поведения, развитие чувства юмора, способности к рефлексии и др.

В случаях проявления негативных форм поведения у курсантов рекомендуются: прове-
дение психологической релаксации; участие в физкультурно-спортивной и культурно-мас-
совой деятельности; развитие навыков самоконтроля; проведение арт-терапии; осущест-
вление психолого-педагогических бесед.

С помощью вовлечения курсантов в творческую деятельность происходит самовы-
ражение через победы и достижения, что помогает избавиться от внутреннего эмоцио-
нального дискомфорта. Поэтому важно проведение различного рода культурно-массовых 
мероприятий. Курсант должен осознавать, что его деятельность не заканчивается на слу-
жебных обязанностях. У него должна быть возможность направить свои силы и стремления 
в другое русло, а именно творчество и спорт. Также не стоит забывать о том, что активное 
участие в подобных мероприятиях должно поощряться руководством.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз указать на важность данной про-
блемы. Курсанты – это будущие офицеры, должность которых не позволяет проявлять 
агрессивные формы поведения. Поэтому крайне важно осуществлять профилактические 
мероприятия на разных этапах обучения.
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А н н о т а ц и я .  В статье на основе архивных материалов, впервые введенных в 
научный оборот, рассматривается вопрос о сооружении каменных и кирпичных 
зданий в г. Ижевске, в котором участвовали военнопленные из стран разгром-
ленного гитлеровского блока в период 1945–1948 гг. Актуальность темы обуслов-
лена недостаточной ее разработанностью в отечественной научной литературе, 
а также малой степенью изученности различных аспектов градостроительства 
в г. Ижевске в первые послевоенные годы. В ходе анализа архивных материа-
лов установлено, что военнопленные отличались низкой производительностью 
труда, играли в процессе строительства вспомогательную роль, использовались 
в большинстве случаев на подсобных работах. Цель достигалась массовостью 
привлечения иностранцев на объекты, а не квалифицированностью их рабочей 
силы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Удмуртия; Ижевск; строительство; кирпичные здания; во-
еннопленные.
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A b s t r a c t . The article, based on archival materials introduced into scientific circulation 
for the first time, discusses the construction of stone and brick buildings in Izhevsk, in 
which prisoners of war from countries of the defeated Nazi bloc participated in 1945–
1948. The relevance of the topic is due to its insufficient development in the domestic 
scientific literature, as well as a low degree of study of various aspects of urban planning 
in Izhevsk in the first post-war years. During the analysis of archival materials, it was 
found that prisoners of war were characterized by low labor productivity, played an 
auxiliary role in the construction process, and were used in most cases in auxiliary 
work. The goal was achieved by mass attraction of foreigners to the facilities, and not by 
qualifications of their workforce.

Key w o r d s : Udmurtia; Izhevsk; construction; brick buildings; prisoners of war.

5.6.1. Domestic history.

Fo r  c i t a t i o n :  Perevoshchikov D.V. Participation of foreign prisoners of war 
in construction in Izhevsk (1945–1948). All-Russian Research and Practice 
Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2023, no. 2 (9), pp. 46–54.  
doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.007.

Иностранные военнопленные из стран гитлеровского блока, находившиеся в  
1941–1956 гг. в СССР, активно привлекались к трудовой деятельности, включавшей строи-
тельство деревянных, каменных и кирпичных зданий различного назначения. В Удмуртии 
первые обезоруженные солдаты вражеских армий появились уже в 1941 г. В течение после-
дующих семи лет они принимали активное участие в строительных работах. Вопрос об их 
привлечении к сооружению различных зданий в г. Ижевске в научной литературе недоста-
точно освещен, несмотря на наличие ряда опубликованных работ, где затрагивается тема 
пребывания спецконтингента в республике во второй половине 1940-х гг. [1–7].

Лагерь для военнопленных № 371 появился в столице Удмуртской АССР в 1945 г. Одной 
из главных функций находившегося в городе контингента бывших солдат и офицеров из 
Германии, а также Венгрии, Румынии, Австрии и других государств являлось участие в воз-
ведении жилых, производственных и других общественно полезных зданий.

Многие военнопленные из лагеря № 371 трудились на объектах треста № 51, находив-
шихся в основном в г. Ижевске. Эта организация входила в систему Министерства вооруже-
ний СССР. Работники данного предприятия были заняты на возведении различных зданий 
главным образом для заводов № 71, 74, 524, 622. В 1945 г. к ним в помощь были отправлены 
военнопленные. 

Фото 1. Русский драмтеатр им. В. Г. Короленко
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В 1946 г. работниками треста № 51 было завершено строительство корпуса Городского 
драматического театра (позднее Русский драмтеатр имени В. Г. Короленко) на 730 мест 
(Центральный государственный архив Удмуртской Республики (далее – ЦГА УР). Ф. Р-1321. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 17 об.). Здание и сегодня можно увидеть в центре города. В 2019 г. благода-
ря активному протесту общественных активистов его удалось спасти от запланированного 
сноса.

В 1946 г. в заречной части города появилось кирпичное здание столовой для работ-
ников завода № 71. Массивное двухэтажное сооружение, при виде сверху напоминавшее 
букву «г», возводилось недалеко от существовавшего тогда кирпичного завода, чуть южнее 
железной дороги, идущей от Казанского вокзала1 на ст. Воложка. Сотрудники треста № 51 
завершили строительство столовой в декабре 1946 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 10. Л. 13). 
Здание сохранилось до настоящего времени. Оно находится в Ленинском районе, на улице 
Кирзаводской.

Чуть восточнее корпуса бывшей столовой, на ул. Саратовской ныне можно увидеть три 
двухэтажных 16-квартирных кирпичных дома. В настоящее время это жилые помещения, 
они неплохо сохранились, хотя появились во второй половине 1940-х гг. Строительство 
зданий вели сотрудники треста № 51. Возведение первого из них завершилось в октябре 
1946 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 10. Л. 60), второго – в августе 1947 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. 
Оп. 2. Д. 13. Л. 48), третьего – в июне 1948 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 17. Л. 29). Квартиры 
во всех трех домах получили работники завода № 71. 

1 «Казанским вокзалом» в г. Ижевске в 40-х гг. назывался главный железнодорожный вокзал города, на-
ходившийся на расстоянии примерно 1 км севернее современного.

Фото 2. Здание бывшей столовой завода № 17

Фото 3. Дом на улице Саратовской
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Похожие по внешнему облику двухэтажные корпуса примерно в это же время появи-
лись на ул. Четырнадцатой, находившейся также в заречной части города. В 1945–1948 гг. 
на специально выделенном земельном участке были построены шесть двухэтажных жилых 
зданий. Из них один дом являлся 12-квартирным, остальные вмещали по 16 квартир. Все 
они сооружались сотрудниками треста № 51 для работников завода № 74. Строительство 
трех зданий завершилось в 1946 г., двух – в 1947 г., одного (12-квартирного, с магазином) – 
в 1948 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 12. Л. 93, 99; Д. 13. Л. 21, 68; Д. 17. Л. 73). Пять корпу-
сов сохранились до наших дней, они по-прежнему заселены и располагаются недалеко от 
пересечения ул. Клубной и железной дороги.

В 1946–1947 гг. на улицах Пятнадцатая, Клубная, Зои Космодемьянской, Молодогвар-
дейская, Чайковского и Балезинская сотрудниками треста № 51 были возведены свыше 
30 одно- и двухквартирных каменных и кирпичных домов (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 13.  
Л. 99). Их в то время называли не частными, а индивидуальными. Они были предназначены 
для продажи рабочим ижевских предприятий. Примерно половина этих построек, распо-
лагающихся на улицах Клубная, Зои Космодемьянской, Молодогвардейская, Чайковского 
и Балезинская, сохранилась до наших дней, остальные снесены.

Фото 4. Дом на улице Четырнадцатой

Фото 5. Жилой дом на улице Чайковского
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В другой части г. Ижевска, недалеко от завода № 622 на ул. Сороковой километр в 
1945–1947 гг. появились восемь 8-квартирных двухэтажных кирпичных жилых корпусов. 
Два дома строились коллективом треста для сотрудников завода № 524, остальные – для 
рабочих завода № 622 (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 12. Л. 48, 79 об., 102; Д. 13. Л. 25 об., 57). 
Шесть зданий позднее были слиты кирпичной кладкой в два длинных жилых корпуса. Ныне 
все восемь домов заселены и располагаются там же.

В 1948 г. на ул. Промышленной работники треста № 51 завершили строительство дет-
ского сада. Двухэтажное кирпичное здание было рассчитано на 125 мест. Дошкольное уч-
реждение предназначалось для детей сотрудников завода № 622. Работы на этом объекте 
начались в 1944 г. и были закончены в октябре 1948 г. (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 17. Л. 80, 
85). Здание и сегодня можно увидеть на прежнем месте. Правда, оно потеряло свое перво-
начальное предназначение. Теперь в нем находится магазин. 

В строительстве Городского драматического театра, столовой металлургического 
завода, детского сада, а также почти всех вышеупомянутых жилых домов, которые в на-
стоящее время находятся на улицах Саратовская, Четырнадцатая, Клубная, Чайковского, 
Балезинская, Зои Космодемьянской, Молодогвардейская, Сороковой километр, принима-
ли участие военнопленные из лагеря № 371. Указанный факт подтверждается данными из 
архивных документов. В отчете руководства треста № 51 за 1946 г. можно прочесть сле-

Фото 6. Дом на улице Сороковой километр

Фото 7. Здание бывшего детского сада завода № 622
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дующее: «Низкая производительность труда и резкое отставание от заданной выработки 
на одного человека объясняется главным образом также применением на всех почти без 
исключения объектах труда военнопленных, которые дают большую разницу по сравнению 
с кадровыми рабочими» (ЦГА УР. Ф. Р-1321. Оп. 28. Д. 12. Л. 47). Из приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что в 1946 г. на возведении практически всех ижевских зданий, 
находившихся на балансе треста № 51, были заняты военнопленные. Причем они являлись 
в основном подсобными работниками. При этом их невысокая производительность тормо-
зила темпы сооружения домов. 

Однако строительная деятельность военнопленных не ограничивалась вышеупомяну-
тыми зданиями. В 1947–1948 гг. неподалеку от Соцгорода иностранные работники были 
заняты на возведении двух кирпичных производственных корпусов № 29 и № 30 завода 
№ 622. 

В этот же период времени на ул. Орджоникидзе по одному проекту строились два кир-
пичных дома. При виде сверху эти двухэтажные корпуса напоминали букву «г». В угловой 
части первого этажа зданий были запроектированы магазины. Остальную площадь за-
нимали жилые помещения. Первым было заселено общежитие для рабочих завода № 71, 
рассчитанное на 130 чел. Строительство здания завершилось в ноябре 1948 г. (ЦГА УР. Ф. 
Р-1309. Оп. 2. Д. 17. Л. 95–96.). В конце декабря закончились работы в 20-квартирном доме 
для сотрудников завода № 622 (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 22. Л. 49). Позднее между двумя 
указанными домами был сооружен Дворец культуры «Октябрь». В строительстве вышеу-
помянутых двухэтажных однотипных зданий участвовали военнопленные из лагеря № 371. 
Этот факт подтверждается архивными материалами. В отчете руководства треста № 51 
отмечается следующее: «В 1948 г. трест вынужден был… использовать военнопленных на 
объектах, расположенных в 5–6 километрах от лагеря (жилстроительство завода № 71, за-
вода № 622, производственных корпусов № 29 и 30 завода № 622). Ввиду запрещения про-
хождения колонн военнопленных по городу, трест должен был привозить их на эти объекты 
на автомашинах, также увозить с работы». Далее в отчете управляющий трестом В. В. Ка-
лачников упомянул о том, что на эти перевозки предприятие затратило 63 тысячи рублей 
(ЦГА УР. Ф. Р-1321. Оп. 28. Д. 15. Л. 67). Судя по всему, военнопленных на строительные 
работы в Соцгород доставляли из 2-го отделения лагеря № 371, располагавшегося в се-
веро-западной части Ижевска, в квартале между улицами 8-я и 9-я Подлесная. Из поясни-
тельной записки к акту о приеме в эксплуатацию общежития на 130 чел. можно почерпнуть 
информацию о том, что в его строительстве вместе с кадровыми рабочими, заключенными 
из трудовой колонии были задействованы и военнопленные (ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 17. 
Л. 99).

Фото 8. Дом на улице Орджоникидзе
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К сожалению, к настоящему времени одно из двух вышеупомянутых зданий сохрани-
лось лишь частично. После реконструкции ул. Орджоникидзе в 2008 г. уцелела только треть 
корпуса 20-квартирного дома, который в более ранний период времени был слит кирпич-
ной кладкой с возведенным в 1949 г. общежитием на 120 чел. Здание, построенное для 
работников металлургического завода, сохранилось практически полностью. Теперь это 
жилой дом с магазином на первом этаже.

В январе 1948 г. силами сотрудников треста № 51 началась реконструкция Клуба им. 
Октябрьской революции, располагавшегося на ул. М. Горького. По проекту архитектора 
В. П. Орлова это учреждение фактически преобразовывалось в трехэтажное кирпичное 
здание Дворца культуры завода № 74. Процесс реконструкции завершился в ноябре 1950 г. 
(ЦГА УР. Ф. Р-1309. Оп. 2. Д. 21. Л. 9). Судя по архивным материалам, летом 1948 г. в стро-
ительных работах приняли участие военнопленные из лагеря № 371 (Российский государ-
ственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 55п. Оп. 6. Д. 7. Л. 113). 

Масштаб привлечения бывших солдат разгромленных армий к сооружению зданий в 
г. Ижевске не был однороден. Он менялся в зависимости от потребности в рабочей силе. На-
пример, 24 мая 1947 г. на стройках домов, возводимых для завода № 71, работали 55 плен-

Фото 9. Дворец культуры завода № 74

Фото 10. Здание бывшего Дворца культуры завода № 74.
Современный вид
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ных, на аналогичных объектах для завода № 74 – 60. 28 июня только на строительство зданий 
для завода № 71 было привлечено 120 чел. (ЦГА УР. Ф. Р-1321. Оп. 1. Д. 36. Л. 120, 146).

Военнопленные, задействованные на сооружении жилых домов, трудились не только 
как подсобные рабочие. В ряде случаев они на практике осваивали новые для себя про-
фессии. Так, занятые во вновь выстроенной столовой для завода № 71 в качестве штукату-
ров свой приобретенный опыт несколько позже успешно применили на аналогичных рабо-
тах в одном из домов для завода № 74 (ЦГА УР. Ф. Р-1321. Оп. 1. Д. 36. Л. 32). 

Таким образом, в г. Ижевске в 1945–1948 гг. с участием военнопленных было построено 
не менее пятнадцати каменных и кирпичных многоквартирных двухэтажных жилых корпу-
сов, свыше тридцати индивидуальных домов, а также несколько производственных и дру-
гих общественно полезных зданий из того же материала. 

Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что многие военнопленные не имели строи-
тельных специальностей и в большинстве случаев выступали как подсобные рабочие. Не-
которые получали соответствующие опыт и квалификацию только на практике. Их нельзя 
рассматривать в роли людей, возводивших здания от фундамента до крыши. Военноплен-
ные, как правило, отличались низкой производительностью, незначительной эффективно-
стью операций на стройплощадке, поэтому трудились вместе с советскими строителями 
из треста № 51, а иногда и с заключенными из исправительно-трудовых колоний. Исходя 
из всего вышеизложенного, вопрос о качестве вышеупомянутых зданий надо относить не 
отдельно к этим иностранцам, а к тому смешанному коллективу в целом, который трудился 
на объектах. 

Лагерь № 371 существовал в г. Ижевске с июля 1945 г. (РГВА. Ф. 55. Оп. 6. Д. 1. Л. 252) по 
сентябрь 1948 г. (РГВА. Ф. 1п. Оп. 05 е. Д. 390. Л. 12). Поэтому военнопленные не могли уча-
ствовать в строительстве зданий, работы на которых начались позднее осени 1948 г., когда 
они покинули город и многие из них в рамках процесса репатриации вернулись на родину. 
В итоге можно сделать вывод о том, что расположенные на ул. Орджоникидзе, Ключевой 
поселок, пер. Прасовский, а также на ул. Удмуртская, Авангардная, Баранова, Новошест-
надцатая, в пос. Машиностроитель кирпичные двух- и трехэтажные дома, строительство 
которых началось после 1948 г., были возведены без участия военнопленных советскими 
строителями по проектам отечественных архитекторов.
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Онтология славянофилов в интерпретации  
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А н н о т а ц и я .  В статье анализируются онтологические воззрения одного из 
представителей школы славянофилов – Михаила Фердинандовича Таубе, про-
водится сравнение взглядов Таубе с идеями основателя славянофильства Алек-
сея Степановича Хомякова. Показана сложность изучения данной темы, связан-
ная с недостаточным интересом к ней ранних славянофилов. На основе анализа 
имеющихся источников выделены такие основные черты онтологии Хомякова, 
как волюнтаризм и теоцентричность. На основе анализа трудов Таубе воссоз-
дан намеченный им план построения системного философского мировоззрения, 
основанного на принципах славянофильства. Выявлены общие для Хомякова и 
Таубе онтологические положения, продемонстрированы специфические черты 
системы Таубе, заключающиеся в признании трех субстанций, лежащих в основе 
Бытия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : М. Ф. Таубе; А. С. Хомяков; Феофан Затворник; онтология; 
славянофильство. 

5.7.1. Онтология и теория познания. 
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A b s t r a c t . The article analyzes ontological ideas of one of the representatives of the 
school of Slavophiles – Mikhail F. Taube and compares Taube’s views with ideas of the 
founder of Slavophilism Aleksei S. Khomyakov. The complexity of studying this topic 
is shown, due to the lack of interest of early Slavophiles in it. Based on the analysis 
of available sources, key features of Khomyakov’s ontology, such as voluntarism and 
theocentricity, are highlighted. Having analyzed Taube’s works, the author presents 
Taube’s ideas about building a systematic philosophical worldview based on Slavophilism 
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principles. The paper reveals ontological guidelines common to Khomyakov and Taube 
and demonstrates specific features of the Taube system, consisting in the recognition of 
the three substances underlying human being.

Key w o r d s : M.F. Taube; A.S. Khomyakov; Theophan the Recluse; ontology; 
Slavophilism.

5.7.1. Ontology and theory of cognition.

Fo r  c i t a t i o n :  Sokolov Yu.V. Ontology of Slavophiles in the interpretation of Mikhail 
F. Taube. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and 
Humanities, 2023, no. 2 (9), pp. 55–60. doi: 10.46741/sgjournal.2023.9.2.008.

По сложившейся традиции онтологические проблемы принято ставить в центр фило-
софского дискурса. Принято считать, что философия, приобретая форму системы, должна 
в первую очередь ответить на вопрос о том, что есть мир и каковы его первоначала. Впро-
чем, история философии учит нас тому, что философская система не обязательно строит-
ся на фундаменте именно онтологии, и в некоторой степени это можно сказать и о славяно-
фильстве. Как справедливо отмечают исследователи, «в работах славянофилов вопросы 
онтологии и космологии занимают весьма скромное место» [1, с. 200]. Это утверждение 
можно отнести и к основателю славянофильства Хомякову, и к некоторым его последовате-
лям. Но в какой мере оно применимо к славянофилу рубежа XIX–XX вв. М. Ф. Таубе? Ответу 
на этот вопрос и посвящена данная статья.

Прежде всего, исходя из того, что Таубе заявляет о себе как верном последователе  
А. С. Хомякова, необходимо выяснить, выработал ли этот философ какую-то специфиче-
скую онтологию. Ответ на этот вопрос дать несколько сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. Дело в том, что Хомяков не придал своим философским построениям форму си-
стемы и основные его труды посвящены или гносеологии, или философии истории, или эк-
клесиологии, но не онтологии. Онтологические идеи он высказывал «кратко и как бы между 
прочим» [1, с. 200]. Как отмечал В. В. Зеньковский, Хомяков любил дискутировать по волну-
ющим его философским проблемам, «но писать он был не очень охоч» [2, с. 446]. 

Основным источником для реконструкции онтологии Хомякова служит письмо о фило-
софии к Ю. Ф. Самарину (неоконченное) [3]. Это произведение отражает полемический 
подход Хомякова. Славянофильская философия родилась в полемике с западной фило-
софией, западным рационализмом, и в своем предсмертном письме Хомяков вновь при-
бегает к этому способу, подвергая критическому разбору воззрения наиболее популярных 
западных философских школ.

Алексей Степанович отказывается рассматривать в качестве субстанции материю. 
Субстанция им мыслится бесконечной, тогда как вещество всегда конечно. Бесконечная 
субстанция, по его мнению, не может быть вещественной [2, с. 464]. В то же время Хомяков 
находит неудовлетворительной гегелевскую идеалистическую интерпретацию бытия. Сла-
бость гегелевской философии он видел в том, что его Абсолют лишен волевого, а значит, и 
разумного начала [4, с. 26].

Хомяков обращает внимание на важнейшую, с его точки зрения, антиномию челове-
ческого рассудка: обитая в мире причинности, человек не только себя наделяет в своем 
самосознании волей, но и внешние, природные явления склонен интерпретировать как 
проявления волевого начала. Это, по его мнению, не ошибка, а интуиция, в основе кото-
рой – сходство в строении человека и мира: «это начало, по отрицанию, определяется 
сознанием рассудка, как свободное... Оно заключается не в свободе мысли, оставшейся 
единственным определением “всего”, но в мысли свободной, т. е. воле разума» [3, с. 340].
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Хомяков подчеркивает, что, в каком бы направлении не двигалась наша мысль – от че-
ловека к миру или от мира к человеку, мы должны будем прийти к одному и тому же началу 
бытия: «воля в ее тождестве с разумом, как его деятельная сила, неотделимая ни от поня-
тия о нем, ни от понятия о субъективности» [3, с. 345].

Данную точку зрения иногда называют волюнтаризмом, впрочем, отличным от ирра-
циональной философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. В. В. Зеньковский утверждал что «во-
люнтаризм» Хомякова гораздо ближе к романтической космологии, чем к волюнтаризму 
Шопенгауэра [2, с. 449]. Здесь стоит согласиться с теми исследователями, которые счи-
тают, что онтология Хомякова противостоит как гегелевскому панлогизму, так и ирраци-
онализму: «волю не следует понимать как явление психологическое, т. е. речь идет не о 
субъективной, человеческой воле, так как весь мир явлений возникает из свободной воли» 
[4, с. 26]. Иначе говоря, «воля, лежащая в основании действительности, есть воля Божия. 
Абсолют, лишенный волевого атрибута, не был бы в состоянии сотворить мир, привести его 
в движение, направить к реализации определенной цели» [4, с. 26].

То, что начало бытия у Хомякова оказывается сверхбытием всемогущего Творца, не 
должно нас удивлять: философия славянофилов формируется в своей онтологической ча-
сти (и не только в ней) под влиянием православно-христианской патристики. В онтологии 
учение славянофилов смыкается с богословием особенно тесно [1, с. 200].

Итак, начало Бытия у Хомякова – это божественное сверхбытие, дух волевой, разумный 
и творящий. Отметим также, что в философии Хомякова онтология, антропология и гносе-
ология слитны, нераздельны и возможен переход мысли как от макрокосма к микрокосму, 
так и наоборот. Сделав этот промежуточный вывод, мы можем, наконец, перейти к рассмо-
трению онтологии Михаила Фердинандовича Таубе.

За свою жизнь М. Ф. Таубе написал немало работ, в которых он развивал философию 
«в славянофильском духе». Со временем от написания отдельных статей он перешел к си-
стематическим трудам, в которых пытался представить свою философию в упорядоченном 
виде. Фактически он претендовал на создание полноценной философской системы, кото-
рой мы не находим ни у Хомякова, ни у Валуева, ни у Киреева. Из законченных автором ра-
бот роль манифеста играл «Свод основных законов мышления» [5]. Дальнейшее развитие 
его система получила в книге «Познаниеведение соборного восточного просвещения по 
любомудрию славянофильства» [6].

Как можно судить по названию труда, он посвящен теории познания. Эта книга была 
первой в задуманном автором цикле работ, систематически излагающих его версию сла-
вянофильства, но она же стала последней. М. Ф. Таубе не удалось осуществить свой за-
мысел. Это обстоятельство, кажется, должно затруднить изучение онтологии Таубе: в 
университетских традициях XIX столетия гносеология предшествовала онтологии, и, сле-
довательно, мы могли бы рассматривать онтологическую часть этой философской систе-
мы как не подлежащую реконструкции. Однако такое рассуждение неприменимо к верному 
ученику А. С. Хомякова, который, как мы уже видели, не отделял онтологию от гносеологии. 
На самом деле в приведенном М. Ф. Таубе перечне запланированных им трудов отдельной 
книги по онтологии просто нет. В своей системе Таубе выделял три отдела:

I. Познаниеведение по славянофильству – часть по преимуществу умопостигаемая.
II. Жизнепонимание по славянофильству – часть по преимуществу жизненная.
III. Мировоззрение по славянофильству – часть по преимуществу созерцательная, оце-

нивающая [6, с. 7].
Таким образом, искомое онтологическое ядро системы находит свое выражение имен-

но в «Познаниеведении». И в этом труде проявляется характерная для славянофилов, стре-
мящихся к цельному знанию, нерасчлененность гносеологии, антропологии и онтологии. 
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Обозначенная самим автором цель его работы «обнять всю доступную нам полноту фило-
софского познания всего сущего» [6, с. 66] вполне укладывается в рамки онтологии. 

Онтология, в трактовке М. Ф. Таубе, это учение о действительно сущем, учение об об-
щих свойствах вещей [6, с. 150]. Все сущее находит свое выражение в категории Бытия. 
Оно включает в себя материальный космос, человека и духовный мир. Возможность ото-
ждествления вселенной с Богом автор категорически отрицает, называя это «греховной 
ложью языческого пантеизма» [6, с. 150].

При этом в духе христианской теологии постулируется предвечное бытие Бога в отли-
чие от тварного мира, «ибо Господь Бог будучи сам Бытием и есть творец бытия вселенной» 
[6, с. 151]. М. Ф. Таубе выдвигает тезис о том, что бытие мира и бытие Творца раскрываются 
и становятся доступны познанию в человеческом бытии, которое имеет три измерения: ду-
ховное, душевное и физическое [6, с. 151]. Тем самым его онтология оказывается увязана с 
антропологией, как и у Хомякова.

В этой и других работах Таубе рассматривает человека как трехсоставное существо, 
обладающее телесной, душевной и духовной природой [6, с. 69]. Эту антропологическую 
концепцию, как он сам признавал, Михаил Фердинандович заимствовал у Феофана За-
творника. Однако в силу особенностей славянофильской философии она не могла остать-
ся изолированной, но повлияла и на гносеологические, и на онтологические представле-
ния Таубе. Человек, по словам мыслителя, «принадлежит миру тремя сторонами бытия: 
телом, душою, духом, так что областей и сил познавательных в нем соответственно также 
три: разумное для внешнего, сознательное для личного и духовное ведение для внутрен-
них откровений извнутри в душу проникающих» [6, с. 67]. Итак, говорим ли мы о человеке 
или о мире в целом, субстанциональный состав их будет один: вещество, душа, дух.

Вещество обладает такими атрибутами, как протяженность, длительность и механиче-
ская причинность [6, с. 92].

Дух, по Таубе, противоположен веществу. Дух обеспечивает связь человека с Богом  
[6, с. 101]. Дух в конечном итоге «исходит от самого Божества. Св. Духом вселяется в нас дух, 
ибо Бог одухотворил душу человека, создав его по образу и подобию Своему» [6, с. 101].

Душа, с точки зрения Таубе, играет роль посредника между духом и веществом  
[3, с. 111]. Под душой он понимает, следуя традиции, личность человека. Дух в человеке – 
это божественное начало, «божеская личность в человеке» [3, с. 87]. 

Автор подчеркивает неслучайность своей троической онтологии, замечая, что и в дру-
гих философских системах есть соответствие между антропологией и онтологией [6, с. 74]. 
Так, критикуя материализм, он пишет, что тот, «кто в природе признает одну субстанцию, 
материю, тот не может допустить и в человеке ничего другого, как только вещество (плоть) 
и его мозговое восприятие» [6, с. 74].

В своем труде «Свод основных законов мышления» Михаил Фердинандович, объясняя, 
почему его законы логики распределены по три, писал об онтологических основаниях та-
кого деления. Не все равно, по его словам, какое число оснований лежит в фундаменте си-
стемы: «учение монистов опровергает учение дуалистов... Дуализм – непримиримый враг 
трихотомизма... христианину свойственно мыслить троично» [5, с. 29]. Как видим, Таубе 
рассматривал трехсоставную модель мира (и человека) как наиболее точно соответствую-
щую христианскому мировоззрению. 

Пожалуй, близко к онтологической проблематике стоит система категорий, предло-
женных Таубе в «Своде». Эти категории позволяют проводить тонкие различия между пред-
метом мыслимым и реальным, покоящимся и становящимся, но этот раздел выходит за 
рамки темы настоящей статьи.
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Подведем итоги. Философия славянофилов, хотя и не была приведена в систему ее 
создателями, все же имела онтологическую составляющую. Онтология эта возникла из от-
рицания крайностей европейской философии (материализма и идеализма) и видела на-
чалом бытия свободный волящий разум Творца, то есть решала проблему бытия в теисти-
ческом духе. Сравнивая тезисы Михаила Фердинандовича Таубе с идеями Хомякова, мы 
видим, что он в основных положениях не противоречит своему учителю. Однако Михаил 
Фердинандович гораздо в большей степени, чем Хомяков и другие славянофилы, склонен 
к систематизации славянофильства, причем главным инструментом этой систематизации 
служит трихотомия, приобретающая в работах Таубе тотальный характер. Таубе заимству-
ет этот принцип у Феофана Затворника Вышенского, однако то, что он переносит схему с 
человека на мир в целом, вполне соответствует принципам философии Хомякова. В ко-
нечном итоге эта триадология, а также навязчивая склонность Михаила Фердинандовича к 
таблицам и графическим построениям придают философским трудам Таубе своеобразие.
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена определению влияющих на формирование 
эффективной системы законодательства установок субъектов правотворческой 
деятельности. Автор отмечает, что в настоящее время происходит процесс гу-
манизации законотворчества, идет исследование исторического и человеческо-
го смыслов правотворчества, на первый план выходят его ценностные основы. 
Методологической основой выступает социально-эпистемологический подход к 
пониманию установок субъектов. Приводится авторское определение понятия 
«установка» относительно субъектов правотворчества. В обозначенном в иссле-
довании ракурсе установки субъектов правотворческой политики, определяю-
щие правотворческую деятельность, практически не изучались. 
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A b s t r a c t . The article considers the attitudes of law-making activity subjects that 
influence the formation of an effective legislation system. The author notes that 
nowadays lawmaking is being humanized, historical and human meanings of lawmaking 
are studied, and its value foundations come to the fore. The methodological basis is 
a social-epistemological approach to understanding subjects’ attitudes. The article 
presents the author’s definition of the concept “attitude” in relation to the subjects of 
law-making. In the perspective indicated in the study, the attitudes of law-making policy 
subjects that determine law-making activity have not been practically studied. 
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Влияние социальных факторов на деятельность субъекта является одной из актуальных 
проблем современной политической философии. Если в классической философии Нового 
времени доминировало представление о том, что познавательная деятельность субъекта 
должна быть очищена от его индивидуальных особенностей, мировоззрения, ценностей 
и личного опыта, то современная социальная философия активно обращается к анализу 
явных и неявных способов влияния социальных факторов на познание и принятие реше-
ний. Одним из таких факторов являются социальные установки, которые выступают и как 
предпосылочное знание, лежащее в основе систем представлений о социальных системах 
и процессах, и как ценностные ориентации, определяющие направленность деятельности 
субъектов социального познания. Одной из форм социального познания и структуриро-
вания знаний об обществе является правотворческая деятельность. Создание норм пра-
ва базируется на комплексе представлений о понятиях социальной философии, таких как 
общество, справедливость, доверие и т. д.

В связи с этим именно в правотворческой деятельности можно проследить влияние 
социальных установок на деятельность субъекта. Проблема, затронутая в данной статье, 
состоит в определении сущности и структуры социальных установок субъектов в одной 
из сфер социального познания, а именно правотворческой деятельности. Цель работы за-
ключается в выявлении явных и неявных социальных установок субъектов правотворческой 
деятельности и определении механизмов и границ их влияния на познание и принятие ре-
шений в данной сфере. Новизна определяется тем, что впервые проведена классификация 
явных и неявных социальных установок субъектов правотворческой деятельности. Мето-
дологическую основу исследования составляют социально-эпистемологический подход, 
при котором для анализа социальных явлений используются категориальный аппарат и 
методы теории познания, а также методы социальной философии.

Понятие «установки» активно используется в современной философии и психологии. 
Каждый человек как личность кроме осознанной подготовки к какой-либо активности го-
товится к ее осуществлению и психологически чаще всего не осознает этого. Данный факт 
грузинский психолог Д. Н. Узнадзе назвал установкой. Обобщив результаты проведенных 
экспериментов, он определил ее как «устойчивое, неосознаваемое, психофизиологиче-
ское состояние человека, которое опосредствует восприятие им окружающего мира и его 
собственное воздействие на этот мир (деятельность)» [1, с. 217].

В энциклопедическом словаре «История и философия науки» установка описывается 
как «готовность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и к дей-
ствиям в определенном направлении» [2, с. 281]. В «Философском словаре» установка (ein-
stellung) определяется как «различная, в зависимости от индивида и времени, психическая 
ориентация мысли и воления, ожидания, надежды или опасения, склонности, убеждения, 
пристрастия и предубеждения, которая определяет не только наше отношение к какому-
либо предмету, событию, факту, мнению, делу, лицу и т. д., но также и прежде всего то, в 
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каком виде они нам непосредственно представляются, т.е. то, как они реализуются в мире 
наших восприятий» [3, с. 454].

В научной литературе под установкой, как правило, понимается либо состояние  
[1, с. 217], либо готовность к чему-либо [4, с. 285–286]. В психологических науках установки 
связываются с оценочными суждениями, осуществлением действий [5, с. 222], актуализа-
цией склонностей, взглядов и потребностей субъекта [6, с. 48], направленностью сознания 
на объекты и готовностью к действиям [6, с. 48]. В социальной философии установка опре-
деляется как ориентация индивида в качестве члена группы относительно ценностей груп-
пы. Так, У. Томас и Ф. Знанецкий, говоря об установке, подразумевали под этим понятием 
процесс индивидуального сознания, определяющего реальную или возможную деятель-
ность индивида в социальном мире [7, с. 443]. 

В рамках данного исследования мы опираемся на определение установки, данное 
А. Н. Цильмак, которая понимает под установкой «субъективно выбранные индивидом и 
принятые за основу своей жизнедеятельности мировоззренческие аксиомы и нормы, где 
“мировоззрение” – это совокупность системы знаний, убеждений, верований, стремлений, 
надежд, ценностей, идеалов и т. п.» [8, с. 2]. Здесь аксиомой называется то, что не требует 
никаких доказательств, потому что это есть личностно- и общепринятое, а нормой счита-
ются «избранные индивидом образцы, правила и способы жизнедеятельности» [8, с. 2].

Таким образом, установка не является осознанным переживанием, это нечто, что не 
имеет отдельного самостоятельного восприятия в сознании человека, она не является 
феноменом или актом сознания. Для целей нашего исследования необходимо сформу-
лировать определение понятия «установка», которое будет согласовываться с процессом 
правотворчества. В результате изучения изложенных многими авторами подходов предла-
гаем следующее определение термина: это оценивающее отношение человека к объекту 
или процессу, сформированное на основе имеющихся знаний, полученного опыта, побуж-
дающее его к принятию определенного решения в сложившихся обстоятельствах. 

Для того чтобы понять, какие установки личности, активно включенной в процесс пра-
вотворчества, влияют на результат этого процесса, необходимо разобраться в разновид-
ностях установок. 

А. Г. Асмолов выделяет три вида установок разного уровня: операциональную (готов-
ность к осуществлению определенного способа действия, которая возникает в ситуации 
разрешения задачи с опорой на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях), целевую 
(готовность субъекта совершить прежде всего то, что соответствует стоящей перед ним 
цели, которая возникает после принятия определенной задачи) и смысловую (выражение 
личностного смысла в виде готовности человека к определенным образом направленной 
деятельности) [9, с. 42]. Он отмечает, что смысловые установки могут быть как осознавае-
мыми, так и неосознаваемыми, к первым относят преимущественно социальные установки 
или, точнее, установки социального поведения [10, с. 481].

Деление установок на элементарные и социальные встречаем у В. А. Ядова. Элемен-
тарные установки формируются на основе потребностей физического существования, ли-
шены эмоциональных переживаний и неосознаваемы. Социальные фиксированные уста-
новки автор связывает с включением индивида в социальные группы, они образуются по 
результатам оценки конкретных социальных объектов и ситуаций. После такой оценки у че-
ловека возникает определенная социальная активность, усложняются его социальные по-
требности в части включения в определенную область деятельности. В данном контексте 
социальные установки могут проявиться как индивидуалистические или коллективистиче-
ские, характеризующие потребность индивида принадлежать к какой-либо общественной 
группе; авторитарные или демократические, направленные на поддержку той или иной си-
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стемы политико-властного устройства; эгоистические или альтруистические, отражающие 
приоритеты в заботе о себе или других [11, с. 35–36]. 

В целом именно социальные установки являются основой для формирования спосо-
ба поведения индивида в окружающей его реальности, во взаимоотношениях с другими 
людьми. Социальные установки направляют мысли и действия людей, влияют на процесс 
познания и принятия решений в зависимости от сложившихся в их социальном окружении 
коллективного сознания и культуры. Исходя из этого, М. Рокич указывает, что социальная 
установка человека есть «относительно устойчивая во времени система взглядов, пред-
ставлений об объекте или ситуации, предрасполагающая его к выбору определенного по-
ведения» [12, с. 179]. 

Кроме того, необходимо отметить, что относительно одного и того же предмета у субъ-
екта могут быть разные явные (осознанные) и неявные (автоматические) установки. Явные 
установки могут кардинально изменяться под влиянием знания и становиться преднаме-
ренными, неявные же непроизвольны и способны сохраняться, изменяясь только в процес-
се формирования новых привычек [5, с. 200].

К явным социальным установкам субъекта можно отнести его жизненные принципы, 
идеалы, мировоззренческие ориентации. Примером неявных социальных установок могут 
служить стереотипы, которые формируют поверхностные представления человека о чем-
либо с позиции «хорошо» или «плохо» и активно влияют на восприятие реальных предме-
тов, отношений, событий. 

Возникновение стереотипов обусловлено различными факторами. Приобретаемые 
в детстве стереотипы развиваются в процессе социализации личности через познание 
окружающей действительности. Стереотипы образуются из социальных ролей и статусов, 
которые выполняет человек, а также вследствие анализа различий проживания тех или 
иных ролей членами существующих рядом с ним групп. Кроме того, стереотипы трактуют-
ся как продукт влияния на личность различных институтов социальной общности – школы, 
университета, СМИ и др. В стереотипе объединяются шаблонный опыт, образующийся в 
группе (коллективе), и знания, приобретаемые человеком в процессе обучения и жизни. В 
случае когда человек не может самостоятельно решить какую-либо ситуацию, стереотип 
способствует принятию решения или совершению действия, выражая соответствующую 
установку социальной группы.

Таким образом, установки, сформированные у субъекта правотворческой деятельно-
сти, будь то личностные или социальные, осознаваемые или неосознаваемые, явные или 
неявные, не могут не оказывать влияния на процесс правотворческой деятельности, в ко-
тором данный субъект принимает непосредственное участие.

В системе социальных отношений правотворчество занимает особое место, так как 
именно в этой деятельности фиксируются существующие социальные нормы, представ-
ления и договоренности и определяются новые формы и границы социального взаимо-
действия. Правотворческая деятельность включает одновременно познавательный и про-
ективный компоненты. Выступая как форма познания общества, она позволяет выявлять 
и фиксировать в виде норм существующие социальные отношения. Будучи проективной 
деятельностью, она определяет способы социально приемлемой реализации новых соци-
альных отношений и практик.

Правотворчество, согласно проекту Концепции правотворческой политики в Рос-
сийской Федерации, разработанному в 2011 г., рассматривается как завершающий этап 
правообразования, состоящий в деятельности управомоченных субъектов по созданию, 
изменению и отмене правовых норм в целях урегулирования общественных отношений и 
совершенствования системы права [13, с. 5]. 
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Правотворчество условно делится на два процесса. Первый можно описать как «дея-
тельность компетентных органов по разработке и принятию законодательных актов в уста-
новленном законом порядке» [14, с. 8]. Однако такая утилитарная функция не исчерпывает 
все содержание правотворческой деятельности, которая включает также «формирование 
права как теоретико-философский процесс выработки правового решения на основе все-
стороннего учета тех факторов социальной действительности (социальных факторов), 
которые не всегда принимаются во внимание в практическом правотворчестве, а имен-
но: экономических, политических, идеологических и других правообразующих факторов»  
[14, с. 8]. Именно второй процесс и представляет интерес для социально-философского 
анализа.

В современных социально-философских исследованиях права все больше внимания 
уделяется изучению личностных и социальных, рациональных и иррациональных, эмоци-
ональных и чувственных факторов, влияющих на юридические процессы. Базисом право-
творческой деятельности являются сознание, установки, мотивация субъектов право-
творческой политики, участников законотворческого процесса. Так, Л. С. Явич, ссылаясь 
на работу Р. Лукича «Методология права», в которой правотворчество подразделяется на 
спонтанное и сознательно-планомерное, пишет о том, что «при спонтанном (стихийном) 
правообразовании дело не обходится без сознательной деятельности людей, а в плано-
мерно-сознательное развитие законодательства постоянно проникают элементы стихий-
ного образования правоотношений... которые законодатель вынужден санкционировать» 
[15, с. 121]. 

Л. А. Луць выделяет в правотворчестве «необходимость учета как онтологически объ-
ективных (вещественно-экономических и природных условий), так и онтологически субъ-
ективных (потребностей, интересов, целей, мотивов, запросов участников общественной 
жизни) моментов, которые должны быть отражены в законе» [16, с. 43].

В любом случае результатом правообразования будет являться решение, оформлен-
ное в виде правового акта, и, учитывая специфику правотворческой деятельности, дан-
ное решение будет инициировано, оформлено и принято коллективом заинтересованных и 
уполномоченных лиц с разной степенью участия. В связи с этим, рассматривая правотвор-
чество как процесс совместного принятия решений, имеющих общественное значение, не-
обходимо понимать, что является основой таких решений. 

Основой для принятия решений относительно создания регулирующей правовой базы, 
безусловно, является четкое представление об экономической, социальной, политической 
ситуации в государстве и мире. Невозможно обойтись без знания нормативных докумен-
тов программного характера в соответствующей сфере общественных отношений. Важное 
значение для выработки правотворческого решения имеет способность субъекта право-
творчества спрогнозировать эффективность действия создаваемой правовой нормы, 
позволяющая учесть последствия его принятия. Но также на принятие правотворческих 
решений влияют личные установки субъекта правотворчества, его интересы и взгляды. Из-
учение правовой реальности в процессе правотворчества не может осуществляться неза-
висимо от убеждений и взглядов субъекта, работающего над проектом нормативного акта.

Правотворчество, как любой процесс создания чего-то нового, начинается с познания. 
Для того чтобы создать новую норму, необходимо исследовать соответствующую область 
с учетом интересов основных общественных классов и групп, а также существующее зако-
нодательство, регулирующее данную сферу взаимоотношений, либо утвердиться в отсут-
ствии последнего. Но при этом правотворческая деятельность основывается на убеждени-
ях и идеалах субъектов правотворчества, оказывающих влияние как на процесс познания, 
так и на результат принятия решения. 
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К явным социальным установкам субъекта правотворчества можно отнести его жиз-
ненные принципы, совокупность ценностей и идеалов. Человек, выступая как неизменный 
субъект правоотношений в различных сферах жизнедеятельности, проживая в мире за-
конов и норм, оценивает окружающую его реальность с точки зрения сформировавшего-
ся у него мировоззрения и личностных качеств, стремясь при этом к постоянному совер-
шенствованию действительности, в том числе правовой. На основе ценностей и идеалов 
общества и законодателей, его представляющих, формируется правовой идеал, подклю-
ченный к потребностям правовой жизни общества. Безусловно, существующее различие 
интересов членов общества как участников социального процесса опирается на общую 
для всех основу, состоящую из таких ценностей, как жизнь, свобода, безопасность, спра-
ведливость. Эти ценности, поддерживаемы субъектами правотворческой деятельности, 
подкрепленные доверием со стороны общества, позволяют государству вырабатывать 
единую правотворческую политику, стремящуюся к установлению правовой справедливо-
сти, защите прав и свобод человека, формируя, в свою очередь, правовой идеал, создавая 
новые ценности. 

Неявные социальные установки субъектов правотворчества представляют собой унас-
ледованные инстинкты, формы восприятия, которые не осознавались и не были востребо-
ваны индивидом, но являются характерной чертой целой группы, нации или расы. Предрас-
судки, мышление стереотипами, дискриминация, расизм, сексизм – эти понятия зачастую 
пересекаются, обусловливая негативную оценку какой-либо группы.

В частности, особенностью стереотипов является то, что они воспроизводят образы 
того, что когда-то уже было. Так, например, Макиавелли считал, что природа есть фатум, 
а исторические эпохи и события периодически возвращаются, следуя естественному за-
кону, совпадающему с законом человеческой истории. «Изучая события настоящего и про-
шедших времен, – пишет Макиавелли, – мы находим, что во всех государствах и у всех 
народов существовали и существуют одни и те же стремления и страсти. Нетрудно поэто-
му выводить из внимательного исследования прошедших событий заключение о том, что 
предстоит в будущем, или прибегать к тем средствам, которые употреблялись древними» 
[17, с. 154]. Повторение явлений способствует образованию стереотипов, и субъект, упол-
номоченный на принятие решений, имея представление о прошлом опыте, не пытается 
познать новое, находясь в заложниках привычных понятий. Неосознаваемое влияние сте-
реотипа на деятельность субъекта может значительно затруднять адекватную оценку со-
циальной ситуации и принятие решения, в связи с чем выявление и анализ таких социаль-
ных установок является важной исследовательской задачей. 

Это подтверждают слова Дж. Мерфи, который писал: «Благородные стремления, вне-
запные озарения и большие видения выходят всегда из подсознания. Ваши самые глубо-
кие убеждения – это те, которые вы не можете облечь в слова или четко и вразумительно 
обосновать, так как они исходят не от сознания, а от импульса, предчувствия, инстинктив-
ного порыва и творческих идей. Оно всегда заставляет вас идти вперед, от цели к цели, и 
достигать новых высот» [18, с. 20].

Как и большинство субъектов познания и деятельности, участники правотворческого 
процесса не свободны от стереотипов и предрассудков. В их случае набор стереотипов 
формируется самой политической системой, в которой они живут не только как граждане, 
но и как представители власти, уполномоченные формировать решения, пригодные для ут-
верждения. Субъект правотворчества, конечно же, выражает интересы тех, кого представ-
ляет. С другой стороны, большинство современных граждан России имеют установку, что 
политическая жизнь в стране не зависит от их мнения, что они не могут влиять на решения, 
которые могут быть воплощены в правовую норму, и отстраняются от правотворчества. 
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Формирование правосознания у людей в нашей стране представляет сложный исто-

рический процесс. С течением времени человек и общество развивались, менялось ми-

ровоззрение, но суть отношения народа к законодательству была стабильна: значимость 

имеют не столько законы, сколько те, кто наделен властью для их принятия и реализации. 

Своеобразным выражением стереотипов можно считать пословицы, которые, являясь про-

дуктом человеческой мысли, с одной стороны, выражали мировоззрение человека, его 

ценности и нравственные установки, а с другой – оказывали непосредственное влияние 

на становление мировоззренческих установок. «До Бога высоко, а до царя далеко», «За-

кон – что дышло, куда повернешь, туда и вышло» – эти высказывания есть проявление от-

ношения народа к установленным законам и правилам, а именно демонстрация векового 

неуважения к закону, указание на неразвитость российской законодательства. 

Негативной установкой, вызывающей восприятие объектов в искаженном виде, являет-

ся предрассудок. Он может проявляться как гендерная или этническая предубежденность. 

Значение предрассудка как иллюзорного, фантастического объяснения действительности 

состоит в том, что он косвенно способствует сохранению социального неравенства, значи-

тельно тормозит прогрессивные перемены. 

Конечно, ценностные ориентиры в правотворчестве чаще всего объективно обуслов-

лены, но все же иногда они приобретают субъективный характер. В частности, стереотипы 

и предрассудки, сформированные у субъектов правотворчества, играют немаловажную 

роль в механизме формирования правовых ценностей. Они могут быть выражены в мнении 

уполномоченного на то должностного лица либо в позиции парламентского большинства, в 

связи с чем цели и ожидаемые результаты правотворчества не всегда совпадают.

Таким образом, социально-философский анализ правотворческой деятельности по-

зволяет рассматривать ее как процесс формирования норм права, на который влияют 

многообразные социальные факторы. Социальные установки субъектов данного вида де-

ятельности включают как рациональные компоненты, в частности принципы, ценности, ми-

ровоззренческие ориентации, так и иррациональные элементы, возбуждающие подсозна-

тельные желания и эмоции, осознаваемые впоследствии и превращаемые в убеждения и 

интуицию. В целом установки выражают состояние готовности субъекта правотворческой 

деятельности к определенной активности, в том числе принятию определенного решения, 

имеют юридическое значение для формирования соответствующей правотворческой по-

литики. К явным социальным установкам субъекта правотворчества относятся его жизнен-

ные принципы, ценности и идеалы. Неявные установки включают как неосознанные унас-

ледованные инстинкты, формы восприятия, так и предрассудки и стереотипы. Но право 

производно от установок только с одной стороны, с другой же оно направлено на формиро-

вание и развитие системы социальных отношений, отражающей новые потребности обще-

ства, и активно влияет на мировоззрение граждан, коллективов, групп.
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