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УЙГУРСКИЙ ТАНЕЦ «САМА» КАК ФЕНОМЕН СИБИРСКОГО И 
ВОСТОЧНО‐ТУРКЕСТАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Абдуллаев С.Н., Абдуллаева Г.С., Каракол (Киргизия) 

Аннотация. В статье авторы описывают структурные признаки и 
семантику древнего уйгурского танца. В процессе исследования и 
реконструкции танца обнаружились два аспекта. Первым аспектом 
являются инвариантные признаки кругового танца. Здесь 
просматриваются архаические представления о мире и 
типологические признаки тюркской и монгольской культур. Это 
показывает наличие связей между уйгурским этносом и этносами 
Сибири. Среди других тюркских народов Центральной Азии такой 
танец отсутствует. В качестве второго аспекта авторы 
рассматривают современные процессы контаминации доисламских и 
исламских представлений.  
Ключевые слова: культура, типология, структура, семантика, 
круговой танец, контаминация 

UYGHUR DANCE "SAMA" AS A PHENOMENON OF THE SIBERIAN AND EAST 
TURKESTAN CULTURAL SPACE 

Abdullayev S.N., Abdullayeva G.S., Karakol (Kyrgyzstan) 

Abstract. In the article, the authors describe the structural features and 
semantics of the ancient Uyghur dance. In the process of reviving the dance, 
two aspects were revealed. The first aspect is invariant signs of circular 
dance. Archaic ideas about the world and typological features of the Turkic 
and Mongolian cultures are viewed here. This shows the existence of links 
between the Uyghur ethnic group and the ethnic groups of Siberia. There is 
no such dance among other Turkic peoples of Central Asia. As a second 
aspect, the authors consider the modern processes of contamination of pre-
Islamic and Islamic ideas. 
Keywords: culture, typology, structure, semantics, circular dance, 
contamination 
 
Целью настоящей статьи является описание и осмысление 

процесса реконструкции древнего уйгурского танца «Сама». 
Актуальность задачи возрождения архаичного танца обусловлена 
следующими моментами. Во‐первых, данный танец является 
уникальным в том смысле, что не отмечается у других соседних 
народов и является важным признаком этнокультурной идентичности 
современных уйгуров. Во‐вторых, он позиционируется как проявление 
культурно‐исторической памяти этноса и дает возможность 
проследить процессы трансформации смыслов, которые несет сам 
танец. 



7 

Круговой танец распространен у многих народов. Например, у 
якутов, в культуре которых можно проследить следы древних уйгуров, 
распространен круговой танец осуохай. Как считают отдельные 
авторы, его главной идеей является идея возрождения, непрерывной 
сменяемости восхода и заката [10, с. 71]. Танцевальная культура, 
исследованная в ее исторической динамике, восходит к ранним формам 
духовно‐практической деятельности народов Сибири и Центральной 
Азии. Традиционные танцы как неотъемлемый компонент ритуально‐
обрядовой практики выполняли функцию упорядочивания структуры 
и смыслов социокультурного бытия [5, c. 5]. Более того, они так же, как, 
например, письменность, отражают в себе определенные страницы 
уйгуро‐монгольских исторических связей [8, c. 102‐108]. 

Танец «Сама» нами рассматривается как семиотический знак в 
культурной системе этноса. В процессе его реконструкции мы 
последовательно различаем структуру и семантику танца.  

Со стороны структуры для нас были интересны кинетические 
характеристики, являющиеся носителями культурно‐исторической 
информации. Как указывают авторы статьи, посвященной тувинскому 
народному танцу, «структурно‐семантический подход позволяет 
рассматривать танец как язык, выражаемый семантикой 
танцевального жеста. В нашем исследовании жест трактуется как 
смысловая единица в структуре танца, которая, с одной стороны, 
участвует в формировании танцевальной геометрии, обеспечивающей 
диалог танцующего с предками и богами, а, с другой стороны, является 
самостоятельной смысловой константой. Символизм каждого жеста в 
структуре танцевального текста‐высказывания позволяет исследовать 
специфику культурного наследия, не сводимого к воспроизводству 
обрядовых практик, обеспечивающих бытовые потребности, но 
обращает внимание исследователей на множество вертикальных и 
горизонтальных связей многомерного мира» [13; 14, с. 179].  

В плане анализа структурных особенностей танца интерес 
вызывают именно жест и геометрия танца. Относительно этих понятий 
Х.Ч. Санчай и М.С. Кухта отмечают следующее: «для анализа 
танцевальных композиций нами выделены смысловые структурные 
элементы: танцевальный жест и геометрия танца. Танцевальные жесты 
в свою очередь различаются в пластике тела на жесты руками и 
движения ногами. В общепринятом понимании жест – это движение 
руками, головой, корпусом, а движения нижней части тела – это 
пластика ног. Так, в нашей статье мы будем использовать условный 
термин танцевальные жесты для обозначения элементов движений 
танца исполненные и ногами, и руками. Геометрия танца в нашей 
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работе понимается нами как действие, в ходе которого 
воспроизводится геометрическая фигура. Это исполнение фигуры 
движением рук, ног, головой, корпусом, а также фигура, исполненная 
группой участников. То есть способы исполнения различают в одном 
случае пластическое телодвижение рук, ног и т. д. одного человека (в 
данном случае мы рассматриваем преимущественно жесты рук и 
движения ног), в другом – группы участников (к примеру, 
выстраивающихся вереницей), танцевально‐ритуальное действо, в 
результате которого прорисовывается общая фигура (здесь мы будем 
говорить о круге, вертикали и горизонтали)» [14, c. 180]. 

Со стороны семантики в процессе реконструкции наше внимание 
привлекали культурные смыслы, вкладываемые в танец. По мнению 
исследователей, «истоки танцевального искусства уйгуров уходят в 
глубокую древность, в период родоплеменных объединений тюркских 
народов, когда уйгуры были одним из самых крупных племен в составе 
древних Орхоно‐Енисейских племенных объединений. Предки уйгуров 
имели в своих культурных запасах и древнейшие подражательные 
пляски, и старинные танцы шаманов, и танцы, посвященные 
календарным празднествам, возносившим хвалу природе, и разного 
рода праздничные массовые танцы (ритуальные, трудовые, 
воинственные и др.)» [9, c. 8]. В танцах тюрко‐монгольских народов 
можно увидеть линии взаимоотношений с природой и окружающей 
средой [12, c. 74]. 

Древний танец «Сама» относится к тем танцам, которые 
претерпели заметные семантические сдвиги. Об этом говорит в своем 
диссертационном исследовании М.В. Исраилов: «При анализе основных 
родов традиционного танца уйгуров выявляется, что многие 
обрядовые танцы и танцевальные действа, бытовавшие с древнейших 
времен, связанные с определенными религиозными представлениями, 
ритуалами и т. д., утеряв связь с обрядами, перешли в сферу народного 
и профессионального танца. Одним из таких танцев является, широко 
распространенный в Восточном Туркестане и в Средней Азии, любимый 
уйгурами танец "Сама уссули"» [9, с. 6]. Кинемы танца во многом 
отличаются от традиций западного балетного искусства [16, c. 38]. В 
роли пресуппозиции выступает информация о представлениях и 
традициях древних уйгуров, нашедших свое выражение, например, в 
отношении к войне [1, c. 25]. Значимостью обладают и фольклорные 
материалы о процессах переселения уйгуров из Восточного Туркестана 
на территории современного Казахстана и Кыргызстана [2, c. 9‐13].  

Интересны инвариантные признаки, которые, как нам кажется, 
являются типологически релевантными для тюрко‐монгольской 
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культурной общности Центральной Азии [15, c. 58]. В плане семантики 
танца движение центрального танцора символизирует движение 
солнца, а движения других танцующих субъектов дают представление 
о планетах, совершающих свое «плавание» в космосе. Движение имеет 
вектор по ходу солнца. В плане семантики можно указать на 
параллелизм кругового танца у бурят [11, c. 15].  

Указанные выше структурно‐семантические характеристики 
танца «Сама», как нам представляется, позволяют увидеть формально‐
семантические параллели в круговых танцах тувинского, бурятского, 
якутского народов [14, c. 183‐184]. Это дает возможность говорить, во‐
первых, о наличии неких латентных архаических представлений в 
культурной памяти уйгуров и, во‐вторых, о возможности говорить 
относительно типологически близкого рисунка танцев отмеченных 
этносов.  

Итак, танец «Сама» позволяет предположить о наличии некой 
«танцевальной» тюрко‐монгольской типологической общности. Она 
выражается в круговом характере танца, манере движения, 
инвариантным составляющим семантики [6; 7]. Известно, что внешние 
признаки танца, являясь относительно открытыми и динамичными, 
способны испытывать влияние соседних народов, в то время как его 
семантика выступает как более консервативная составляющая танца 
[4, c. 90]. Вопрос о дальнейшем бытовании танца в живой среде во 
многом связан с необходимостью его культивирования, поддержки и 
стимулирования [17, c. 70‐73]. В целом структурно‐семантическая 
реконструкция древнего уйгурского танца «Сама» подтвердила 
возможность интерпретации танца в качестве культурно‐
исторического памятника и источника компаративного изучения 
тюрко‐монгольских связей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ роли сибирского 
фронтира, сибирской интеллигенции, общественно-политической 
мысли сибирских областников в формировании культурной и 
политической элиты Степного края. На примере биографий лидеров 
лидеров национального движения «Алаш» прослеживаются общие 
ценности, идеи и направления деятельности интеллектуалов 
обширного фронтирного пространства, неразрывная связь с 
российским культурно-цивилизационным пространством. 
описывается опыт конструктивного кросс-культурного 
взаимодействия. 
Ключевые слова.: Россия, Сибирь, культура, казахская 
интеллигенция, межэтнические коммуникации, модернизация 

THE SIBERIAN FRONTIER AND THE FORMATION OF THE KAZAKH 
INTELLIGENTSIA 

Amanzholova D.A., Moscow (Russia) 

Abstract. The article presents an analysis of the role of the Siberian frontier, 
the Siberian intellectuels, and the socio-political thought of the Siberian 
regions in the formation of the cultural and political elite of the Steppe 
region. Common values, ideas and directions of activity of intellectuals of the 
vast frontier space, inextricable connection with the Russian cultural and 
civilizational space are traced on the example of biographies of leaders of the 
national movement «Alash», and the experience of constructive cross-
cultural interaction is described. 
Keywords: Russia, Siberia, culture, Kazakh intelligentsia, interethnic 
communications, modernization 
 
Как известно, Степной край включал в себя значительные 

территории современного Казахстана, что предопределило развитие и 
укрепление разнообразных межкультурных коммуникаций в рамках 
сибирского фронтира, действующими лицами которых стали 
представители разных этносоциальных групп и общностей. Для них 
интегративный потенциал общего административно‐
территориального, политического и экономического пространства 
означал рост и достаточно противоречивые проявления. Он понуждал 
к выработке новых адаптивных инструментов в хозяйственной 
деятельности, встраивании и участии в бюрократических механизмах, 
освоении социально‐культурного багажа, который был накоплен 
обществом и преобразовывался государством в интересах 
стабильности и управляемости региона как части целого организма 
Российской империи.  



12 

В становлении культурных ориентиров и политических 
приоритетов мультикультурного сообщества сибирских 
интеллигентов начала XX века колоссальную роль сыграла общая 
ситуация в России – ее социально‐экономическое развитие, культурные 
и политические императивы передовой интеллигенции и 
общественных лидеров. Свою этнополитическую самоидентификацию 
и демократическую практику все они реализовали как граждане 
российского государства: «В дореволюционной России было 
представление о национальной территории, национальных интересах 
и национальной экономике, существовал многочисленный слой 
образованного и служивого населения разной этнической и 
религиозной принадлежности, которые считали себя представителями 
одного российского народа и своим Отечеством считали Россию» [11]. 

Собственно, зарождение и становление казахской интеллигенции 
было прямо связано с обозначенными процессами. В Степном крае 
сложились достаточно благоприятные условия для подготовки 
образованной казахской молодежи, в том числе будущих лидеров 
национального движения «Алаш». Ее познавательные ресурсы, 
интеллектуальный кругозор, идейно‐политические предпочтения, 
научные интересы и общественные идеалы складывались в тесном 
общении с лучшими представителями сибирской интеллигенции через 
разнообразные институции – учебные заведения, журналистика, 
научные сообщества, межличностные контакты и дружеские 
отношения [6, 7, 8, 12, 15].  

Молодые годы будущих алашординцев пришлись на важнейшие 
для их становления социально‐экономические, политические и 
культурные трансформации. Определяющие для каждого студенческие 
времена были периодом бурных общественных дискуссий, укрепления 
рыночной экономики, технических изобретений, становления земства 
и лучших качеств российской интеллигенции, уникальных открытий 
великих ученых, преподававших в университетах страны и создавших 
атмосферу уважения общества и власти к науке. Лучшие студенты той 
поры считали неприличным не быть в курсе научных новаций, не 
интересоваться политикой, не участвовать в общественной 
деятельности (подготовка и обсуждение рефератов, демонстрации, 
сбор подписей и пожертвований, журналистика и пр.). 

Быстрая капиталистическая модернизация со всеми ее успехами и 
проблемами, особенно в традиционных культурах, какой была и 
казахская, наряду с нараставшей политизацией общественной жизни, 
ростом противоборства власти и оппозиции; популярность 
социалистических идей и благородной борьбы за народные нужды, 
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интеллектуальное общение со сверстниками и преподавателями, 
постоянное чтение и осмысление новейших произведений великих 
писателей, художественные новинки (реалисты‐передвижники, 
модернисты, кинематограф и т. д.) – весь этот мир российской 
культуры конца XIX–начала XX вв. создавал уникальный и благодатный 
культурный контекст. Формирование национального самосознания 
казахов усилиями интеллигенции определялось рядом факторов 
внутриэтнического характера и объективными условиями развития 
казахского общества. Особенно активно этот процесс происходил в XX 
в. Хотя, уже в XVIII и, особенно, в XIX вв. вследствие все более активного 
втягивания региона в общероссийскую экономику, участия казахов в 
важнейших военно‐политических событиях Российской империи, а 
также усложнения форм социальной организации, медленного, но 
неуклонного перехода от кочевых к полукочевым и оседлым формам 
жизнедеятельности, интенсивного общения казахской элиты и 
ссыльных представителей русской демократической интеллигенции и 
др. обстоятельств казахский этнос обретал новое качество развития [2, 
с. 21‐81]. 

На формирование этнического самосознания, культурную и 
социально‐политическую консолидацию казахов в начале XX в. влияние 
оказали и усиливающиеся процессы централизации, унификация 
системы управления по общероссийской схеме, складывание 
относительно значимого образованного слоя казахской элиты и 
ухудшение положения народных масс вследствие интенсивной 
переселенческой политики, нарушения традиционной системы 
землепользования, изъятия земельных угодий у коренного населения. 
В то же время, интеграционная политика государства способствовала 
не только внедрению общероссийских органов управления, но и 
социально‐культурных норм. Это ускорило осознание мыслящей 
частью общества нетерпимого состояния в области экономических, 
политических, культурных, в т. ч. религиозных, прав человека.  

Пробуждение социально‐политической активности в разных 
регионах имело большое этнокультурное своеобразие и обнажило 
мозаичность цивилизационной среды, в которой разворачивалась 
революционная модернизация общества и государства. Один из самых 
ярких примеров органичного синтеза лучших достижений русской и 
казахской культуры, в т. ч. политической, достигнутого в сибирской 
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культурной среде, являет пример А. Букейханова1. Уже студентом он 
ознакомился с новейшими социально‐политическими и 
экономическими учениями и идеями, которые находились в центре 
внимания российской общественности, в т. ч. марксизмом. Он 
вспоминал, что еще «в бытность студентом… принимал самое 
деятельное участие во всех студенческих делах, всегда примыкал к 
крайней левой… очень энергично отстаивал тезисы экономического 
материализма». Ученый‐аграрник С.П. Швецов свидетельствовал в 
1930 г., что, сотрудничая в газете «Степной край» в 1895‐1897 гг., 
будущий член ЦК партии кадетов Букейханов «представлял собою 
марксистское направление… и был, несомненно, наиболее ярким его 
выразителем». Большое влияние на его позицию в вопросах 
землепользования оказало сближение с сибирскими народниками и 
эсерами, участие в экспедиции Ф.А. Щербины по хозяйственно‐
статистическому обследованию региона, членство в Западно‐
Сибирском отделе РГО [9; 13, с. 112]. 

Большой литературный, журналистский, пропагандистский опыт 
он обретал через общение с русскими демократами в Омске, в т. ч. 
газетах «Степной край» (1885‐1897 гг.), «Степной листок» (1893 г.), 
«Семипалатинский листок» и др. Благодаря «Степному краю», где 
трудился народник Я.С. Севостьянов, он нашел и свою единственную 
любовь – его дочь Елену. Нам практически ничего не известно о ней, но 
несомненно, что эта женщина, выросшая в демократической среде, 
сыграла неоценимую роль в личной и общественной биографии лидера 
Алаш. После смерти жены (1918 или 1919 г.) Букейханов оставался 
вдовцом. 

Уже в 1898 г. А. Букейханов являлся действительным членом Зап‐
адно‐Сибирского отдела Русского Географического Общества в Омске, в 
1901‐1908 гг. – членом его распорядительного комитета. Членами 
отдела в эти года были известные статистики Ф.А. Щербина, 
Л.К. Чермак, будущие деятели Временного Сибирского правительства, 
имевшие прямое отношение к вопросам взаимоотношений с Алаш‐
Ордой, В.В. Сапожников и А.М. Ярмош. Участие в статистических 
экспедициях, общение с этими учеными и общественными 
активистами в исторических и социально‐экономических дискуссиях 
позволило Букейханову существенно нарастить свой образовательный, 
научный и ораторский багаж. Он играл существенную роль в 

 

1 Общественный и государственный деятель, организатор и лидер 
национально‐демократической партии «Алаш» (прим. ред.). 
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предметном ознакомлении российской общественности с насущными 
нуждами и этносоциальными особенностями казахов России, особенно 
в аграрной сфере. К примеру, летом 1907 г. он по своей инициативе 
провел статистическое обследование 27 переселенческих поселков 
Атирской и Седельниковской волостей Тарского уезда Тобольской 
губернии, находившихся по рекам Уя и Шиша и заселяемых с 1897‐
1900 гг. Подробнейшую характеристику хозяйственного строя, 
материального положения и структуры населения поселков он дал в 
специальной статье [3]. В 1903 г. он стал одним из авторов тома 18‐го 
«Киргизский край» издания «Россия». Полное географическое описание 
нашего Отечества (СПб.). Экономические и политические взгляды 
коллег стимулировали формирование его демократических 
ориентиров (даже провоз политических ссыльных через Омск он 
использовал, чтобы на станции переброситься с ними несколькими 
словами или фразами»). Полиция констатировала «несомненно 
вредное влияние» Букейханова и русских народников (Ф.А. Щербины, 
Л.К. Чермака, В. Грацианского и др.) на молодежь Омска. 

В 1903‐1905 гг. Букейханов находился в экспедиции под 
руководством Ф.А. Щербины, также числившегося неблагонадежным, 
как и весь состав экспедиции. Ее костяк составили квалифицированные 
специалисты по статистике и сельскому хозяйству, почти все они были 
специальными, близкими к народникам. Щербина был ярким 
представителем народнической теории в вопросе о казахской родовой 
общине, считая необходимым ее дальнейшее эволюционное развитие в 
сторону приближения к русской общине. Подобранные самим 
Щербиной единомышленники еще до начала полевых работ изучили 
всю литературу о Степном крае, казахах и кочевых народах, а в ходе 
работы не только впервые установили существование казахской 
общины, но и показали этапы ее развития, определили в качестве 
единиц обследования реальные социально‐экономические формы. 
«Экспедицией прочно установлены формы киргизского 
землепользования. …особенно существенное значение …имеет 
выработка… земельных норм, которыми обеспечиваются как интересы 
кочевого населения, так и возможность правильно поставленной 
колонизации края» [5, с. III, IV]. «Состоя в постоянном 
непосредственном общении с простым народом на почве исследования 
землевладения и землепользования, члены этой экспедиции проводят 
в народе антиправительственные идеи», и хотя Щербина был вскоре 
отстранен от должности, «но посеянные им семена ... продолжают 
развиваться в ущерб интересам правительства», – доносил генерал‐
лейтенант фон Валь 25 марта 1903 г. министру внутренних дел [1, с. 10].  
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Сибирские областники, их политическая программа и тактика 
сыграли особую роль в становлении казахской интеллигенции, что 
подтверждает и пример А. Ермекова [4]. Русские и казахские демократы 
одинаково уважительно относились к полиэтничному крестьянству, 
принципиально отделяя негодную и даже дискриминационную 
политику бюрократии и власти в целом от объединяемых общими 
бедами народных масс. С.П. Швецов, описывая бедность трудовых слоев 
всех национальностей Сибири, замечал по поводу рисков 
переселенческого движения в Семипалатинскую область: «Если тут 
будут селиться переселенцы, то дело без ссор и драк в ней с киргизами 
не обойдется» [14, с. 28].  

Статьи Букейханова в дореволюционной периодике о 
П.П. Семенове, Г.Н. Потанине, Н.И. Мечникове, А. Бебеле, переводы на 
казахский язык произведений Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, 
А.П. Чехова, басен Эзопа свидетельствуют о его широкой эрудиции и 
вместе с тем характеризуют неразрывную связь с Россией культурно‐
цивилизационного пространства, в котором складывались идейные 
взгляды казахской интеллигенции. В студенческой среде и в 
политических организациях она испытывала мощное воздействие 
российской духовной и интеллектуальной культуры. «Киргизы пока не 
знают и не чтут великие имена борцов за свободу России, – писал он в 
1905 г., – но они узнают и будут знать и обязаны чтить освободителей 
России, начиная от Пестеля, кончая настоящими узниками 
Шлиссельбурга!» [10]. 

Взаимный обмен культурными наработками в их широком 
понимании, научное изучение полиэтничного региона, политическая 
активность и патриотизм вырастали в соработничестве, а становление 
казахской интеллигенции в сибирском социальном пространстве 
оказалось успешным. В целом вся поликультурная, многоэтничная 
палитра населения региона, а также деятельность разных социально‐
политических акторов создавали плодотворную основу для 
укрепления опыта конструктивного кросс‐культурного 
взаимодействия гражданских сил. Имперский опыт в его локальном 
воплощении, несмотря на известные противоречия, являющиеся 
неотъемлемой частью всякого развития, подтверждает важную роль 
большого государства и его колоссальных ресурсов в процессах 
модернизации традиционных обществ. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЯЗЫЧНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В СИНЬЦЗЯНЕ 

Аникин Д.В., Ван Мань, Барнаул (Россия) 

Статья подготовлена в рамках выполнения Госзадания «Тюркский мир 
«Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности» 

(проект номер – 748715Ф.99.1.ББ97АА00002) 

Аннотация: Синьцзян – многоэтнический, многоконфессиональный, 
многокультурный и многоязычный регион. В данной статье 
описываются исторические предпосылки и особенности 
формирования многоязычия Синьцзяна, а также, на основе 
этнолингвистического исследования китайских географических 
названий Синьцзяна, записанных китайскими иероглифами, 
анализируется происхождение этих географических названий на 
уйгурском, казахском, киргизском, монгольском и маньчжурском 
языках. Топонимы Синьцзяна помогают лучше понять и 
этимологизировать топонимы Алтая.  
Ключевые слова: Синьцзянские географические названия, 
многоязычие, лингвистический анализ, многоэтническая культурная 
история, топонимы 

LINGUISTIC RESEARCH OF MULTILINGUAL GEOGRAPHICAL NAMES IN 
XINJIANG 

Anikin D.V., Van Man, Barnaul (Russia) 

Abstract: Xinjiang is a multi-ethnic, multi-religious, multicultural and 
multilingual region. This article describes the historical background and 
characteristics of Xinjiang's multilingualism formation, and based on the 
existing ethno-linguistic examination of Chinese place names in Xinjiang 
written in Chinese characters, analyzes and deduces the origin of these place 
names in Uighur, Kazakh, Kyrgyz, Mongolian and Manchurian. The toponyms 
of Xinjiang help to better understand and etymologize the toponyms of Altai. 
Keywords: Xinjiang place names, multilingualism, linguistic analysis, multi-
ethnic cultural history, toponyms 
 
В настоящее время Синьцзян (Синьцзян‐Уйгурский автономный 
район с 1955 г.) – это огромный регион на северо‐западе Китая, 
занимающий около 2000 км с запада на восток и почти столько же 
с севера на юг. Этот регион в древнекитайских письменных 
источниках известен как Сиюй (西域) – «Западный край» [3, c. 185]. 
По территориям Синьцзяна, его высоким горным хребтам, 
бескрайним сухим степям и пустыням с редкими оазисами 
проходил «Великий шелковый путь». 
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Провинция Синьцзян (新疆) – дословно с китайского «Новая 
граница», была создана на останках погибшего Джунгарского ханства и 
вошла в Цинскую империю в XVIII веке после того как «маньчжуры в 
XVIII веке сокрушили джунгар и почти уничтожили исповедовавших 
буддизм западных монголов‐ойратов» [1, с. 368]. 

Под Большим Алтаем в настоящее время принято понимать 
трансграничный регион, который расположен на территории России, 
Монголии, Китая и Казахстана. С позиций физической географии – это 
горная страна в Центральной Азии, простирающаяся на территориях 
России, Казахстана, Китая и Монголии. Большой Алтай также известен 
как место, на котором сходятся несколько разных культур, на его 
территории находятся множество общин различных этнических групп. 

Южная часть Алтайской горной страны расположена на севере 
Синьцзян‐Уйгурского автономного района Китая, а другие горные 
системы Синьцзяна – Тань‐Шань и Кунь‐Лунь как бы «примыкают» к 
Алтайскому горному массиву, что с давних времен сделало этот регион 
важным для культурного и экономического обмена между названными 
выше территориями. Многочисленные топонимы (названия 
географических объектов) Синьцзяна отражают историю и культуру 
этой многоликой территории и, безусловно, заслуживают интереса с 
точки зрения изучения топонимии Алтая. 

 
Рисунок 1 – Большой Алтай, Центральная Азия и Синьцзян‐Уйгурский 

автономный район на карте Азии. 
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Языки, на которых говорят в Синьцзяне, принадлежат к пяти 
основным языковым семьям, тюркские языки алтайской семьи: 
уйгурский, казахский, киргизский, тувинский, узбекский, татарский и 
сиюгульский; монгольские языки: монгольский (в основном вейратский 
диалект) и даурский; маньчжуро-тунгусские языки: сибэ и 
маньчжурский (отдельные маньчжурские корни сохранились в 
названиях деревень пригорода Инин). В пригородах есть деревни, в 
которых до сих пор используется часть маньчжурской лексики). 
Китайско-тибетская семья языков включает северо‐западный 
официальный китайский язык Лань Инь, хэнаньский диалект, 
китайский язык в стиле хуэй и синьцзянский мандаринский китайский 
язык, сформировавшийся за последние 50 лет. Индоевропейская семья 
языков представлена в настоящее время русским и таджикским 
языками. Однако совместное выражение этих существующих языков 
несет на себе следы исторического развития языков различных 
этнических групп западного региона с течением времени [4]. 

Топонимия Синьцзяна неоднородна не только по своему 
происхождению, но и по времени возникновения. Древнейшим в 
топонимии региона признается персидский пласт. В IX веке в 
Синьцзяне появились уйгуры, а в XIII веке – монголы. В 70‐е гг. XVII в. 
ойратское племя джунгар на территории Синьцзяна к северу от Тянь‐
Шаня образовало Джунгарское ханство, которое просуществовало до 
середины XVIII в., пока не пало под натиском маньчжуро‐китайских 
войск династии Цинь [2, c. 166]. 

Исторические следы межэтнических взаимодействий и 
многочисленных языковых контактов нашли отражение в 
существующих географических названиях Синьцзяна и нередко 
прослеживаются до самой древности. 

Приведем избранные топонимы Синьцзяна с этимологией, 
предложенной китайскими топонимистами: 

1. Уйгурские географические названия 
Такламакан (пустыня) 塔克拉玛干 [5]: на уйгурском языке имеет 

три толкования: 1. место зарытых сокровищ, имеются в виду богатые 
залежи нефти и минералов под землей; 2. прошлый дом, имея в виду тот 
факт, что эта земля когда‐то была процветающим и цветущим городом‐
государством на древнем Западе; 3. море смерти, имеется в виду 
бесконечность пустыни, которая является второй по величине 
пустыней в мире, и в которой легко заблудиться и не выбраться. 

К(х)ашгар 喀什噶尔 [5]: алтайские языки часто произносятся со 
свободной вариацией язычного или увулярного пробочного и 
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фрикативного, и уйгурский язык не является исключением. Поэтому 
часто используется слово «ка(ха)», означающее место, где много 
ремесленных мастерских. 

Аксу 阿克苏 [5]: это уйгурское слово, означающее «белая вода». 
Будучи в Аксу, можно увидеть, что снежная вода с гор Тяньшань, 
полученная в рамках проекта озеленения Кокоя, является белой, и 
люди знают ее как «белую воду». 

Кара Су 喀拉苏 [5]: «Кара» – уйгурское слово, означающее 
«черный», а «Су» – уйгурское слово, означающее «вода». Название «Кара 
Су» означает «черная вода» на уйгурском языке. 

Козилесу 克孜勒苏 [5]: «Козиле» – уйгурское слово, означающее 
«красный», а «Су» – уйгурское слово, означающее «вода». Козилесу – это 
название киргизской автономной префектуры в южном Синьцзяне, где 
вода, стекающая с гор, имеет насыщенный красный цвет, вероятно, из‐
за красной каменистой почвы гор. 

Ташкент 塔什干 [5]: «Таш» – это уйгурское слово, означающее 
«камень», а «кент» – уйгурское слово, означающее «деревня». Это слово 
дословно означает «каменное село». 

Крамай 克拉玛依 [5]: «кра» ‐–это вариант уйгурского слова «кара» 
в северном Синьцзяне, которое также означает «черный», а «май» – 
«нефть». Название всего места – «черная нефть», а Карамай сегодня – 
известный нефтяной город. 

Буркин 布尔津 [5]: уйгурское слово, которое означает «пенистая 
река». На озере Канас и на реке Бурлин вода чистая, быстро текущая, с 
белыми волнами. 

2. Казахские географические названия 
Та (город) 塔城 [5]: «Та» – это казахское слово, означающее место, 

где много выдр, животных в два‐три раза крупнее мыши в покатой 
степи. 

Шаван 沙湾 [5]: казахское слово «шаван» транскрибируется с 
казахского слова «овца». Овцы – самое важное имущество казахов, и 
первое, что они спрашивают при встрече, это «Как овцы?» Затем 
спрашивают: «Как твой дом?» Шавань – уезд к западу от города Шихези 
и к югу от области Таченг, с плодородными пастбищами для овец и 
большим поголовьем овец, отсюда и название [6]. 

Буркин 布尔津 [5]: это уйгурское слово, но говорят, что это также 
казахское слово, означающее «бегущий верблюд», так как в Буркине 
много гор и лугов, подходящих для верблюдов, и граница, где они могут 
свободно бегать. Сегодня в Буркине также много верблюдов. 
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Название Чопрай 砍卜洛依 [5] в переводе с казахского означает 
«бабушка гор», символ степной «каменной бабы». В уезде Буркин 
Казахского автономного округа префектуры Алтай Синьцзян‐
Уйгурского автономного района КНР находится степь Агунгэти, где 
расположена группа казахских могил, обращенных на запад и восток, 
перед каждой из которых стоит каменная фигура. Каменные фигуры 
являются самыми важными представителями погребального 
комплекса. 

Егетобе 也格孜托别 [5]: казахское слово, означающее «холм на 
горе», также является названием населенного пункта в префектуре 
Алтай. 

3. Монгольские географические названия 
Куйтун 奎屯 [5]: по‐монгольски означает «холодный», 

неудивительно, что он находится недалеко от перевала Алашань и 
Старого Ветрового прохода, где самые низкие зимние температуры 
достигают ‐40 градусов. 

Урумчи 乌鲁木齐 [5]: монгольское слово (на самом деле древнее 
джунгарское слово), означающее «плодородное пастбище». В древние 
времена Урумчи был местом миграции монголов с востока на запад, и 
трава была настолько густой, что там возник город. 

Ямалик 雅玛里克 [5]: название горы на западе Урумчи, сейчас 
известной как «гора Демона», что в переводе с монгольского означает 
«козел». 

Алтай 阿勒泰: по‐монгольски означает «место золота», также 
переводится как «золотая гора». В настоящее время в Алтайском крае 
много золотых приисков, поэтому неудивительно, что люди говорят, 
что козы в Алтае также ходят по «золотой дороге». 

Агунгэти 阿公盖提 [5] – это наименование степи в Казахском 
автономном округе префектуры Алтай Синьцзян‐Уйгурского 
автономного района КНР, что в переводе с монгольского означает 
«место, где светит солнце». 

Канас (озеро) 喀纳斯湖 [5]: некоторые люди говорят, что 
монгольское слово означает «красивое озеро», но на самом деле 
монгольское слово означает «озеро». Озеро Канас – это соединение 
монгольского слова «озеро» и китайского слова «озеро». Озеро Канас 
стало туристической достопримечательностью номер один в Китае. 

Ала 阿拉 [5]: монгольское слово «красочный» на западе Чахара 
означает «пестрый», а гора Ала – это гора многих цветов. В Боле горы 
Ала разных цветов – черного, белого, серого, красного и фиолетового. 
Знаменитый Алашанькоу – это вход в многоцветную гору. 
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Бортала 博尔塔拉 [5]: монгольское слово означает «серый луг». 
Сейчас Бортала – это название монгольской автономной префектуры на 
севере страны. 

Тулуфан 吐鲁番 [5]: во время монгольской экспедиции на запад так 
звали монгольского генерала. Его звали Тулубан, и он долгое время 
назывался так, поскольку в монгольском языке в то время не было 
лабиодентального звука. 

4. Киргизские географические названия 
Манас 玛纳斯 [5]: уезд к западу от Урумчи и к востоку от города 

Шихези, его название происходит от киргизского языка, Манас – 
древний национальный герой киргизского народа. 

Атуши 阿图什 [5]: столица современной Киргизской автономной 
префектуры, «Атуши» – это киргизское слово, обозначающее высокое, 
тонкое, лиственное дерево, которое там растет. Сейчас это дерево редко 
встречается в городе, но все еще растет в высоких горах вокруг Атуши. 

5. Маньчжурские географические названия 
Маньчжурские специальные военные поселенцы Синьцзяня были 

аналогом российского казачества: «еще в XVIII веке для контроля над 
завоеванным, но непокоренным Синьцзяном пекинские императоры 
переселили с берегов Амура в центр Азии родственные маньчжурам 
племена «сибо» и «солонов» (эвенков), которых русские именовали 
«тунгусами» [1, c. 325]. 

 

 
Рисунок 2 – Маньчжурские военные поселенцы в Синьцзяне [1, c. 325]. 
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Хутуоби 呼图壁 [5]: «Хуту» – это маньчжурское слово, означающее 

«призрак», а «би» – маньчжурское слово, означающее «есть». Название 
всего места переводится на китайский как «место с призраками». 
Говорят, что народ Сибэ в течение года шел по дороге на запад, чтобы 
добраться до Или и, когда они расположились в глуши к западу от 
Урумчи, начался вихрь, и шум мелких животных на кладбище заставил 
офицеров и солдат батальона Сибэ и их семьи не спать, и они подумали, 
что это место, где нельзя долго оставаться, и что это место «призраков». 
Поэтому сразу же продолжили двигаться на запад, но не понимали 
маньчжурский язык других этнических групп и не могли остаться в 
этом месте [7]. 

Иче Гашань 伊车嘎善 [5]: сейчас в уезде Или Хуочэн есть 
знаменитый город Иче Гашань, «Иче» – это маньчжурское слово 
«новый», «Гашань» – маньчжурское слово «деревня, место, где люди 
живут вместе». Полное название можно перевести как «Новый город». 
Полное название можно перевести как «новая деревня» или «новый 
город». Возможно, что это маньчжурское название места, оставленное 
Сибэ, когда они переселились на запад в Или, или маньчжурскими 
солдатами и офицерами, расквартированными в Или. 

Итак, с опорой на работы китайских топонимистов нами проведен 
лингвистический анализ избранных географических названий 
Синьцзяня. Большинство топонимов этимологизируются из языков 
национальных меньшинств либо из уже мертвых языков. 
Географические названия Синьцзяна – это сокровищница 
многоэтнической культуры северо‐западного Китая, запечатлевшая 
богатую историю этого региона [8]. Полагаем, что изучение топонимов 
Синьцзяна поможет в решении ряда вопросов топонимии Алтая.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АШТСКОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Антонович И.В., Барнаул (Россия), Джураева М.И., Гулистон 
(Республика Таджикистан), Калинина Ю.А., Барнаул (Россия), 

Сидикова М.А., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления 
организации социального обслуживания в Республике Таджикистан и 
описана организационно-управленческая модель социального 
обслуживания в Аштском районе Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: социальное обслуживание, организация 
социального обслуживания в Республике Таджикистан, формы 
социального обслуживания 

THE SOCIAL SERVICES ORGANIZATION OF ASHT DISTRICT OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Antonovich I.V., Barnaul (Russia), Juraeva M.I., Gulistan (Tajikistan), 
Kalinina U.A., Barnaul (Russia), Sidikova M.A., Barnaul (Russia) 

Abstract. The article considers the main directions of the social services 
organization in the Republic of Tajikistan and describes the institutional- 
management model of social services in Asht district, Republic of Tajikistan. 
Keywords: social services, organization of social services in the Republic of 
Tajikistan, forms of social services 
 
Задачами социальной политики в Республике Таджикистан 

являются: поддержка уязвимых слоев населения, правовое 
обеспечение защиты интересов всех членов общества [1], достижение 
стабильности, выработка стратегии снижения бедности [2], 
увеличение доходов населения, снижение уровня безработицы, 
реформирование трудового законодательства. С одной стороны, 
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поставленные задачи расширяют сферы активности членов общества, 
влекут за собой важные сдвиги в социальной структуре, но с другой 
стороны, становятся причиной углубления социальных различий, 
поляризации людей на бедных и богатых, распространения 
безработицы, усиления миграции, снижения уровня благосостояния 
большинства населения страны и ряда других отрицательных явлений.  

Согласно данным исследования Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 2019 года. более 660 тыс. 
граждан Таджикистана являются получателями различных выплат и 
социальных пособий. Общее количество зарегистрированных людей с 
инвалидностью на январь 2018 года составило 151 349 человек, из них 
– 27 014 детей. 7 321 человек зарегистрированы как страдающие 
наркоманией, 1 146 людей проживают с ВИЧ, включая 127 детей в 
возрасте 0‐14 лет [3]. Число домов ребенка – 3, число мест – 320, детей ‐
–181 [4]. 

Большая часть получателей выплат и социальных пособий 
является получателями социальных услуг. Социальные услуги 
предоставляют организации различных форм собственности, 
подавляющее большинство которых – 70% – относятся к 
государственным. 

Согласно закону Республики Таджикистан о социальном 
обслуживании (Aхбopи Мaджлиcи Oли Республики Таджикистан, 
2008 год, № 1 часть 2, ст. 24), социальное обслуживание осуществляется 
социальными службами в следующих формах:  

на дому, 
в стационарных учреждениях, 
в учреждениях временного пребывания.  
Структура Государственного агентства по социальной защите 

населения (далее ГАСЗН) состоит из национального, областного и 
городского (районного) уровней. Национальный уровень включает 
Правительство Республики Таджикистан, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения (далее МЗиCЗН РТ) 
и Государственное агентство по социальной защите населения (ГАCЗН). 
Правительство обеспечивает Selected Residential cаre institutions, 
санаторий для ветеранов, социальную помощь на дому и 
территориальные центры. Областной уровень объединяет 
Председателей Областей и Управление ГАCЗН. Городской уровень 
состоит из Председателя города (района) и Отдела (сектора) ГACЗН.  

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан в своей структуре включает Агентство 
социальной защиты, Центр по работе социальной защиты и инноваций. 
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Областные Хукуматы в свою структуру включают: отдел социальной 
защиты, отдел социальной помощи на дому, отдел образования, отдел 
молодежи, отдел здравоохранения, отдел по работе с общественными 
организациями, реабилитационные центры для инвалидов, дома 
престарелых, детские приюты и психоневрологические диспансеры 
(см. рис.). 

Социальное обслуживание в Республике Таджикистан 
рассмотрено на примере Отдела социальной помощи на дому при 
правительстве Аштского района. Исследование процесса организации 
социального обслуживания проводилось в 2021 году с использованием 
методов: включенного наблюдения, экспертного опроса 
руководителей и сотрудников отдела. По результатам исследования 
была построена организационно‐структурная модель, которая 
позволяет визуализировать процесс организации и управления 
социального обслуживания населения в Аштском районе РТ. 

Отдел социальной помощи на дому является структурным 
подразделением Аштского Хукумата отдела социальной защиты 
населения. Отдел социальной помощи на дому при Правительстве 
Аштского района финансируется за счет местного бюджета района и 
помощи частных лиц. Частные лица напрямую обращаются к 
руководству отдела, чтобы помочь нуждающимся, например, 
денежные, материальные ресурсы или выполняют другие первичные 
нужды. Направления работы отдела социальной помощи на дому: 
помощь одиноким, пенсионерам, инвалидам, детям с ДЦП, помощь 
нуждающимся, находящимся в трудной жизненной обстановке. 
Специалистов, работающих в отделе: три человека – аппарат 
управления и 27 социальных работников. 

Трудоустройство специалистов осуществляется на основании 
закона Республики Таджикистан о труде по соглашению и после 
недельного испытательного срока, по заключению трудового договора 
и согласию профсоюза данного отдела. Для сотрудников отдела 
социальной помощи на дому проводятся курсы по повышению 
квалификации при Агентстве социальной защиты, областных 
хукуматах и по районным хукуматам Таджикистана. При отделах 
социальной защиты существует Центр по подготовке швей и обучению 
компьютерной грамотности, который охватывает людей с 
инвалидностью и малообеспеченных семей. 

Существующая нормативно‐правовая база Республики 
Таджикистан позволяет регулировать отношения в сфере социального 
обслуживания населения и решать ряд задач по улучшению качества 
жизни определенных категорий населения, осуществлять функции по 
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управлению социальной сферой, обеспечивать социальные льготы и 
определять статус лиц, получающих социальные пособия, оказывать 
комплекс социальных услуг. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Банникова М.А., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В настоящее время все очевиднее проявляется роль 
и значение духовно-воспитательных, этнокультурных аспектов 
в жизнедеятельности каждого члена общества. Все более важными 
качествами человека становятся: развитость его интеллекта, 
гуманистическое отношение к окружающим, участие в 
образовательных, культурных и этнокультурных процессах 
общества. От степени включенности каждого члена общества в 
социально-культурные взаимодействия (его социально-культурной 
интеграции в общество) во многом зависит его социальный статус и 
качество жизни. Социально-культурная интеграция инвалидов в 
общество является сложным многоуровневым процессом. Социально-
культурная деятельность может решать задачи адаптации, 
реабилитации, профилактики кризисных явлений в жизни людей с 
ограниченными возможностями. Целью социокультурной адаптации 
и реабилитации является создание среды, организованной особым 
образом, предназначенной для удовлетворения социокультурных 
потребностей человека, а также для повышения качества 
социального взаимодействия. 
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SOCIAL CULTURAL INTEGRATION OF DISABLED PEOPLE IN THE ALTAI 
TERRITORY 

Bannikova M.A., Barnaul (Russia) 

Abstract: At present, the role and importance of spiritual, educational, 
ethno-cultural aspects in the life of each member of society is becoming 
increasingly evident. More and more important qualities of a person are: the 
development of intellect, a humanistic attitude to others, participation in 
educational, cultural and ethno-cultural processes of society. The degree of 
involvement of each member of society in socio-cultural interactions (his 
socio-cultural integration into society) largely depends on his social status, 
as well as the quality of life. The socio-cultural integration of disabled people 
into society is a complex multi-level process. Socio-cultural activities can 
solve the problems of adaptation, rehabilitation, prevention of crisis 
phenomena in the lives of people with disabilities. The purpose of socio-
cultural adaptation and rehabilitation is to create an environment organized 
in a special way, designed to meet the socio-cultural needs of a person, as well 
as to improve the quality of social interaction. 
Keywords: social integration, integration of disabled people into society, 
culture, ethnoculture 
 
В научной сфере давно признана эффективность терапевтического 

воздействия культуры и искусства на человека с ограниченными 
возможностями. Социально‐культурная деятельность занимает 
достойное место в комплексе мер по реабилитации инвалидов. Это 
позволяет рассматривать социально‐культурную реабилитацию как 
самостоятельное направление в социальной работе с инвалидами для 
решения задачи их социально‐культурной интеграции в общество [1]. 

Социокультурная интеграция инвалидов – это процесс в котором 
человек или группа людей проходят множество стадий социального, 
социально‐культурного развития – адаптацию к окружающему миру, 
социализацию путем освоения культурных и этнокультурных 
ценностей и включения их в нормы и образ своей жизни. 

Очень часто люди с ограниченными возможностями сами 
стремятся интегрироваться в общество. Однако, если человек с 
ограниченными возможностями делает усилия, а общество не 
предоставляет со своей стороны условий для реализации его 
потребностей, то, как правило, не встретив должной поддержки, он 
постепенно утрачивает интерес к повседневной жизни общества. 
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В Алтайском крае проживают около 183 тысяч инвалидов, из них 
более 10 тысяч – дети [2]. 

Чтобы обеспечить максимальную интеграцию людей с 
ограниченными возможностями в социальную среду, в регионе 
активно реализуется целевая государственная программа «Доступная 
среда в Алтайском крае». 

Исходя из отчета Министерства социальной защиты Алтайского 
края, в результате реализации программы «Доступная среда» 
ожидается увеличение:  

доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в Алтайском крае до 70,7%; 

доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Алтайском крае до 73,4%; 

доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Алтайского края, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида ИПРА (взрослые), до 80,0%; 

доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Алтайского края, имеющих такие 
рекомендации в (ИПРА) (дети), до 84,0%; 

доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края до 
40,8%. 

Для достижения указанных целей в рамках программы 
осуществляются различные мероприятия. Например, размещаются 
различные материалы в журналах, газетах, на телевизионных и 
радиоканалах Алтайского края, посвященные формированию 
толерантного отношения к инвалидам и их проблемам. 

Периодически в новостях на сайте Министерства образования и 
науки Алтайского края размещаются публикации, направленные на 
формирование толерантного отношения к инвалидам, детям‐
инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни.  

Примером мероприятий, демонстрирующих возможности такого 
подхода может служить чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», который является частью 
президентской платформы «Россия – страна возможностей»; «Уроки 
доброты» в образовательных организациях Алтайского края, 



31 

приуроченные к Международному дню инвалидов; премьера в городе 
Барнауле театрализованного спектакля‐сказки «Золушка» на языке 
жестов и мимики, в постановке которой принимали участие 
обучающиеся с ОВЗ КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа 
№ 1» для детей с нарушением слуха. 

Организовываются и проводятся краевые физкультурно‐
спортивные мероприятия для инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности, проводятся соревнования по волейболу, 
футзалу, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, 
рыболовному спорту, боулингу. Инваспортсменов привлекают к 
участию во всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 

Принимаются меры материального стимулирования 
инваспортсменов Алтайского края, оказывается содействие в 
осуществлении физкультурно‐оздоровительной работы с инвалидами 
в рамках взаимодействия с общественной организацией 
«Физкультурно‐оздоровительный клуб инвалидов “Инваспорт” 
Алтайского края».  

Для информирования об уровне доступности объектов и услуг для 
инвалидов была создана интерактивная карта. Карта размещена на 
интернет‐портале «Жить вместе» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда». На сегодняшний день 
отмечена доступность 4991 объекта в сферах здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры, спорта, транспорта, 
потребительского рынка, административных зданий. 

Полноценная адаптация и интеграция лиц с ограничениями 
здоровья невозможна без качественной коммуникации. В Алтайском 
крае проводится комплексное обучение русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 
и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с 
нарушениями слуха и зрения, в том числе тифлокомментаторов. 

Для педагогов проводятся трехгодичные курсы повышения 
квалификации «Основы русского жестового языка» (для работы с 
глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми). 
Организаторами обучения выступают КГБУ «Алтайский краевой центр 
ППМС‐помощи» совместно с ГОУ «Кузбасский центр образования». 
Педагоги трех коррекционных школ КГБОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа № 1», КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа‐интернат» и КГБОУ «Озерская 
общеобразовательная школа‐интернат» в количестве 25 человек 
проходят очное обучение [1]. Несмотря на значительные усилия, 
предпринимаемые в рамках программы «Доступная среда», очевидно, 
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что предстоит еще многое сделать для того, чтобы наш регион стал 
действительно инклюзивным для лиц с ограниченными 
возможностями. 

Социологические опросы инвалидов и членов их семей, 
проведенные в Алтайском крае сотрудниками Алтайского 
государственного университета в 2021 году (руководитель проекта – 
д. с. н., профессор С. Г. Максимова) показали, что хотя 52,2% инвалидов 
не имеют ограничений и часто выходят из дома, в том числе 35,8% 
делают это достаточно часто, по мере необходимости, 16,4% – очень 
часто, редко выходят из дома 27,8% инвалидов и 20,0%– делают это 
очень редко. Таким образом почти половина инвалидов, проживающих 
в Алтайском крае (47,8%), испытывают трудности с доступом к 
объектам социальной инфраструктуры, их жизненное пространство 
часто ограничено местом проживания, что безусловно является 
неудовлетворительным результатом реализуемой политики 
инклюзивности [1]. 

Пространственная замкнутость инвалидов в значительной 
степени определяется состоянием его здоровья, но этот фактор не 
является единственным, на что указывает высокий уровень 
замкнутости даже среди инвалидов, не имеющих больших ограничений 
по здоровью. По кумулятивным частотам, редко выходили на улицу 
38,3% инвалидов третьей группы, 57,6% – второй и 70,6% (!) первой 
группы. Среди детей‐инвалидов доля редко выходящих из дома 
составила 43,3%. 

Важным аспектом жизни инвалидов является их участие в 
культурной жизни. 

Создание условий для обеспечения доступа инвалидов к 
культурному наследию, объектам культуры гарантируется 
Конвенцией о правах инвалидов, в которой указывается, что инвалиды 
должны иметь равные права с другими в сфере культуры, и что 
необходимо принять все возможные меры для обеспечения доступа 
инвалидов к произведениям культуры, телевизионным программам, 
фильмам, театру и другим культурным мероприятиям, местам 
культурных мероприятий или услуг, таким как театры, музеи, 
кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, памятникам и 
объектам, имеющим национальную и культурную значимость. 

Регулярное посещение мероприятий, имеющих культурную 
значимость, является важным этапом социокультурной адаптации 
инвалидов, их духовного, нравственного и интеллектуального 
развития и формирования эстетического вкуса. Так же посещение 
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таких мероприятий имеет огромное влияние на психоэмоциональную 
сферу. 

Реабилитация и абилитация в первую очередь направлены на 
устранение или более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, 
включая достижение материальной независимости и интеграцию в 
общество [3]. 

В рамках проведенного социологического исследования 
респондентов спрашивали о том, посещают ли они различные 
учреждения культуры хотя бы раз в год, и какие из них хотели бы 
посетить, что позволило оценить уровень доступности и сформировать 
список наиболее востребованных культурных услуг, в том числе в 
разрезе отдельных категорий инвалидов, городов и районов края. 
Согласно полученным результатам наиболее доступными местами 
являлись парки культуры и отдыха, их посещали 28,3% лиц с ОВЗ. При 
этом среди детей‐инвалидов доля посещаемости парков существенно 
выше – 40,1%, тогда как во взрослых группах она варьирует от 21% до 
26%. Почти такой же уровень доступности и у клубных учреждений и 
домов культуры, об их посещении сообщили 27,4%, однако по группам 
ситуация различается: среди детей‐инвалидов и инвалидов третьей 
группы доля посещений выше (31%), тогда как в других группах она 
составляет 25,1% во второй и только 14,1% – в первой группе. 

По меньшей мере каждый пятый инвалид посещал библиотеки 
(21,8%), это, как правило, дети (28,6%), инвалиды третьей (21,8%) и 
второй (18,9%) групп. Для инвалидов первой группы посещение 
библиотек довольно проблематично, это удается чуть более десятой 
части инвалидов данной категории (11,2%). 

Выставки и музеи посещали чуть больше десятой части инвалидов, 
однако, большую часть этой посещаемости обеспечивали дети, среди 
которых уровень участие в два с лишним раза выше, чем среди 
взрослых (15,6% по сравнению с 8‐9% во второй и третьей группах и 
5,7% ‐ в первой группе). Наименее доступными учреждениями 
культуры являлись театры (всего 7,1% ответов) и концертные залы 
(2,8%), и здесь ситуация аналогична во всех группах. 

Около 3% опрошенных предоставили собственный вариант 
ответа. В 83,5% этих ответов респонденты уточняли, что не посещали 
учреждения культуры и культурные мероприятия, из них около трети 
указывали, что там, где они живут нет никаких культурных 
мероприятий или учреждений, особенно в сельской местности. Другие 
акцентировали внимание на том, что не могут посещать никакие 
мероприятия из‐за состояния здоровья. Среди альтернативных ответов 
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необходимо также выделить такую значимую категорию как 
культурные мероприятия, организуемые комплексными центрами по 
социальному обслуживанию населения (4,4% в группе ответов 
«другое»), которые, вероятно, для некоторых инвалидов являлись 
единственным способом приобщения к культурным ценностям. Еще 
6% – ходили в кино и цирк, посещали мероприятия в музыкальных 
школах, молодежные мероприятия (дискотеки).  

Посещаемость культурных мероприятий и учреждений 
значительно варьировала в зависимости от территориального фактора 
и во многом обусловливалась наличием объектов культурной 
инфраструктуры в отдельных населенных пунктах, расстоянием до 
районных центров и городов, где такие объекты располагаются, 
доступности транспортных средств. Так, театры в основном посещали 
инвалиды, проживающие только в 12 муниципалитетах – Барнауле 
(39,6%), Бийске (28,7%), Рубцовске (28,4%), Алейске (13,1%), 
Калманском (30,5%), Косихинском (28,6%), Угловском (26,3%), 
Первомайском (24,1%), Зональныом (20%), Рубцовском (15,4%), 
Бийском (13,1%), Алтайском (10,5%) районах, в остальных их доля 
составляла менее 10%. 

Желание посещать культурные мероприятия зависит от реальных 
возможностей, вернее – от их отсутствия. Учреждения, которые 
наиболее доступны инвалидам – парки отдыха, библиотеки, клубы и 
дома культуры, желают посещать меньше инвалидов, чем являются 
реальными посетителями, что указывает на значительный уровень 
удовлетворения потребности в услугах данных учреждений, их 
открытости для инвалидов. 

Так, библиотеки желали посещать около 10% инвалидов 
независимо от группы инвалидности, парки культуры, клубы и дома 
культуры – около 14,0%. Чуть выше востребованность концертов 
классической музыки (15,8%). Особенно привлекательны 
музыкальные концерты для детей‐инвалидов (19,9%), тогда как у 
взрослых инвалидов внимание к таким мероприятиям скорее 
посредственное и не зависит от состояния здоровья (10‐14% ответов). 

Между тем стоит отметить, что даже этот невысокий уровень в 4‐8 
раз превышает имеющийся опыт, что указывает на необходимость 
повышения доступности концертов, концертных залов и филармоний 
для инвалидов, проживающих в регионе. 

Около 17% опрошенных выразили желание посещать 
художественные выставки и музеи. С учетом реального поведения 
уровень спроса на такие услуги в два раза превышает реальную 
посещаемость. 
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Самым желанным для многих инвалидов является посещение 
театра: на спектакли хотели бы попасть 21,9% опрошенных инвалидов 
/членов семей, имеющих инвалида, повышенный спрос – во второй и 
третьей взрослых группах и среди детей‐инвалидов (около 23%). В 
целом в театры хотели бы попасть в три раза больше человек, чем в 
настоящее время (в группе инвалидов второй группы – в 4,5 раза 
больше). 

Создание доступной городской среды возможно только при 
наличии диалога власти, общественных объединений и самих 
инвалидов. Такое взаимодействие позволит вовремя корректировать 
ход выполнения конкретных мероприятий, сократить до минимума 
издержки, оптимально распределить ограниченные денежные 
средства [5]. 

Таким образом, сообщество инвалидов Алтайского крае имеет 
ярко выраженные культурные потребности, желает приобщаться к 
культуре, посещать интересные культурные мероприятия. В настоящее 
время инвалидам больше доступны просветительские и 
развлекательные мероприятия, проводимые в парках и клубах, 
библиотеках и домах культуры, центрах комплексного обслуживания, 
однако потребности в высоком музыкальном и театральном искусстве 
остаются в значительной степени неудовлетворенными [1]. 

Исходя из исследований, можно сделать вывод, что программа 
«Доступная среда» позволяет решить базовые потребности и 
осуществить первичную интеграцию на уровне повышения доступа к 
жизненно‐важным услугам и социальным учреждениям. Культурная 
интеграция не менее важна, поскольку она обеспечивает более 
эффективную социальную интеграцию инвалидов, способствует 
формированию инклюзивной среды на основе общих ценностей 
российской культуры. Пока в настоящее время подходы к обеспечению 
социокультурной интеграции только формируются, но судя по 
наличию выраженного запроса в целевых группах данное направление 
нуждается в дальнейшем развитии. 
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ИГРА КАК ФОРМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Великжанина К.А., Мазайлова Т. А., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Характер и значение игры для человека занимают особое 
место в социально-культурном процессе развития личности. 
Механизм воздействия игры на человека постоянно изучается. В 
современных этнокультурных исследованиях изучаются 
возможности для развития человека, построения межкультурной 
коммуникации. Каждая культура имеет свои игры, играя в которые 
можно понять культурный код народа, его ценности, истоки 
развития и становления. Игры выступают безопасной формой 
построения коммуникации, содержат в себе глубокий потенциал для 
взаимодействия культур. 
Ключевые слова: игра, культура, взаимодействие, коммуникация 

GAME AS A FORM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

Velikzhanina K.A., Mazailova T.A., Барнаул (Россия) 

Abstract. The nature and significance of the game for a person occupies a 
special place in the socio-cultural process of personality development. The 
mechanism of the impact of the game on a person is constantly being studied. 
Modern ethnocultural studies explore the possibilities for human 
development, and building intercultural communication. Each culture has its 
own games, playing which you can understand the cultural code of the 
people, its values, the origins of development and formation. Games are a safe 
form of building communication, contain deep potential for the interaction 
of cultures. 
Keywords: game, culture, interaction, communication 
 
Игра – одно из самых загадочных явлений в культуре. Важность 

игры признается практически во всех отраслях науки, поэтому 
актуальность исследований влияния игры на жизнедеятельность 
человека с каждым годом становится все более заметной. Интерес к 
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игре обусловлен разными факторами, главный из которых 
возможность игры оказывать влияние на развитие человека, ее 
способность формировать новые навыки и качества в процессе игровой 
деятельности. За последние годы игра все активнее используется в 
обучающих процессах в сфере бизнеса, внедряется в психологию 
работы с клиентом, приобретает масштабы как направление 
проведения досуга.  

Современный интерес к играм в контексте этнокультурных 
традиций определяется огромной значимостью функций народной 
культуры в сохранении духовно‐нравственных традиций народа, 
сохранения многообразия проявления национальных культур как 
основы глобального культурного развития общества в целом.  

Рассуждения о функциях игры наиболее ярко представлены в 
работе Йохана Хейзинга «Homo Ludens. Человек Играющий». По мнению 
автора, игра как данность предшествует самой культуре. Функция игры 
опирается на особое качество поведения, отличного от обыденного 
поведения в жизни. Она наделяется смыслом как социальная функция, 
этот смысл зависит от той фазы культуры, которую переживает сам 
играющий [3]. 

В игре как элементе пространства культуры формируются и 
выражаются идеалы и нравственные образы, чувства, этические 
границы, знания, нормы поведения. При нахождении в процессе игры 
человек проходит несколько этапов, и на каждом происходит 
внутренняя работа с данными элементами. В самом начале игры 
человек пытается распознать суть проявления правил и принципов 
организации самой игры. Такое распознавание зависит от его 
внутреннего уровня восприятия окружающей действительности, а 
также от культурного и социального контекста происходящей игры. На 
следующем этапе человек поддерживает выполнение этих правил и 
принципов в игровом пространстве, анализирует возможность их 
проявления и выполнения. Далее, на следующем этапе игры, эти 
правила связываются с внутренним состоянием человека, и происходит 
некий игровой разряд через свободную игру в рамках заложенных 
правил и игрового пространства. Однако на любом из этапов может 
происходить осознание, что предлагаемые правила и принципы игры 
не могут быть соотнесены с внутренними правилами и нормами. В этом 
случае игра может отвергаться, а заложенные в ней правила и 
принципы подвергаться анализу и возможности принятия. Однако 
именно в поле игры предложенные правила и принципы могут быть 
примерены к конкретному человеку, позволяя тем самым ему 
проявиться в неком новом внутреннем состоянии, смоделировать 
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контекст реальности с новым смыслом. Смысл – это и есть особый 
прядок игры, который структурирует реальность, наполняя жизненное 
пространство нормами, знанием, шаблонами, которые помогают 
человеку создавать порядок из хаоса обыденной жизни. 

Йохан Хейзинг связывает игру со свободной деятельностью. 
Осознание игры как ненастоящей жизни делает ее еще более 
привлекательной, захватывающей, способной увести из мира 
материальной и необходимой пользы, в особое игровое пространство и 
выделить для этого время. Пространство игры развивает внутреннюю 
свободу человека для самовыражения, и каждый выбирает себе в этом 
пространстве смысл, ситуацию, форму выражения. Зачастую это 
происходит интуитивно, но всегда в соответствии с внутренним 
запросом самопознания. Таким образом, через игру происходит 
познание человеком реальности. Быт человека в этой реальности также 
выступает игрой, и в процессе исторического развития особенности 
ведения быта трансформируются в правила игры, порядок проведения 
игры [3].  

Особое значение игры на современном этапе заключается в 
возможности осознания нового и предшествующего культурного 
опыта. С помощью игры человек может погрузиться в предшествующий 
опыт традиционной культуры. Лотман Ю.М. считает, что игре присуща 
познавательная ценность. Игра – это средство обучения жизненным 
ситуациям, познание типов поведения, присущих разным группам 
людей [1].  

Этот аспект игры является одним из самых воспроизводимых в 
современном мире. Через выбранную форму можно постичь и отразить 
в реальном акте игры все особенности предшествующего опыта 
человека. У каждого народа есть свои игры. Традиции народной 
культуры, зашифрованные в игре, погружают в игровую стихию, как в 
исторический путь духовного развития ценностей, ритуалов народа. 
Игра способствует сохранению обрядов, воспроизводству духовных и 
нравственных ценностей, позволяет хранить и передавать ролевые 
модели поведения взрослого, социализировать детей. Игровое 
взаимодействие формирует пространство творческого диалога, 
культурной коммуникации между разными этническими группами. 
Однажды сыграв в национальную игру, можно обрести больше 
информации для понимания другой этнической группы, органично 
освоить национальные традиции. Сложности идентичности личности 
как субъекта национальной культуры вплетаются в игровые порядки 
конструктов игры. Поэтому важно помнить про обучающий потенциал 
народной игры не только для сохранения традиций народа, но и для 
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более гармоничного развития личности подрастающего поколения, 
которому важно проходить этап национального самосознания в период 
взросления.  

Во всем многообразии игры современные исследователи 
выделяют три основных ее вида [2]: 

1. Игра‐мимесис. Она основана на подражании и удвоении мира в 
символической форме, на игре ума и воображении. Реализацию этого 
вида можно обнаружить в языковых играх, играх с текстом, театре. 

2. Игра‐агон. Она использует в своей основе борьбу, состязание, 
соревнование. Ярким примером такого вида игр выступают спорт, 
рыцарский турнир, дуэль, конкурс эрудитов, философский диспут. 

3. Игра‐экстазис. Она связана с постижением смысла бытия. Ее 
ареной выступает жизнь человека, играющего с судьбой. 

Цель всех видов игры – возможность свободного самовыражения 
человека. Если в обычной жизни человек не может быть сильным и 
уверенным, то в игре эта цель может быть достигнута 
перевоплощением в силача, а возможность победить в игровом 
состязании формирует у человека поведение успеха.  

В играх возможны несколько направлений понимания 
этнокультурных особенностей. Во‐первых, в играх с ролевым сюжетом 
игроки могут познакомиться с психологическими моделями поведения. 
Соответственно, опираясь на эти роли, будет строиться коммуникация 
в игре, воспроизводиться присущие данной культуре формы и модели 
общения и обмена информацией. Во‐вторых, проигрывание игрового 
сюжета всегда опирается на проблему культурного материала, который 
накоплен населением в процессе жизни. Этот материал также находит 
отражение при формировании коммуникации между участниками, 
распределении игровых ролей и форм игрового взаимодействия. В‐
третьих, инструменты для игры выбираются исходя из заданного 
сюжета, служат дополнительным способом проигрывания 
поведенческих моделей. В игре одни предметы могут замещаться 
другими, а могут быть сохранены в своем первоначальном назначении. 
Вокруг предмета может быть развернут сюжет, и это дает возможность 
понять его ценность для этой культуры. В‐четвертых, игры, в которых 
существуют судьи, помогают понять социально неприемлемые формы 
поведения и способы социального порицания и одобрения. Это также 
позволит осознать нормы социального взаимодействия внутри 
национальных и этнических групп. Возможность играть в игры 
различных народов расширяет поведенческий и эмоциональный 
интеллект. В жизни, столкнувшись с представителями другого народа, 
будет легче найти общий язык.  
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Конечно, для игровой коммуникации необходимым условием 
является готовность самого человека погрузиться в игру. Современная 
культура использует игру как метод быстрого освоения реальности, 
обучения. Возможность в игре проявлять свои коммуникативные 
качества, освобождаться от повседневных, привычных форм 
взаимодействия делают игру привлекательной для многих людей. 
Когда человек находится в состоянии игры, он быстрее осваивает 
культурные ценности, осознает ее истоки и характер содержания. Игра 
имеет диалектичное качество. Играющий человек может проявить себя 
как личность, которая может, не отказываясь от себя, своих настоящих 
социальных ролей и функций, воспроизводить роли традиционной 
культуры. Играя в новую для себя игру того или иного народа, он 
становится активным субъектом познания другой культуры, расширяя 
свой уровень познания мира.  

Игры обладают разнообразием функций. В контексте 
межкультурного взаимодействия можно выделить следующие 
функции игр: 

освоение новых ролей и моделей поведения; 
обучение и усвоение правил, норм в новом социально культурном 

контексте; 
познание традиций, ритуалов культуры народа; 
формирование игрового пространство для построения диалога; 
развитие умения строить социально одобряемые формы 

коммуникации; 
создание безопасного пространства с возможностью проявить 

себя; 
освобождение от негативных эмоций и мыслей приемлемыми для 

данного общества и культуры способами; 
упорядочивание своего культурного опыта в новых социально‐

культурных условиях.  
В любой национальной игре могут быть реализованы сразу 

несколько функций. Они переплетаются в каждой из игр и образуют 
комплекс приемов и инструментов для решения важных задач по 
построению межкультурной коммуникации: стремиться сохранить 
свою культурную идентичность, одновременно с этим адаптироваться 
и включиться в новую культуру. В этом смысле игра включается в себя 
все формы межкультурной коммуникации от прямой до 
непосредственной. Конечно, эффективность игровой коммуникации 
может зависеть от субъектов коммуникации, однако игровое 
пространство располагает к более безопасному и менее 
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формализованному акту межкультурной коммуникации, что делает его 
более искренним и открытым.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

Ворошилина Е.А., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В настоящее время интерес к проблеме самореализации 
личности резко возрос. Это обусловлено тем, что с каждым годом 
возрастает конкуренция на профессиональном рынке труда.  
Развивающемуся обществу нужны образованные, способные 
самостоятельно принимать адекватные решения, отличающиеся 
мобильностью работники. Но подготовленность профессионального 
работника в значительной степени зависит от его способности 
воспринимать и принимать учебную информацию и умения 
применять ее в практической жизни, а также от социализации. В 
данной статье предпринята попытка выявить причины, которые 
мешают сделать правильный выбор в пользу той или иной профессии 
независимо от места проживания и национальной принадлежности. 
Проанализированы и выделены ключевые проблемы 
профессиональной самореализации молодежи. Разработаны 
рекомендации, которые способствуют в верном выборе профессии. 
Ключевые слова: молодежь, профессиональное самоопределение, 
нация, социализация 

PROFESSIONAL SELF‐REALIZATION OF YOUTH 

Voroshilina E.A., Barnaul (Russia) 

Abstract. Currently, interest in the problem of self-realization of an 
individual has increased dramatically. This is due to the fact that every year 
the competition at the professional labor market increases. A developing 
society needs educated independent decision-makers, mobile and 
constructive workers. But the preparation of such a competitive at labor 
market, professional worker largely depends on the socialization and self-
determination of young people. The key problems of professional self-
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realization of youth are analyzed and highlighted. Some recommendations 
have been developed to help in the right choice of profession. 
Key words: youth, professional self-determination, nation, socialization 
 
Каждый человек сознательно или бессознательно стремится к 

самореализации на протяжении всей трудовой жизни, и социальная 
принадлежность, в том числе национальность не имеют значения. Как 
гласит высказывание В. Гюго: «Величие народа вовсе не исчисляется 
его численностью, как величие человека не измеряется его ростом» [1]. 
Главная мысль в высказывании заключается в том, что каждый человек 
вносит определенный вклад в развитие мира, который зависит от 
национальной культуры, традиций и ценностей, открытий и 
достижений. Нация – это общность людей, которая выражается в 
единстве. Она может состоять из национальностей и этносов. К 
примеру, в российской нации существуют примерно 200 народов, и у 
каждого своя культура и язык [4]. 

Молодежь – это отдельный социальный слой, в котором 
доминирует интеллектуальная и социальная активность. Возрастные 
границы молодежи периодически меняются, в последнее время 
утверждены федеральным законом от 30.12.2020 № 489 «О 
молодежной политике в Российской Федерации», это возраст от 14 до 
35 лет [3]. О профессии начинают задумываться в возрасте 15–17 лет: 
одни определяются с будущей профессией на уроках в школьных 
учреждениях, другие – в летний период на каникулах 
трудоустраиваются на подработку с целью не только заработать, но и 
получить профессиональный опыт. Третьи ориентируются на 
профессии родителей или других близких людей. Данная статистика 
подтверждается исследованием Омского государственного аграрного 
университета им. П.А. Столыпина, которое прошло осенью 2021 года, 
направленным на изучение профессионального и жизненного 
самоопределения молодежи в условиях цифровизации. В опросе 
приняли участие 5092 студента. Как показывают результаты 
исследования, большинство респондентов задумываются о выборе 
профессии в возрасте 15‐17 лет (44,4%) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «В каком возрасте 

Вы задумались о выборе профессии?». 
Респондентам также предлагалось определить, какие из 

характеристик профессиональной деятельности они считают важными 
в выборе профессии. Из пяти предложенных вариантов ответов 
большинство респондентов выбрали: «Гордость за то, что Вы 
принадлежите к профессиональному сообществу» (20,2%), «Польза для 
общества от Вашей профессиональной деятельности» (18,6%), 
«Чувство принадлежности к профессиональному сообществу» (17,8%). 
Меньше всего оказывала влияние характеристика профессиональной 
деятельности «Реализация вашего профессионального потенциала» 
(12,5%). 

Профессиональное самоопределение представляет собой 
закономерный процесс, который постепенно формируется человеком 
из индивидуального набора общих и профессиональных компетенций 
на основе его личных возможностей и потребностей. В силу этого 
актуальной становится помощь человеку не в выборе профессии, а в 
поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного 
образовательно профессионального формата, а также обучение 
способам использования этих ресурсов [2]. 

В ходе исследования профессионального самоопределения 
молодежи выделились факторы, определяющие выбор молодежью той 
или иной профессии. Данное исследование проведено ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 
2018 году. Многие, как правило, лишь имеют поверхностное 
представление о профессиях, несамостоятельны и делают 
неосознанный выбор профессии под влиянием социального 
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окружения, родителей в том числе. Отмечаются инфантильность 
современной молодежи, выбор доступной, а не желаемой профессии, 
руководство исключительно престижностью профессии и достойным 
денежным вознаграждением за труд при отсутствии необходимых 
способностей, идеализирование будущей профессии, неготовность к 
трудностям и т.д. [5]. 

Результаты данного исследования представляют большой интерес 
и, несомненно, нужны новые исследования, которые могут показать 
актуальную картину профессионального самоопределения молодежи. 

Согласно проведенным исследованиям, можно сделать следующие 
выводы:  

1) профориентации следует уделять больше внимания в период 
обучения в школе, начиная с 15 лет (в то время, когда подросток больше 
задумывается о своей профессии); 

2) в учебных заведениях должна постоянно обновляться 
информация о новейших востребованных профессиях на рынке труда. 
Профориентация должна быть не только в рамках воспитательной 
работы, но и учебной; 

3) информация о новейших профессиях и специальностях должна 
быть выставлена на сайтах учебных заведений; 

4) в профессиональном самоопределении могут помочь 
периодические творческие встречи студентов и преподавателей 
высших и специальных учебных заведений с учащимися 
общеобразовательных учреждений.  

5) профориентация молодежи должна быть ориентирована на 
более современные и перспективные профессии, востребованные 
современной жизнью.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН И РОССИЙСКО‐
КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭТОЙ СФЕРЕ 

Гао Сюйсян, Цзинань (КНР)  

Аннотация. В статье рассмотрены этнические и жанровые 
особенности музыкальной культуры провинции Хэйлунцзян и 
перспективы сотрудничества между Россией и Китаем в сфере 
исполнительского мастерства и преподавания музыки.  
Ключевые слова: Китай, Россия, Хэйлунцзян, музыкальная культура, 
инициатива «Один пояс, один путь», культурно-музыкальное 
сотрудничество 

MUSICAL CULTURE OF HEILONGJIANG PROVINCE AND RUSSIAN‐
CHINESE COOPERATION IN THIS SPHERE 

Gao Xuxiang, Jinan (China) 

Abstract. The article discusses the ethnic and genre features of the musical 
culture of Heilongjiang Province and the prospects for cooperation between 
Russia and China in the field of performing arts and teaching music. 
Key words: China, Russia, Heilongjiang, musical culture, “One Belt, One 
Road” initiative; cultural and musical cooperation 
 
Географически китайская провинция Хэйлунцзян находится на 

окраине Китая. Это обусловило разнообразные трансграничные 
культурные влияния и формирование уникального синтетического 
культурного ландшафта региона с его самобытными обычаями, 
традициями, религиозными убеждениями, музыкальной культурой.  

В провинции Хэйлунцзян существуют множество характерных 
видов музыки, например, дуэты и традиционная даурская музыка, 
отражающая разные стороны жизни народа: производственный труд, 
рассказы и легенды, истории любви, обычаи, развлечения и т. д. 
Музыкальная культура дауров, одного из коренных народов провинции 
Хэйлунцзян, возникла вместе с производственной жизнью дауров и 
постоянно менялась в ходе исторических перемен. Поскольку у дауров 

https://scipress.ru/pedagogy/releases/7-24-iyul-2018.html
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не было собственной письменности, музыка стала носителем 
нематериального культурного наследия дауров и документального 
оформления этнической культуры. 

Музыкальное наследие провинции Хэйлунцзян отличается 
высокой степенью самобытности. Здесь существует особые формы 
народных песен и танцев, например «эржэньчжуань» (二人转). В 
название жанра входят иероглифы 二人, то есть «2 человека», что 
указывает на четное количество исполнителей (обычно женщин), 
которые взаимодействуют друг с другом в ходе представления. Формы 
эржэньчжуань и их мелодии очень разнообразны, но в основе обычно 
лежат музыка и народные песни дауров. Эржэньчжуань композиционно 
делится на три части: первая часть – танец в сопровождении пения, 
медленный с ровным ритмом. Второй этап так же включает пение и 
танцы, но уже в более быстром и веселом темпе. Третья часть – парная 
зрелищная демонстрация боевых искусств, которая проходит с 
ускорением, нагнетанием эмоций.  

Другим характерным примером являются повествовательные 
речитативы, в частности учин – вид народного певческого искусства в 
районе Хэйлунцзян, объединяющий пение, речитатив и сказительство. 
Тематика традиционного репертуара учина очень обширна и включает 
в себя такие мотивы, как прославление национальных героев, рассказ 
об истории нации и о страданиях трудящихся в старом обществе, 
любовь и супружество, восхваление пейзажей родного края, главы из 
классических китайских произведений, наставления и поучения. В 
учине частушки и прибаутки часто смешиваются с народными песнями. 
Длина учина может достигать сотен абзацев. Учин опирается на 
традиционные мелодии, но ритм может меняться. В процессе чтения 
учина важно хранить верность оригиналу и не менять его по своему 
усмотрению. 

Специфика музыки провинции Хэйлунцзян заключается и в иных 
аспектах, например, в уникальных национальных музыкальных 
инструментах, которые используются для аккомпанемента пения, 
танцев и в инструментальной музыке, сольной или оркестровой. В 
музыкальных учебных заведениях региона создано несколько 
оркестров народных инструментов, выступления которых пользуются 
большой популярностью.  

Музыкальная культура является одним из главных способов 
познания и разграничения народов, а также важным элементом 
многонационального симбиоза. Государственное понимание 
музыкальной культуры может служить связующим звеном между 
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всеми понятиями, но, если существуют культурные различия, то это 
может привести к возникновению барьеров для общения или, 
наоборот, к конструктивному культурному диалогу. Можно сказать, что 
музыка является одним из наиболее трогательных и опьяняющих 
видов искусства во всем мире, и в то же время она является одним из 
самых удобных способов общения. 

Одним из важных средств сохранения культуры страны является 
образование. Между культурой и образованием существует тесная 
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние. Если музыкальная 
культура уходит из сферы образования, то она лишается возможностей 
дальнейшей межпоколенной трансляции.  

Благодаря глобальной китайской инициативе «Один пояс и один 
путь» развивается многоаспектное сотрудничество Китая с рядом 
регионов мира. Ближайшей к провинции Хэйлунцзян страной является 
Россия, поэтому естественно, что главное трансграничное 
сотрудничество в регионе происходит именно между этими странами. 
Одним из проявлений китайско‐российского культурного обмена 
является сотрудничество в области музыкального искусства. 
Культурно‐музыкальный обмен между Китаем и Россией позволяет 
эффективно стимулировать научные исследования в области музыки, 
укрепляет связи между двумя странами в области музыки ради 
сохранения культурного многообразия в мире. 

Отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией 
привели к углублению сотрудничества и обменов между двумя 
странами в области музыкальной культуры с учетом различных 
политических установок, провозглашенных Китаем и Россией на 
основе инициативы «Один пояс и один путь». Поэтому в процессе 
развития музыкальных культурных обменов между Китаем и Россией 
необходимо знать, что симбиоз культуры и различия между 
культурами могут существовать вместе. Наличие симбиоза является 
одной из необходимых основ для устранения различий, которые могут 
способствовать общению и обмену, а также взаимному заимствованию 
и взаимодополняемости. 

Говоря об особенностях музыкально‐культурного обмена между 
Китаем и Россией, следует отметить разнообразие жанров 
музыкальной культуры и ее прямую или косвенную связь с 
социокультурными явлениями своего времени, такими как 
общественная структура, способы производства, политическая 
система, социокультурные качества, производительные силы, 
производственные отношения и т.д. 
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Россия имеет очень долгую музыкальную историю, добилась 
впечатляющих успехов во всем мире, подготовила множество 
музыкантов с мировым именем, создала выдающиеся музыкальные 
школы. В нынешнем китайско‐российском культурном обмене 
российская музыка оказала глубокое влияние на Китай, и это влияние 
проявилось не только в музыкальном творчестве, но и в подготовке и 
воспитании музыкальных кадров, сыграло стимулирующую роль в 
развитии музыки в районе Хэйлунцзян и во всех уголках страны. С 
реализацией инициативы «Один пояс и один путь» Китай и Россия 
осуществили множество инноваций и реформ образования в сфере 
музыкальной культуры. Несмотря на то, что с течением времени 
музыкальная культура Китая и России неизбежно меняется, тем не 
менее будет существовать связь между содержанием, эстетикой и 
другими аспектами музыкальной культуры.  

Китайско‐российский музыкально‐культурный обмен в контексте 
инициативы «Один пояс, один путь» может прямо и косвенно отражать 
социально‐культурные качества, способы производства, социальную 
структуру и политическую систему своего времени. Однако обмен 
музыкальной культурой между Китаем и Россией стал важной 
духовной культурой современного общества. В прошлом столетии, 
когда Китай находился под влиянием Советского Союза, и под его 
руководством стремительно развивалась индустриализация, это 
обстоятельство оказало непосредственное влияние на культурные 
потребности, политическую ситуацию и экономические возможности в 
области музыкальной культуры. В сложившейся в то время социальной 
обстановке обмен музыкой и культурой между Китаем и Россией 
приобрел уникальную художественную форму. 

Говоря о современной музыке и возможностях для ее 
совершенствования, следует отметить низкую, на наш взгляд, 
оригинальность современных музыкальных сочинений. Причины 
отсутствия оригинальности в музыкально‐культурном обмене между 
Китаем и Россией можно разделить на две стороны: с одной стороны, 
количество исполнителей на данном этапе становится все меньше. С 
другой стороны, уровень образования и подготовки невысок. В 
настоящее время в Китае не хватает оригинальных музыкальных 
кадров. Некоторые из них обладают сильными исполнительскими 
навыками, но не композиторскими способностями, что снижает число 
выдающихся произведений. Эта проблема объясняется 
несовершенством системы воспитания молодых музыкантов, что 
приводит к острейшей нехватке специалистов в этой области. В 
российской музыке в настоящее время количество оригинальных 
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произведений тоже невелико, часть из них адаптированы с западных 
оригиналов, поэтому в настоящее время взаимодействие в области 
музыкальной культуры между Китаем и Россией нуждается в 
дальнейшем развитии.  

Обмен между музыкальными культурами является как 
художественным, так и политическим продуктом, важным культурным 
символом в обществе и культуре. Развитие сотрудничества между 
Китаем и Россией в области музыкальной культуры может 
способствовать расширению национальной музыкальной культуры в 
обеих странах, укреплению культурных индустрий регионов. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЕРОПЕЙСКОГО И РУССКОГО 
КОЛОНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Голубчиков Ю.Н., Москва (Россия) 

Аннотация. Обращается внимание, что теория колонизации выпала 
из советской историографии. Проводится анализ начала русского и 
английского колонизационного процесса. С запрета плавания 
иностранцам в Мангазею в 1620 г. англичане вынуждены были 
целиком переориентироваться на Запад. В том же году 
закладывается первое английское постоянное поселение в Северной 
Америке «Новый Плимут». Завоевание Сибири рассматривается как 
часть продолжающейся национально-освободительной борьбы 
русского народа против татаро-монгольского владычества. Однако в 
этой войне не погиб ни один сибирский этнос, а среда обитания 
коренных народов Северной Азии не изменилась в течение столетий. 
Успешное завоевание столь обширной территории с таким сложным 
этническим составом за столь короткий срок (60 лет) таким 
небольшим количеством людей, какое совершили русские казаки-
землепроходцы Сибири, дойдя до Тихого океана, остается чем-то 
уникальным в мировой истории. Англо-европейским мореплавателям 
понадобилось около 350 лет, чтобы завоевать территорию Северной 
Америки от Атлантического до Тихого океана. Однако российская 
территориальная экспансия не рассматривалась как национальный 
триумф. Даже близко нет в российской истории того восторга перед 
землепроходцами, как у американцев перед их колонизаторами. Почти 
нет в России героизации степного фронтира и атрибутики «Дикого 
поля». Нет фундаментальных обзоров западного фронтира, 
утвердившегося после Великой Отечественной войны.  
Ключевые слова: колонизация, территориальная экспансия, 
землепроходцы 

COMPARISON OF WESTERN EUROPEAN AND RUSSIAN COLONIZATION 
PROCESSES 

Golubchikov Yu.N., Moscow (Russia) 

Abstract. The article draws attention to the fact that the theory of 
colonization has fallen out of the Soviet historiography. An analysis of the 
beginning of Russian and English colonization process is carried out. Since 
the prohibition for foreigners to sail to Mangazeya in 1620 the English were 
forced to reorient themselves to the West. In the same year the first English 
permanent settlement in North America, New Plymouth, was established. 
The conquest of Siberia is seen as part of the ongoing national liberation 
struggle of the Russian people against Tatar-Mongol rule. Not a single 
Siberian ethnos perished in this war, however, and the habitat of the 
indigenous peoples of North Asia has not changed for centuries. The 
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successful conquest of such a vast territory with such a complex ethnic 
composition in such a short period (60 years) by such a small number of 
people, which was accomplished by the Russian Cossacks-pioneers of Siberia, 
reaching the Pacific Ocean, remains something unique in world history. It 
took Anglo-European navigators about 350 years to conquer the territory of 
North America from the Atlantic to the Pacific. But Russian territorial 
expansion was not seen as a national triumph. Not even close to the Russian 
enthusiasm for the pioneers as the Americans had for their colonizers. There 
is almost no Russian glorification of the steppe frontier and the attributes of 
the "Wild Field". There are no fundamental reviews of the Western frontier 
that established itself after the Great Patriotic War.  
Keywords: colonization, territorial expansion, pioneers 
 
Начало английской колонизации Северной Америки. 

Мистически одновременно и почти из одного североевропейского 
ареала приступают русские и англичане к построению крупнейших в 
мировой истории Империй. В одно и то же время испанцы снаряжают в 
1492 г. экспедицию Колумба, а португальцы в 1497 г. –‐ Васко да Гама. 
Итальянский мореплаватель Джон Кабот, находившийся вместе со 
своим сыном Себастьяном на английской службе, высаживается в 
1497 г. на полуострове Лабрадор. Чуть позже и французы пристают к 
северо‐восточным берегам Америки. И в то же время царь Иван III 
посылает в 1499 г. за Камень (Урал), в низовья Оби, своего «Кортеса» – 
сухопутную экспедицию под предводительством Семена Курбского. 
Одна из ее целей – поиск путей в Китай. Другая задача – покарать 
вогулов и остяков, предков нынешних хантов и манси и потомков 
воинственных угров (мадьяр), за их набеги на Пермь. 

В 1581 г. Ермак отправляется в Сибирь, и почти в то же время, в 
1585 г. Ричард Гринвилл основывает первое английское поселение в 
Северной Америке. Через два‐три столетия эти разнонаправленные 
потоки схлестнутся на берегах Тихого океана. Между ними много 
общего. Откуда они вышли, недра не хранили ни золота, ни серебра, ни 
каких‐либо иных ценностей. Главнейшей ценностью их отечеств были 
люди, их удальство, предприимчивость, непреодолимая тяга к 
преодолению больших пространств, стремление уйти за горизонт, 
уплыть за поворот. Не каждый народ к тому способен. Ни один народ 
мира не сопоставим с британцами в покорении дальних морских 
расстояний. Ни одному народу мира неподвластны те сухопутные дали, 
что преодолевал русский человек.  

Через два‐три столетия эти две ветви европейцев вновь сошлись 
на берегах Тихого океана. История этих народов – есть история 
колонизаций. Но отношение к этой истории разное. 
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Ни один курс американской истории не представим без красочно 
иллюстрированной главы об индейцах и их противоборстве с ковбоями 
и первопоселенцами. Сложилось целое направление исследований 
роли фронтира в формировании нации и государства [4]. Русская же 
территориальная экспансия не стала торжеством отечественной 
истории и географии. Даже близко нет у нас того же восторга перед 
землепроходцами, как у американцев перед их пионерами Запада. 
Почти совсем нет героизации степного фронтира. Нет атрибутики 
«Дикого поля» как степной границы между Востоком и Западом, 
Севером и Югом [3]. И подавно ничего хорошего не найти о западном 
фронтире, утвердившемся в Черновцах, Львове, Риге после Великой 
Отечественной войны.  

В.О. Ключевский назвал колонизацию основным фактором русской 
истории: «История России есть история страны, которая колонизуется. 
…колонизация страны была основным фактом нашей истории, с 
которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты» 
[10, c. 50‐51]. Однако, после работы репрессированного М.К. Любавского 
[12], курс истории стал строится по восходящей лестнице эволюции 
общественно‐экономических формаций: от истории средних веков к 
истории нового и новейшего времени. Теория колонизации исчезла из 
отечественной историографии. 

Осмысление русского колонизационного процесса скорее 
получило развитие в англоязычных исследованиях, преимущественно 
как жесткого явления. Сопоставление русского и английского 
колонизационных процессов были приведены в работах Н.Ю. Белаш 
(Замятиной) [4], Ю. Г.Акимова [1] и нами [17]. 

Поначалу движение англичан было тоже направлено на восток, к 
Китаю. С путешествия Ченслера в Англии заговорили об «открытии» 
России [10, 16]. Энтони Дженкинсон проехал в 1558 г. от берегов Белого 
моря до Москвы и далее через западно‐казахстанские степи 
проследовал в Бухару [18]. Английский мореплаватель Стефан Борро в 
поисках Северо‐Восточного прохода к Китаю открывает в 1556 году 
остров Вайгач.  

К началу XVII в. русские первопроходцы на ладьях и кочах освоили 
морской путь через пролив Югорский шар в обход Ямала на Обскую 
губу и далее в Тазовскую губу. В 1601 году на реке Таз сооружается 
заполярная Мангазея. Закладывается она в самый разгар «Смутного 
времени». Мангазея быстро становится важным торговым 
перекрестком. Торговцы из Китая встречаются здесь с голландскими и 
английскими купцами. Однако в 1620 году – в начале правления 
Михаила Федоровича Романова – плавание в Мангазею было запрещено 
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иностранцам под страхом смертной казни. Это было связано с тем, что 
Мангазея все в большей степени становилась опорным пунктом 
западноевропейской колонизации Западной Сибири. Сибирь вполне 
могла тогда стать английской или голландской колонией, как Северная 
Америка, Индия, Индонезия и другие. Судьба народов государства 
Российского сложилась бы тогда совсем иначе.  

С запрета плавания иностранцам в Мангазею потоки русских и 
англичан разъединились. Англичане вынуждены были целиком 
переориентироваться на Запад. В 1620 году были заложены первые 
дома в «Новом Плимуте», первом английском постоянном поселении в 
Северной Америке. 

Начало русской колонизации Сибири. Перевалив Урал, русские 
вступили хотя и в редконаселенную, но давно обжитую страну. С 
незапамятных времен на территории Сибири шло постоянное 
передвижение воинственных племен и народов: угро‐мадьяр (хантов, 
манси, ненцев), тюрок (татар, якутов), маньчжур (эвенков, дауров), 
монголов (бурят).  

На алтайском золоте издревле жила Средняя и Передняя Азия. В 
одной Минусинской котловине с двухтысячелетним опытом 
ирригационного строительства учтено более 30 тыс. памятников 
древних культур [5]. Такая плотность памятников не уступает 
территории Древнего Египта. В VI в. н. э. здесь возникает Кыргызское 
государство, просуществовавшее вплоть до монгольского завоевания. 
Одним из достижений его культуры было создание рунической 
письменности.  

Но к приходу русских преобладающая часть сибирского населения 
находилась на стадии распада родовых отношений и становления 
местных этнических элит. Характерными становятся постоянные 
войны и существование рабства. У всех без исключения сибирских 
народов, в том числе находившихся на уровне каменного века юкагиров 
и чукчей, было какое‐то количество пленных рабов и уклад их жизни во 
многом приближался к рабовладельческому [13]. Все больше 
ослабленных племен и родов принимали язык и обычаи более сильных 
соседей и сливались с ними.  

В ХVI‐ХVII вв. на «сибирскую украйну2» хлынули небольшие 
(иногда в несколько человек) ватаги выносливых и смелых людей. Их 

 

2 Слово «украина» не имело до революции этнического значения и 
означало лишь «окраину». У России тех времен было много 
пограничных «украин», например, «сибирская украина». Один из 
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основу составляли казаки, стрельцы, пушкари, вольный народ и 
«промышленные люди». Дерзко и отчаянно проникали они на «от века 
неслыханные земли», наскоро укреплялись зимовьями и острожками, 
торговали с «мирными» и вступали в ожесточенные схватки с 
«немирными иноземцами». В своих походах нередко проводили годы и 
десятилетия. В исключительно суровой обстановке захватили они 
Сибирь и связали ее с Московским царством. За этими «служилыми» и 
«охочими» людьми закрепилось название «землепроходцы». 

Закреплению новых земель за Россией способствовало 
строительство городов‐крепостей. С реки Таз землепроходцы 
осваивают Енисейский волок. Привпадении р. Турухан в Енисей 
основывается в 1607 году Туруханский погост (Новая Мангазея). 
Отсюда осуществляются маршруты на Нижнюю Тунгуску и к волокам 
на р. Пясину и Хету, с выходом в Хатангский залив моря Лаптевых и 
далее на восток к устью Лены). С 1604 года строится Томск. Для 
отражения киргизских вторжений отрядом Андрея Дубенского в 1628г. 
создается крепость Красноярск. Город удачно вклинился между 
владениями киргизских и бурятских правителей. В дальнейшем он не 
раз выдерживал тяжелые осады. Многократная героическая оборона 
Красноярска оказалась сегодня почти неизвестна, даже его жителям.  

В 1632 году казацкий сотник Петр Бекетов заложил Якутский 
острог. Отсюда в 1644 году отправился к устью Колымы Михаил 
Стадухин и основал там Нижне‐Колымск. В 1648 году основывается 
Охотск, в 1649 году – Анадырь. Через новые крепости пролегают первые 
сухопутные дороги [15]. 

Встречали землепроходцев не плясками и песнями, а копьями и 
стрелами. Никому не хотелось ни дани платить, ни родной земли 
отдавать. Располагая огнестрельным оружием, казаки, разумеется, 
имели на своей стороне преимущество в столкновениях с некоторыми 
народами, но его значение не следует переоценивать. Страх перед 
огнестрельным оружием в Северной Азии испытывали лишь 
отдельные, наиболее изолированные группы коренного населения. Да 
и те стремились поскорее заполучить в свои руки невиданное оружие и 
довольно быстро научались им владеть. Например, те же юкагиры уже 
при первых столкновениях с русскими обстреливали их из пищалей, 
взятых у убитых служилых. Захватившие в 1731 году Нижнекамчатский 

 

возможных переводов – «украина» (в широком смысле слова) служит 
понятие «фронтир». 
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острог камчадалы, завидев приближающихся русских, «стали по них из 
острогу палить из пушек и из мелкого оружия» [13]. 

Иные сибирские племена умело использовали стрелы со 
смертоносным ядом. Стрелками же сибирские жители были 
отменными и попадали из лука в едва различимую монетку. Тяжелые, 
до полутора метров в размере, луки растянуть под силу было не 
каждому. Зато выпущенная из них стрела с черными перьями 
пробивала доспехи как яичную скорлупу. Хорошо владели и пращой. 
Чукчи, метая ею камни, «щиты дощанные пробивали и котлы». 

От ливня вражеских стрел казаки старались оградиться 
расставленными по кругу телегами или воткнутыми в снег лыжами и 
нартами: из такого укрытия вели интенсивный и меткий огонь, нанося 
врагу большой урон. Но и в этом случае разгром осаждавшего 
противника решала не стрельба, а неожиданная вылазка. Отсюда 
неизбежность рукопашных («съемных») боев, где преимущества 
огнестрельного оружия того времени вообще сводилось на нет [13]. 

Вся кампания в Сибири была, по сути, не столько охотой на 
соболей, как это обычно представляют, а продолжением 400‐летней 
войны с Золотой Ордой. Именно 400‐летней, поскольку, считть победой 
русских только освобождение от дани Золотой Орды, это то же самое, 
что праздновать победу в Великой Отечественной войне с даты 
изгнания фашистов из СССР, а не со дня взятия Берлина и Вены. 

Лишь с покорением Сибири окончательно пала угроза татаро‐
монгольского владычества над Русью. Правильнее, впрочем, было бы 
именовать его сибиро‐монгольским. Волжские татары (булгары) как 
раз первыми в Восточной Европе оказали серьезное сопротивление 
вышедшему из забайкальских степей чингисханову полчищу. Конечно, 
многие из булгар впоследствии служили у победителей и ходили с ними 
на Русь, но также служили у них и русские, участвовавшие с Батыем и 
его преемниками в походах на Европу, Китай, Иран, Кавказ. Из русских 
состояли и лучшие отборные части монгол, покорявшие Китай в 
1328 году [14]. Так что в Сибирь русские впервые вошли не с Ермаком, 
ко времени его похода там уже проживали немало слившихся с местным 
населением потомков русских пленных. 

Победа над степными кочевниками – одна из величайших страниц 
русской истории, и Сибирь стала главным полем этой битвы. Переняв 
здесь опыт, защитившись с Востока, русское государство могло 
обратиться к Югу, к Новой России (Новороссии), Кавказу и Средней 
Азии. Этот опыт имеет всемирно‐историческое значение, поскольку на 
нем была выработана особая национальная политика стабильного 
управления полиэтнической и многоконфессиональной Россией [9]. 
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Хотя колониальные завоевания Российской империи были 
прямым продолжением национально‐освободительной войны 
русского народа, примечательно, что ни один из этносов не был 
потерян в этой войне. Даже зоны расселения сибирских народов не 
менялись на протяжении веков, несмотря на постоянные перемещения 
и миграции народов, и опустошительные эпидемии на территории 
Северной Азии. 

Ни в Сибири, ни в Средней Азии не могло возникнуть плантаций, 
на которых использовался бы подневольный труд коренного 
населения. Некоторые историки приводят пример, как при Нижне‐
Камчатском остроге вместо лошадей и быков использовали на пахоте 
холопов‐ительменов, а при бороновании пашни заставляли тянуть 
бороны ительменских девушек. Так сообщал историк XVIII в. 
Г.Ф. Миллер. На наш взгляд, не следует возводить этот факт в ранг 
жестокой эксплуатации. Не будем забывать, что еще недавно, после 
Великой Отечественной войны, так пахали русские и украинские 
колхозники. Не упустим и того, что на Камчатке как нигде было мало 
лошадей в силу отсутствия с ней сухопутного сообщения. 

Численность сибирского населения хорошо известна, так как оно 
было обложено ясаком (дань) и переписывалось писцами. Их изучением 
занимались Долгих [8] и Никитин [13]. Из их данных следует, что к 
концу XVII – началу XVIII века в Северной Азии проживало 320‐
360 тысяч коренных. К концу ХХ века их насчитывалось 1 170 тыс. 
человек. Такой численный рост был возможен только при 
решительном преобладании положительного начала в контактах с 
русскими переселенцами над отрицательным. 

По словам Н.И. Вавилова [6], русский человек обладает «редкостно 
человеколюбивой для белой расы народной философией русичей..., 
корни которой в глубокой древности, где‐то на берегах Днепра и 
Волхова...».  

От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, 
ограбление колоний обогащало метополии. Русский народ не грабил ни 
Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия до 1917 
года сохранила каждый народ в нее вошедший. Она была их 
защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, веру, 
обычаи, культуру. Россия никогда не была националистическим 
государством, она принадлежала одновременно всем в ней живущим. 
Русский народ имел только одно «преимущество» – нести бремя 
государственного строительства» [2, с. 112].  

В отличие от империй Россия не имела этнокласса, т. е. 
экономически и политически господствующей нации. Это было в 
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равной степени государство русское, татарское, бурятское, башкирское. 
Так называемые инородцы (и это слово не было уничижительным) 
поднимались на самые высоты иерархической лестницы России. 
Опорный слой царской России во второй половине ХIХ века лишь на 
45% состоял из православных [11]. Никто не преследовал после 
замирения ни один из покоренных народов в царской России. Ничто не 
мешало по‐своему веровать, одеваться, богатеть и блюсти свое обычное 
право. Представителей всех народов России видали стены российских 
университетов. Такова была у нас «тюрьма народов», таков был 
«национальный гнет». 

Два типа фронтира в глобальном колонизационном процессе. 
В 1600 г. северная часть Северного полушария была известна в 
следующих границах: на западе в Америке – почти только одно 
атлантическое побережье (приблизительно до 75 градуса з. д.); на 
востоке граница известного ‐ линия рек Таза и Оби (приблизительно 
85 градус в. д.). Через 100 лет, в 1700 г., европейцы в Америке 
перевалили Аппалачи, достигли Великих озер и подвинулись 
приблизительно на 20 градусов долготы, т. е. до 95 градуса з. д. Между 
тем, казаки Ивана Москвитина уже в 1639 г. выходят к Охотскому морю. 
В течение последующих 10 лет землепроходцы выходят к 
тихоокеанским морям в нескольких местах. 

Англоевропейцам для того, чтобы освоить территорию Северной 
Америки от Атлантического до Тихого океана, понадобилось около 350 
лет. Русские казаки прошли всю Сибирь от Урала до Тихого океана за 60 
лет. Во всей всемирной истории невозможно указать другого подобного 
примера окончательного завоевания столь обширных пространств с 
таким сложным этническим составом, в столь короткий срок и таким 
ничтожным количеством людей. Без единого вождя и начальника, без 
приказов от далекого правительства, горстка отрядов и ватаг 
подчиняет и усмиряет воинствующие осколки чингисхановой орды. За 
60 лет русские казаки заняли территорию почти в 11 раз 
превосходящую всю Европу или две Индии.  

Во всей всемирной истории невозможно указать другого 
подобного примера окончательного завоевания столь обширных 
пространств с таким сложным этническим составом, в столь короткий 
срок и таким ничтожным количеством людей. Без единого вождя и 
начальника, без приказов от далекого правительства, горстка отрядов 
и ватаг подчиняет и усмиряет воинствующие осколки чингис‐
хановойорды. Преодолевает Амур, вступает в Маньчжурию, достигает 
северной оконечности Таймыра, идет проливом между Азией и 
Америкой, вступает на Курильские острова. С камчатских экспедиций 
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Беринга русские утверждаются на Алеутских островах и северо‐западе 
Америки, а Россия, в конечном итоге, становится океанической 
державой [7].  

В конце концов, именно русские и англичане создали самые 
грандиозные в истории человечества Империи, соединили 
разобщенные континенты и их части посредством вполне надежных 
путей сообщения, внесли множество новых элементов в жизнь 
аборигенных народов, не всегда полезных. Сравнение жизни и условий 
существования этих людей «необходимы для понимания как своей 
собственной истории, так и происхождения того мира, в котором мы 
живем, и который становится все более тесным» [1, с. 358]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Долженкова Е., Мохорова А.Ю,, Санкт-Петербург (Россия) 

Аннотация. В период турбулентности на политическом уровне 
особое значение уделяется экономической составляющей 
регионального сотрудничества государств. На экономическое 
сотрудничество стран-участниц ЕАЭС, а также на их 
внешнеторговые отношения за последние несколько лет, оказало 
влияние санкционное давление, посредством которого произошли 
изменения в составе основных внешних партнеров. Для стран-
участниц ЕАЭС таким внешним партнером сегодня является 
Китайская Народная Республика, на которую приходится основной 
объем импортно-экспортных операций России, Казахстана и 
Беларуси.  
Ключевые слова: экономическое сотрудничество; санкции; ЕАЭС, 
Китай 
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IMPLEMENTATION OF INTEGRATION PROCESSES EAEU IN CONDITIONS 
OF SANCTION PRESSURE 

Dolzhenkova E., Mokhorova A.Yu., St. Petersburg (Russia) 

Abstract. During the period of turbulence at the political level, special 
attention is paid to the economic component of regional cooperation 
between states. The economic cooperation of the EAEU member states, as 
well as their foreign trade relations over the past few years, has been 
influenced by sanctions pressure, through which there have been changes in 
the composition of the main external partners. For the EAEU member 
countries, such an external partner today is the People's Republic of China, 
which accounts for the bulk of import and export operations of Russia, 
Kazakhstan and Belarus. 
Keywords: economic cooperation; sanctions; EAEU, China 
 
Сотрудничество государств строится в зависимости от 

национальных интересов, социально‐экономического состояния, 
географического положения. Государства‐участники Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), помимо перечисленных факторов [1], 
имеют общее историческое наследие – Советский союз. Безусловно, 
положение в качестве участника Советского союза оставило за собой 
сформированную систему ценностей, как на социально‐политическом 
уровне, так и в экономической сфере. В данном случае, эти понятия 
можно охарактеризовать, с одной стороны, с практической точки 
зрения – использование советских стандартов производства. С другой 
стороны, ментальная близость людей между собой вне зависимости от 
места проживания на территории Советского союза, включает 
восприятие современного пространства ЕАЭС в качестве возможности 
реализации собственных экономических и социальных интересов.  

Таким образом, ЕАЭС сформировалось как единое пространство 
для реализации социально‐экономических интересов государств‐
участниц бывшего Советского союза, население которых на 
индивидуальном уровне обладает необходимыми навыками для 
реализации собственных социально‐экономических интересов, 
включая условия, в которых лидером отношений является Российская 
Федерация.  

Роль и место Российской Федерации в ЕАЭС, а также ее положение 
в условиях двусторонних отношений между государствами‐членами, 
сложно переоценить – Российская Федерация гораздо более 
экономически развита, чем иные государства данного региона. Здесь 
же важно отметить и ее политическую роль на международной арене, 
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благодаря которой, в том числе, ЕАЭС может развивать сотрудничество 
с другими странами региона (например, Китай, Индия и т. д.) [2].  

До 2022 г. ЕАЭС активно развивался [3], несмотря на ограниченные 
санкции в отношении Российской Федерации. После 2022 года 
санкционный механизм был усилен, как в отношении России, так и в 
отношении Республики Беларусь. Между тем, направления 
сотрудничества с внешним миром стран‐участниц ЕАЭС развиваются 
согласно поставленным целям. В данном случае интерес представляет, 
каким образом удается нивелировать санкционное давление на 
государства, которые образуют ключевое влияние на развитие региона 
ЕАЭС.  

Используя региональный подход, можно определить Азиатский 
регион в широком смысле как регион, в котором государства, которые 
вышли на высокие показатели собственного экономического развития, 
стремятся к достижению экономического и политического влияния. 
Здесь выделяются Китай, Индия и Турция. В данном исследовании не 
делается акцент на виды импортируемой и экспортируемой 
продукции, учитывается лишь общий объем продукции. Среди трех 
государств внешнего сотрудничества ЕАЭС выделяется Турецкая 
Республика, которая в 2023 г. по итогам 2022 г. признана главным 
реэкспортером товаров в Российскую Федерацию [4]. Главным 
внутренним реэкспортером в ЕАЭС является Республика Казахстан. 
Основными данными по импортно‐экспортным операциям являются 
статистические данные открытого доступа [5, 6, 7], включая 
информацию, представленную на официальном сайте Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации [8]. Доля импортно‐
экспортных операций ЕАЭС представлена за 2022 г. на официальном 
сайте Евразийской экономической комиссии [9]. 

Интеграционные процессы в странах ЕАЭС опираются на 
экономический блок отношений. По статистическим данным за 2022 г. 
по сравнению с 2021 г. между странами участницами выросли 
показатели импортно‐экспортных операций. Например, наибольший 
объем импортно‐экспортных операций между Российской Федерацией 
и странами‐участницами ЕАЭС пришелся на Республику Казахстан и 
Республику Беларусь. В условиях санкционного давления на Россию и 
Беларусь – Казахстан также является и основными внутренним 
государством через, которое проходит параллельный импорт товаров.  

По итогам внешней торговли ЕАЭС лидерами являются Россия, 
Казахстан и Беларусь. Внешние торговые отношения этих же трех стран 
наблюдаются со странами Азиатского региона. Лидером в данных 
отношениях является Китайская Народная Республика. Именно с 
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Китаем страны‐участницы ЕАЭС развивают основные экономические 
связи. Турецкая Республика также является внешним хабом 
параллельного импорта для России и Беларуси. 

В условиях санкционного давления на основные страны‐
участницы ЕАЭС, с одной стороны, укрепляет собственную 
экономическую интеграцию, с другой стороны, – сосредотачивает 
основное внимание на странах Азии, основным бенефициаром среди 
которых можно назвать Китайскую Народную Республику. Нельзя не 
отметить того факта, что китайский рынок давно был приоритетом для 
развития стран‐участниц ЕАЭС как в рамках реализации продукции, так 
и для открытия собственных отраслей экономики с привлечения 
инвестиций [10]. 

Сегодня складывается перспектива развития интеграционных 
процессов в ЕАЭС с учетом внешних интересов стран‐участниц союза, 
где особое значение будет иметь Китай, как основной экномический 
партнер региона. Который, в свою очередь, сохраняет положительную 
динамику развития собственной экономической мощи, наравне с 
которой развивается также и его внешнеполитический потенциал.  
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Аннотация. Международный уровень коммуникации в современном 
мире занимает важную часть существования и развития 
политических и экономических отношений между различными 
государствами. Эпидемия COVID-19 оказала влияние на мировой 
туризм, приостановив один из способов приобщения людей к разным 
типам культуры. Однако одной из популярных возможностей 
интеграции людей в социальную среду другой этногруппы является 
обучение в высшем учебном заведении в данном государстве. 
Непосредственное проживание на одной территории и коммуникация 
с представителями другой нации способствуют более глубокому 
пониманию и приобщению к определенным особенностям 
отличающейся культурной группы. Работа различных общественных 
организаций на базе Дальневосточного федерального университета 
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является наглядным примером качественного включения 
иностранцев в реалии российской жизни, а также ознакомления 
местных студентов с культурными традициями и особенности 
других народов. 
Ключевые слова: социальная интеграция этнокультур, 
межкультурная коммуникация, общественные организации ДВФУ 

INTEGRATION OF FOREIGNERS IN THE STUDENT ENVIRONMENT ON THE 
EXAMPLE OF THE FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 

Egorova M.M, Soloveva K.D, Vladivostok (Russia) 

Abstract. The international level of communication in the modern world 
occupies an important part of the existence and development of political and 
economic relations between different states. The COVID-19 epidemic has had 
an impact on global tourism, putting a stop to one of the ways people are 
exposed to different types of culture. However, one of the popular 
opportunities for integrating people into the social environment of another 
ethnic group is studying at a higher educational institution in this state. 
Direct residence in one territory and communication with representatives of 
another nation contribute to a deeper understanding and familiarization 
with certain features of a different cultural group. The work of various public 
organizations on the basis of the Far Eastern Federal University is a clear 
example of the qualitative inclusion of foreigners in the realities of Russian 
life, as well as familiarization of local students with the cultural traditions 
and characteristics of other peoples. 
Keywords: social integration of ethnic cultures, international 
communication, public organizations of the Far Eastern Federal University 
 
Формирование культуры межнациональных отношений – 

комплексный процесс, который затрагивает разные стороны не только 
производственной и социально‐бытовой, но и духовной 
жизнедеятельности. Культура межнациональных отношений является 
культурой глубочайшего уважения и доверия между этносами, 
населяющими национально‐территориальные образования и между 
людьми разных национальностей, и вместе с тем отражает как характер 
взаимодействия этносов, так и культуру общества в целом. 

Ключевыми факторами утверждения культуры межэтнических 
отношений в реальной социокультурной практике является 
формирование конструктивных форм и принципов межэтнических 
отношений, культивирование терпимости и благожелательного 
взаимопонимания как элементарной формы этих отношений, как 
важной формы социального творчества народов на основе 
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признаваемых всеми этносами общегражданских ценностей и целей [4, 
с. 4]. 

Этнокультурные различия, по мнению многих исследователей, 
обладают конфликтогенным потенциалом. Ресурсом мобилизации 
этнических конфликтов выступает этническая идентичность. 
Этнокультурное многообразие может являться источником 
противоречий и трудностей, связанных с адаптацией и интеграцией 
различных этносов в новую поликультурную социальную среду. 
Однако видимое негативное воздействие культурной разнородности 
общества на сплочение и доверие в нем нередко служит лишь внешним 
проявлением связи культурных различий с депривацией, 
экономическим неравенством и сегрегацией, которые разобщают 
людей. Конфликты, вспыхивающие в многокультурных обществах, 
нередко обусловлены социально‐экономическими противоречиями и 
имеют лишь опосредованное отношение к разнообразию [6, с. 94]. 

На процесс межэтнических отношений большое влияние 
оказывают и определенные социально‐психологические механизмы, 
стандарты и атрибуты общения разных народов, которые нельзя 
игнорировать. Необходимо отметить, что особое значение здесь могут 
иметь сложившиеся стереотипы, установки, представления, чувства, 
выражающие отношение данной личности к себе и другим 
национальностям. Оно выступает в виде реальных или воображаемых 
свойств представителей своей и других наций, симпатий и антипатий, 
дружбы или вражды. В целом эти чувства обусловлены внутренним и 
внешним положением наций, характером общественных отношений в 
прошлом и ныне, субъективной оценкой их восприятия, 
направленностью национальных интересов. Поэтому гармонизация 
межнациональных отношений достигается за счет лучших достижений 
национальной культуры каждого народа. Вбирая в себя богатство 
национальных форм и красок, она тем самым выражает процесс 
взаимодействия и сближения национальных культур.  

Следовательно, присутствует необходимость создать 
определенные условия, не допускающие социальной изоляции, 
дезинтеграционных тенденций и конфликтности. Итак, при каких же 
условиях возможно достичь позитивного эффекта на социальный 
климат поликультурного общества для развертывания 
межкультурного диалога и формирования чувства сопричастности 
приверженцев разных культур? 

В первую очередь, аккультурация и приобщение к нормам и 
ценностям принимающего общества. Положительно могут сказаться 
постоянные социальные контакты, совместная вовлеченность в 
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различного рода деятельность, взаимопомощь и создание новых форм 
социальной солидарности. Учитывая деятельностную природу 
этнических отношений вообще, укажем, что межэтнические отношения 
локализованы рамками общественной практики, где обретает 
предметность любая деятельность [4, c. 3]. Также необходимо 
поощрение сохранения унаследованных элементов культурной 
идентичности.  

Вопросы становления российской государственности и культуры, 
взаимоотношение культур востока и запада, роль идеологии и религии 
в культурной и государственной самоидентификации – всегда были 
актуальны для российского общества. В 20‐х годах ХХ века решением 
этих вопросов, актуализированных политической ситуацией того 
времени, занимались философы из среды русской эмиграции, 
создавшие движение под названием «евразийство». Идеи евразийства, 
благодаря их актуальности и оригинальности, оказывают 
определенное влияние на политическую, культурную и в какой‐то мере 
религиозную сферы современной России. По мнению евразийцев, 
важной особенностью для России является симфония различных 
национальных культур. Симфония, или единство, но не доминирование 
русской культуры. Самобытность, особенность России‐Евразии 
заключается в равноправном взаимодействии населяющих ее народов 
и их культур [2, c. 2]. 

Поиск основ сближения разных культур во многих странах 
осуществляется различными методами и с учетом тенденций 
общественного мнения. Объединяющей средой для установления 
межкультурного диалога является студенческая среда.  

Одним из ключевых трендов развития современной системы 
высшего образования во всем мире стал курс на интернационализацию. 
В границах данного тренда престиж и статус национальной системы 
образования в системе международных координат определяется во 
многом долей иностранных студентов в общем количестве 
обучающихся студентов. Эта доля в российских вузах на современном 
этапе не позволяет рассматривать Россию в числе лидеров по 
привлечению иностранных граждан к получению высшего 
образования при том, что доля иностранных студентов среди 
обучающихся поступательно растет. Иностранная молодежь все чаще 
выбирает в качестве страны для получения высшего образования 
Российскую Федерацию. Этому способствует проводимая государством 
образовательная политика, контуры которой во многом формируются 
задачами расширения международного образовательного 
сотрудничества [1, c. 75]. 
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Социальная интеграция предполагает адаптацию студента к 
социальному обществу конкретного учреждения. Академическая и 
социальная адаптация оказывают значительное влияние на такие 
характеристики студента, как его выносливость, стойкость в новых 
условиях [3, c. 169]. 

Критериями адаптации иностранного студента к 
социокультурной университетской среде являются следующие 
показатели:  

способность оценивать условия окружения;  
умение контролировать свои потребности;  
овладение компетенциями, соответствующими требуемому 

уровню; 
осознание общности с многонациональным студенческим 

коллективом [5, с. 153‐154]. 
Реализацию этих и других условий этнокультурной интеграции 

можно проследить на примере организации «АРИС» при 
Дальневосточном федеральном университете. 

Ассоциация российских и иностранных студентов 
Дальневосточного федерального университета (АРИС ДВФУ) — 
объединение российских и иностранных студентов ДВФУ, созданное с 
целью формирования благоприятной международной среды в ДВФУ и 
способствующее расширению культурных связей. 

АРИС – уникальная площадка для реализации различных 
межнациональных проектов. В АРИС проводится работа через 
несколько направлений: культурно‐массовые мероприятия, СММ, 
дизайн, Trip ARIS, разговорные клубы, научный блок, перевод и видео. 
Организация существует с 2015 года на базе ДВФУ и помогает 
иностранным студентам адаптироваться к жизни в России (в частности, 
на Дальнем Востоке), а также содействует обмену культурным опытом 
между студентами разных этносов и наций. Благодаря проектам АРИС 
все желающие имеют возможность посетить разговорный клуб 
предпочитаемого языка (например, китайский, тайский, испанский и 
другие) и пообщаться как с носителями языка, так и с теми, кто 
занимается его активным изучением. Одно из наиболее ярких 
мероприятий – День международного студенческого единства, в честь 
которого устраивается концерт, в котором представители различных 
этнических групп демонстрируют особенности своей культуры и 
истории, выступают с национальными песнями и танцами. В 2023 году 
данное мероприятие одержало победу в конкурсе на грантовую 
поддержку от Росмолодëжи, что, мы уверены, позволит увеличить 
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масштаб праздника и привлечь к нему больше общественного 
внимания. 

Налаживание межкультурных связей между студентами играет 
важную роль в обеспечении комфортного пребывания на территории 
принимающей страны как иностранцев, так и местного населения. 
Предоставление людям не только теоретической информации о 
различных культурах, но и их непосредственное участие в совместных 
мероприятиях способствует устранению неловкости и страха, который 
может возникать при встрече с неизвестными или малознакомыми 
этническими группами. 

Культурная адаптация мигрантов осуществляется с вовлечением 
их в образовательный процесс, включающий в себя возможности не 
только получения профессиональных навыков, но и овладение языком 
принимающего общества, позволяющее реализовываться в трудовой 
сфере, повседневном взаимодействии с институтами общества и 
местным населением, что является неотъемлемой частью 
интеграционных процессов в этнокультурной сфере.  
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МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М. (Бишкек, Кыргызстан) 
Аннотация. В статье рассматриваются структурные сдвиги в 
экономике, которые оказали существенное влияние на молодежную 
занятость и привели к изменениям во всех сферах жизни социума. 
Согласно исследованиям многих ученых, в современном обществе 
получает распространение особый тип социализации, когда резкая 
дифференциация факторов исчезает, уступая место процессам 
интеграции и высокой степени их взаимозаменяемости. В основном 
это связано с ростом специфики общественных отношений, в основе 
которых лежат не только социально-психологические, но и в 
значительной степени экономические факторы. На каждом этапе 
исторического развития специфика общественных отношений 
диктует определенные цели и направления развития модели 
поведения молодого поколения. 
Ключевые слова: молодежь, социализация, рынок труда, рыночная 
экономика, социальный статус, общество, государственная 
молодежная политика 

YOUTH AS AN OBJECT OF SOCIALIZATION OF MODERN SOCIETY 

Zholdosheva A.Sh., Koshbakova B.M. (Bishkek, Kyrgyzstan) 

Abstract. The article discusses structural shifts in the economy that have had 
a significant impact on youth employment and led to significant changes in 
all areas of society. According to the studies of many scientists, a special type 
of socialization is gaining ground in modern society, when a sharp 
differentiation of socialization factors disappears, giving way to integration 
processes and a high degree of their interchangeability. This is mainly due to 
the growth of the specifics of social relations, which are based not only on 
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socio-psychological, but also, to a large extent, economic factors. At each 
stage of historical development, the specifics of social relations dictate 
certain goals and directions for the development of the behavioral model of 
the young generation. 
Keywords: youth; socialization; labor market; market economy; social 
status; society; state youth policy 
 
Молодежь во всем мире считается особой социальной категорией 

со специфическими интересами, проблемами и потребностями, от 
адресации которых зависит, каким будет будущее той или иной страны.  

Занимая важное место в социальной структуре общества, она 
выполняет функцию смены поколений, выступает главным ресурсом 
социума, принимает непосредственное участие в воспроизводстве его 
социального потенциала. Она – основной носитель инновационной 
составляющей развития страны. Энергичность, свободный дух, 
стремление к новизне – неотъемлемые черты современного поколения 
молодежи. Приобщаясь к новым знаниям, воспринимая и развивая 
опыт предшествующих поколений, молодежь выступает одновременно 
объектом и субъектом социализации. В процессе социализации 
молодые люди включаются в жизнь общества, становятся 
неотъемлемой его частью. 

Среди факторов социологического определения молодежи 
исследователями выделяются: возрастные границы и социально‐
психологические особенности; специфика социального статуса, 
ролевые функции социокультурного поведения; процесс социализации 
как единство социальной адаптации молодежи и индивидуализации. 

Кыргызстан – это страна, для которой эффективная молодежная 
политика чрезвычайно важна, прежде всего, потому, что она находится 
на пути самостоятельного национально‐государственного 
становления. От подходов государства к молодежи, от преобладающего 
в обществе видения относительно ее места и роли, и от способности 
государства предложить некий связующий стержень гражданской 
идентичности для своих молодых граждан зависит дальнейшее 
развитие Кыргызстана как государства. Необходимы серьезные усилия, 
чтобы переломить формализм прежних лет и создать предпосылки для 
выработки и реализации эффективной молодежной политики. В 
противном случае, серьезные последствия не заставят себя долго 
ждать, особенно учитывая то, в каком сложном положении на 
протяжении многих лет оставалась тема молодежи во внутренней 
политике нашего государства.  
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Решение проблемы социализации молодежи составляет одну из 
важнейших аспектов социальной и культурной жизни общества, 
является важным показателем его цивилизованности. Сегодня в 
условиях глобализации социальной реальности в условиях рыночной 
экономики меняются смысл и функции процесса социализации, их 
соотношение с иными элементами социального пространства. 

Структурные сдвиги в экономике и занятости членов 
современного общества привели к существенным изменениям во всех 
сферах жизни социума. Как показывают исследования отечественных 
ученых, ученых ближнего и дальнего зарубежья, в современном 
обществе получает распространение особый тип социализации, когда 
резкая дифференциация факторов социализации исчезает, уступая 
место процессам интеграции и высокой степени их 
взаимозаменяемости. В основном это связано с ростом специфики 
общественных отношений, в основе которых лежат не только 
социально‐психологические, но и в значительной степени 
экономические факторы. На каждом этапе исторического развития 
специфика общественных отношений диктует определенные цели и 
направления развития модели поведения молодого поколения.  

В Кыргызской Республике до 2009 года молодежью считались 
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Исследователь Н. Маткаримов 
в своей работе отмечает, что «…произошло изменение верхней 
возрастной границы этой категории с 35 до 28 лет» [1]. Данный факт 
закреплен в Законе Республики Кыргызстан «Об основах 
государственной молодежной политики» от 25 июня 2009 года, то есть 
место молодежи в обществе сегодня занимает совокупность более 
молодых возрастных когорт [2]. 

Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, 
экономические и социальные структуры общества. Вместе с тем, она во 
всем мире является одной из особо уязвимых групп на рынке труда, 
особенно в Кыргызстане.  

Происходящие в последние время в стране инновационные 
процессы и реформы изменили многое не только в экономике и 
политике, но и в обыденной жизни каждого молодого человека.  

В отношениях между людьми, особенно среди представителей 
молодого поколения, нарастает понимание того, что сегодня для 
жизненного успеха надо ставить перед собой определенные цели и 
выбирать средства для их достижения. 

Ответы молодежи 27–28 лет на вопрос «Если Вам удалось 
приспособиться к нынешним социально‐экономическим условиям 
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жизни в обществе, то, что, главным образом, способствовало этому?» 
имеют следующее распределение:  

47 % –собственная целеустремленность и оптимизм;  
39 % – предприимчивость и требовательность к себе; 
32 % – активность и коммуникабельность; 
24 % –уверенность в себе и вера в будущее. 
В современных условиях молодежь уже в возрасте от 17‐28 лет 

стремится приобрести устойчивый профессионально‐трудовой статус 
в общественной и социальной сфере. На данный молодежный возраст 
приходятся главные социальные и демографические события в 
жизненном цикле человека: завершение общего образования, выбор 
профессии и получение профессиональной подготовки, начало 
трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. Эта 
категория населения разбивается на ряд групп, определяющих их 
положение на рынке труда. 

Молодежь до 17‐18 лет представлена в основном учащимися 
средних школ, различных гимназий, профессиональных лицеев, а также 
студентами 1‐2 курсов вузов. В основном в общественном сознании 
бытует мнение, что они не вовлечены в трудовую деятельность. Однако 
развитие рыночной экономики способствовали значительному 
снижению жизненного уровня большей части населения, что 
естественно изменило жизненную позицию этой категории молодежи. 
Многие из них стремятся заработать собственные деньги. Однако, 
ситуация с подростковой занятостью вызывает большую тревогу. Чаще 
всего – эти подростки заняты в мойке автомашин, в швейном секторе, в 
сервисных услугах или работают в «теневом» секторе экономики. 
Легальный рынок неквалифицированного детского труда крайне узок. 
Поэтому, если не решить проблему государственного контроля над 
занятостью этой молодежной группы, то возникнет опасность 
увеличения криминального потенциала общества. 

Молодежь в возрасте 19‐24 года – это студенты и молодые люди, 
завершающие или завершившие в основном профессиональную 
подготовку. Они являются самой уязвимой группой, вступающей на 
рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и 
социального опыта, и в силу этого менее конкурентоспособны. 

В 25‐28 лет молодые люди в основном уже делают 
профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, 
некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они знают, чего 
хотят, чаще всего уже имеют собственную семью и предъявляют 
достаточно высокие требования к предлагаемой работе.  
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Результаты социологического исследования показывают, что в 
условиях новых рыночных отношений чаще всего встречаются 
«активные» молодые люди, которые планируют добиться успеха в 
работе. Среди них есть «реалисты», которые уверены, что добьются 
успехов практически во всех сферах жизни, «трудяги», 
рассчитывающие на хорошую работу, «семейные» – у них основное 
устремление – создание прочной семьи, «гедонисты», рассчитывающие 
на жизнь, полную удовольствий, и «карьеристы», которые считают, что 
добьются всего, но только ценой таких усилий, которые не позволят им 
иметь много свободного времени. При этом следует отметить, что на 
формирование этих моделей жизненных приоритетов оказывают 
влияние характеристики социальной среды, в которой формируется 
молодежь, а также те духовные ценности, которые активно 
пропагандируются в современных условиях в условиях рыночной 
экономики [3]. 

Изменения стартовых возможностей молодежи, содержательной 
стороны субъектов социализации личности предопределили 
особенности социального развития молодого поколения в условиях 
формирования рыночных отношений. Интегративная характеристика 
социального положения молодежи как внутри отдельных когорт, так и 
в рамках всей социально‐демографической группы позволяет 
выделить некоторые особенности социализации молодого поколения в 
условиях рыночной экономики. Среди них: 

разрыв в системе образования и воспитания; 
деформация принципа преемственности поколений; 
усиливающиеся тенденции воспроизводства больного поколения 

в результате угрожающего состояния здоровья молодежи; 
целенаправленное разрушение личности, гражданина, патриота. 
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НАЗВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА (НА 
МАТЕРИАЛЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МИССИИ СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА) 

Злобина Ю.И., Сорокина М.О., Барнаул (Россия) 

Работа подготовлена в рамках выполнения Госзадания «Тюркский мир 
«Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности 

(проект номер – 748715Ф.99.1.ББ97АА00002) 

Аннотация. Системное изучение наименований жителей различных 
поселений является одной из актуальных проблем современной 
региональной топонимики. В статье рассматривается 
словообразовательная структура некоторых названий жителей 
поселений Алтайского региона. Дается описание терминов 
«демоним» и «катойконим». Анализируются тюркские наименования 
жителей поселений Алтая, зафиксированные в архивных материалах 
Алтайской духовной миссии середины XIX – начала XX века. 
Утверждается, что выявленные названия жителей относятся в 
большинстве случаев к тем поселениям, в которых велась активная 
работа русских миссионеров, при этом названия поселений восходят 
к тюркским наименованиям. Отмечается, что 
словообразовательная структура выделенных катойконимов вполне 
типична для русской грамматики, таким образом, иноязычное 
наименование поселения тюркского происхождения включается в 
общую систему русской топонимии. 
Ключевые слова: Алтай, тексты Алтайской духовной миссии, 
демонимы, катойконимы, тюркские наименования 

THE RESIDENT'S NAMES OF THE ALTAI REGION'S SETTLEMENTS (BY THE 
MATERIAL OF THE ALTAI SPIRITUAL MISSION'S EPISTOLAR HERITAGE IN 

THE MIDDLE OF THE 19TH ‐ BEGINNING OF THE XX CENTURY) 

Zlobina Y. I., Sorokina M.O., Барнаул (Россия) 

Abstract. The systematic study of the names of the inhabitants of various 
settlements is one of the urgent problems of modern regional toponymy. The 
article deals with the word-formation structure of some nominations of the 
inhabitants of the settlements of the Altai region. The description of the terms 
"demonim" and "katoikonym" is given. The Turkic nominations of the 
inhabitants of the Altai settlements recorded in the archival materials of the 
Altai Spiritual Mission of the mid-19th - early 20th centuries are analyzed. It 
is argued that the revealed names of the inhabitants refer in most cases to 
those settlements in which the active work of Russian missionaries was 
carried out, and the nominations of the settlements go back to the Turkic 
names. It is noted that the word-formation structure of the selected 
katoikonyms is quite typical for Russian grammar, thus, the foreign name of 
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a settlement of Turkic origin is included in the general system of Russian 
toponymy. 
Keywords: Altai, The Altai Spiritual Mission’s texts, demonyms, 
katoikonyms, Turkic names 
 
В данной работе мы продолжаем начатое ранее глубокое 

исследование текстовых архивных материалов алтайской духовной 
миссии середины XIX – начала XX века. Наследие, представленное 
данными документами, дает широкие возможности для различных 
исследований в области лингвистики: стилистических, 
этимологических, лексикографических, ономасиологических, а также 
топонимических. 

В процессе своей деятельности русским миссионерам приходилось 
много общаться с аборигенами, жителями разных поселений Горного 
Алтая – поселков, аилов, улусов, станов… Таким образом, в 
эпистолярных текстах достаточно часто встречаются наименования 
жителей региона по признаку проживания в том или ином поселении. 
Это могут быть как «демонимы» – названия по отношению к 
определенной народности, национальной общности, так и более 
конкретные наименования – «катойконимы» – названия жителей по 
отношению к поселению. 

Исходя из этого, цель данного небольшого исследования мы 
определили как историко‐географический и структурный анализ 
некоторых названий жителей поселений алтайского региона на 
материале архивных текстов (записок и писем) алтайской духовной 
миссии середины XIX – начала XX века.  

Анализируемые нами тексты содержат много демонимов, 
поскольку, говоря о контактах с местным населением, авторы записей 
часто характеризуют их по признаку отношения к определенной 
этнической группе, используя наименования «алтаец», «калмык», 
«калмычка», «киргиз», «киргизка», «кумандинец», «сойонец», «соет», 
«татарин», «телеут»… Например, в докладе миссионера Черно‐
Ануйского отделения священника Стефана Борисова (для программы 
Иркутского съезда миссионеров) отмечается, что «для оживления, 
возвышения деятельности и успехов наших внешних миссий, необходимо 
и пора начать издавать на наречии местных туземцев периодические 
листки или журналы…», которые в том числе должны знакомить 
читателя и с произведениями народного творчества – «сказки, былины, 
песни, загадки, пословицы, поговорки и местные предания шорцев, 
черновых татар, кумандинцев, телеутов, соионцев» Л.11об. 
[Доклад Миссионера]. 



76 

Помимо демонимов, в текстах также встречаются более конкретные 
наименования жителей региона по названию поселения. 
Словообразовательная структура данных лексем вполне типична для 
русской грамматики: Ашияхта – «ашияхтинец», Тюдрала – 
«тюдралинец», Билюлино – «билюлинец» и пр. Как отмечают 
исследователи, такие названия составляют «ядро» общего поля 
катойконимов в русском языке: «В центре поля, безусловно, разместятся 
суффиксальные дериваты, которые совмещают в себе емкость смысла и 
общеупотребительность. Они стилистически нейтральны… являясь 
цельнооформленными наименованиями, представляют собой точный 
эквивалент словосочетания «житель местности» (региона, города, 
района)» [4, с.107]. Часто катойконимы образуются по русской модели, но 
от иноязычного (обычно тюркского) наименования поселения (Онгудай, 
Чемал, Ануй, Актел и т.д.). Однако образуемое слово «приобретает» все 
характеристики стандартного русского существительного мужского 
рода и имеет полную систему падежно‐численных форм в зависимости 
от контекста. Таким образом, иноязычное наименование поселения как 
бы «русифицируется» и включается в общую систему русской 
топонимии. 

Данные наименования в полной мере отражают «географию» 
деятельности русской православной миссии в алтайском регионе на 
тот период времени. Некоторые из названий поселений не сохранились 
до настоящего времени, поскольку менялся административный состав 
региона, и часто мелкие поселения (например, аилы или улусы) с 
течением времени были включены в состав более крупных 
административных единиц. Таким образом, можно сказать, что только 
записки миссионеров сохранили некоторые из этих устаревших 
названий. 

Одним из употребительных разрядов лексики русского языка 
являются катайконимы (этнохоронимы, патронимы и т.д.) ― названия 
жителей населенных пунктов. Они являются производными от имен 
собственных, взаимодействуют со всей топонимической системой и 
играют важную роль во всех областях.  

Для обозначения жителей конкретного населенного пункта 
грамматическая система русского языка использует следующие 
возможности: 

1) описательная номинация. Модель: «субстантив жители + 
апеллятив + проприатив». Например, «При чем жители деревни 
Туякты отвели для своей церкви землю (99 дес.) вполне хорошую» 
[Рапорт Урсульского миссионера]; 
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2) катойконим как специализированная номинация. Например, 
«вопрос о командировании православнаго Миссионера к проживающим 
по речке Кемчику новокрещенным соет-урянхайцам, вновь 
представлен мною на благоусмотрение» [Рапорт сотрудника]. 

Изучение катойконимов все больше привлекает внимание ученых‐
лингвистов. Так, их интересует образование и функционирование 
катойконимов [1; 3, 2015]; исследуются наименования региональной 
топонимики в газетных текстах; проводятся оттопонимические и 
этнонимические исследования прилагательных, функционирующих в 
СМИ и в русской разговорной речи [2, 2013]. Исследователи данного 
направления считают, что региональный топоним является 
источником разноплановой информации о человеке и среде.  

Далее мы приведем некоторые контексты употребления 
катойконимов в анализируемых текстах. Основываясь на данных 
регионоведческих и краеведческих сетевых ресурсов, посвященных 
Горному Алтаю, мы фиксируем наличие или отсутствие данного 
названия поселения на сегодняшний день, а также указываем 
некоторые данные о географическом положении поселения и времени 
его появления. Добавим, что подробный топонимический анализ 
наименований поселений является дальнейшей целью нашей работы с 
данным текстовым материалом, которую мы планируем осуществить в 
рамках отдельного обширного исследования.  

Ашияхтинец: «Ашияхтинцы просили о. Диакона, чтобы вещи не 
передовать обратно Алтаяку. «Для того разве мы взяли вещи у 
Алтаяка, чтобы отдать их обратно ему» – говорят новокрещенные» 
Л.115 [Письмо свящ. Владимира]. Примечания: аил (село) Ашияхта, на 
1904‐й год относящееся к Мыютинскому миссионерскому отделению, 
ныне не сохранившееся поселение: «Бурханистский обряд лечения 
больного находим в подробном отчете другого миссионера, который 
наблюдал его в 1906 г. в с. Ашияхта (современный Шебалинский район, 
Республика Алтай)» [5, с. 235]. Село Мыюта (бывший центр 
Мыютинского миссионерского отделения) находится на 535‐м км. 
Чуйского тракта в Шебалинском районе Республики Алтай. 

Бело‐Ануец: катойконим интересен тем, что в нем путем сложения 
точно «фиксируется» полное двухсловное наименование села Белый 
Ануй. «26 еду в Белый Ануй для разбора дела по церкви; отказ был 
написан только писарем да сельским старостой; а ко мне приезжал 
церковный староста из Белаго Ануя, говорит, что Бело-Ануйцы готовы 
новых уполномоченных выбрать с кружкой; или даже нанять кого-
нибудь» Л.34‐Л.34об. [Письмо П. Сорокина]. Поселение Белый Ануй было 
основано в конце XIX‐го века (1870‐й год). Название села Белый Ануй 
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сохранилось до наших дней; поселение расположено на реке Белый 
Ануй в Усть‐Канском районе Республики Алтай. 

Кебезенец: «Кебезенцы поневоле приняли его, хотя они требовали с 
Ынырг не 8 р., а 20 р., всего с трапезническими» Л.27об. [Письмо свящ. 
Илии]. Основанный в середине XIX‐го века поселок Кебезень существует 
до сих пор и относится к Турочакскому району Республики Алтай. 

Онгудаец: «Еще до появления тебя в Туякте я предсказывал тебе, 
что тебя Онгудайцы полюбят, судил это потому, что видя настроение 
тамошних жителей и ценящих нашу службу более чем попиков» Л.112об. 
[Письмо иеромонаха]. Онгудай – крупное поселение, 
административный центр Онгудаского района Республики Алтай, 
считается географическим центром Горного Алтая. Онгудай имеет 
очень долгую историю, поскольку село было основано еще в начале 
XVII‐го века. В середине XIX‐го века поселение стало одним из центров 
активной деятельности миссии Русской православной церкви.  

Тюдралинец, Усть‐Канец: «Как Тюдралинцы, так и Усть-Канцы 
были при богослужении Владыки» Л.59 [Письмо свящ. Луки]. Поселение 
было образовано в середине XIX‐го века, на сегодня относится к Усть‐
Канскому району Республики Алтай.  

Ыныргинец: «Я его видел – он, как и все почти Ыныргинцы – обрусел, 
как русский по виду и типу своему» Л.29. [Письмо свящ. Илии]. Также 
основанное в середине XIX‐го века, село существует с тем же названием до 
сих пор и относится к Чойскому району Республики Алтай. 

Следует отметить, что названия жителей, выявленные нами, 
относятся в большинстве случаев к тем поселениям, в которых велась 
активная работа русских миссионеров: строились молитвенные дома 
или церкви, открывались учебные заведения. Некоторые из этих 
поселений ведут свою историю с середины XIX‐го века, то есть, со 
времени развития деятельности духовной миссии в Горном Алтае. 
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В ИНДИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Кагарманова Д.Р., Барнаул (Россия) 

Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию 
традиционной системы обучения в Индии, которая имеет богатую 
историю и является одной из старейших на евроазиатском 
континенте. Авторы анализируют основные принципы и методы 
обучения, используемые в традиционной индийской системе 
образования, такие как гуру-шисья-парампара, учение Вед, йога и 
медитация. Также в статье рассматриваются современные 
изменения в системе образования Индии и их влияние на 
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традиционные методы обучения. Результаты исследования могут 
быть полезными для разработки новых подходов к обучению и для 
сохранения культурного наследия Евразии. 
Ключевые слова: Индия, Евразия, система образования, 
традиционная культура, религия, евразийские ценности, евразийское 
пространство 

THE EDUCATION SYSTEM IN INDIA: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

Kagarmanova D.R., Barnaul (Russia) 

Abstract: This scientific article is devoted to the study of the traditional 
education system in India, which has a rich history and is one of the oldest on 
the Eurasian continent. The authors analyze the basic principles and 
teaching methods used in the traditional Indian education system, such as 
guru-shisya-parampara, the teachings of the Vedas, yoga and meditation. 
The article also discusses modern changes in the Indian education system 
and their impact on traditional teaching methods. The results of the study 
can be useful for developing new approaches to learning and for preserving 
the cultural heritage of Eurasia. 
Keywords: India, Eurasia, education system, traditional culture, religion, 
Eurasian values, Eurasian space 
 
Евразийское пространство сегодня является объектом 

пристального внимания ученых. Некоторые исследователи убеждены, 
что по ряду показателей к нему можно отнести и Индию, которой 
присущи евразийские ценности. По их мнению, евразийское 
пространство определяется не только географическими факторами, но 
и культурными, мировоззренческими, историческими [6]. 

Евразийское пространство хранит наследие многих культур и 
традиций. Среди них особую ценность составляют традиции обучения 
и воспитания, с помощью которых осуществляется преемственность 
поколений. Индия является одной из стран, где традиционные методы 
обучения до последнего времени имели ключевое значение. Однако, в 
последние годы система образования в Индии претерпела 
значительные изменения, которые оказывают влияние на 
традиционные методы обучения [4]. 

Одним из главных изменений в системе образования Индии 
является внедрение новых технологий. Сейчас во многих школах и 
университетах Индии используются компьютеры, интерактивные 
доски, программы для обучения и другие технологии. Это позволяет 
ученикам получать более разнообразную информацию и учиться более 
эффективно. 
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Другим изменением является переход от учебной системы, 
основанной на запоминании, к системе, основанной на понимании. 
Раньше ученики в Индии учились многому наизусть, но сейчас в школах 
и университетах стали активно использовать методы, которые 
позволяют ученикам понимать материал и применять его на практике. 

Также в Индии появилось больше возможностей для получения 
образования. Сейчас в стране действует множество частных учебных 
заведений, которые предлагают различные программы обучения. Это 
позволяет ученикам выбирать наиболее подходящий для них вариант 
образования и получать более качественное образование. 

Однако, несмотря на все изменения, традиционные методы 
обучения все еще имеют большое значение в Индии. Многие ученики и 
преподаватели продолжают использовать традиционные методы, 
такие как лекции и домашние задания. Это связано с тем, что эти 
методы позволяют ученикам получать более глубокое понимание 
материала и развивать критическое мышление [4]. 

Изменения в системе образования Индии оказывают влияние на 
традиционные методы обучения. Однако, традиционные методы все 
еще играют важную роль в образовании в Индии и продолжают 
использоваться многими учениками и преподавателями. 

Религия играет важную роль в системе образования в Индии. 
Индия является поликонфессиональной страной, где различные 
религии имеют свои особенности и традиции, которые отражены в 
системе образования [3]. Большинство населения Индии исповедует 
индуизм, который имеет большое влияние на систему образования в 
стране. В индуизме ученики учатся многим аспектам жизни, таким как 
моральные ценности, этика и религиозные обряды. Эти принципы 
отражены в учебных программах и курсах, которые изучаются в школах 
и университетах. «Для евразийской ментальности наиболее органична 
иерархия образующих фундамент человеческого бытия ключевых 
ценностей, в которой духовные ценности имеют явный приоритет над 
материальными» [2, с. 21]. 

Культура Индии также играет ключевую роль в системе 
образования. Индийская культура богата и разнообразна, и ее 
традиции и обычаи отражены в учебных программах и курсах. Ученики 
изучают историю Индии, ее культуру и искусство, музыку и танцы, а 
также языки и литературу, которые являются частью индийской 
культуры. 

Одним из важных аспектов системы образования в Индии является 
уважение к старшим и учителям. Возможно, что индийской молодежи 
присущи евразийские ценности. «Эти ценности в той или иной форме 
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проявляются у большинства народов Евразии и лежат в основе 
комплиментарности, о которой писал Л.Н. Гумилев» [1, с. 28]. В 
традиционной индийской культуре уважение к старшим и учителям 
является важной частью общественного порядка. В школах и 
университетах в Индии ученики учатся уважать своих учителей и 
старших, что помогает им развивать хорошие манеры и этические 
ценности. 

Следует сделать вывод о том, что религия и культура играют 
важную роль в системе образования в Индии. Они определяют 
содержание учебных программ и курсов, а также формируют основы 
моральных ценностей и этических принципов, которые помогают 
ученикам стать ответственными и этически грамотными гражданами. 

Также следует рассмотреть основные принципы и методы, 
используемые в традиционной индийской системе образования, такие 
как гуру‐шисья‐парампара, учение Вед, йога и метидация: 

Гуру‐шисья‐парампара – это система обучения, основанная на 
передаче знаний от учителя (гуру) к ученику (шисья) через 
длительный период времени. Она основана на идее, что учитель 
должен быть не только источником знаний, но и наставником, который 
помогает ученику развиваться как личность. В этой системе ученик 
должен проявлять уважение и преданность своему учителю, а учитель 
должен быть готов помочь своему ученику в любых обстоятельствах. 

Учение Вед – это традиционная индийская философия, которая 
описывает мир и место человека в нем. Веды содержат знания о 
религии, философии, морали, науке, медицине и других областях 
знания. Учение вед включает в себя такие понятия, как карма (закон 
причинности и следствия), дхарма (моральный закон), реинкарнация 
(перевоплощение души) и мокша (освобождение от круговорота 
перерождений). 

Йога – это физические и духовные практики, которые помогают 
улучшить здоровье, укрепить тело и улучшить психическое состояние. 
Йога включает в себя асаны (физические позы), пранаяму 
(дыхательные упражнения), медитацию и другие техники, которые 
помогают улучшить физическое и духовное благополучие. 

Медитация – это практика, которая помогает улучшить 
психическое состояние и уменьшить стресс. Медитация включает в себя 
различные техники, такие как сосредоточение на дыхании, мантры 
(звуковые формулы), визуализация и другие методы, которые 
помогают улучшить концентрацию и уменьшить внутренний шум [5]. 

Учение Вед, йога и медитация используются в индийской системе 
образования, однако, в отличие от западной системы, эти дисциплины 
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не являются отдельными курсами или предметами в учебной 
программе, а интегрируются в различные учебные курсы и предметы. 

Например, в индийской системе образования Веды (древние 
священные тексты Индии) и учение о них часто включены в учебный 
процесс, связанный с обучением философии и религии. Йога и 
медитация также являются частями учебной программы, но в 
большинстве случаев они интегрируются в физическое воспитание и 
практики здорового образа жизни. Кроме того, учебные заведения 
Индии часто проводят специальные лекции и семинары, посвященные 
практикам йоги, учению вед и медитации, которые могут посетить как 
студенты, так и преподаватели. В некоторых университетах и 
институтах Индии также существуют отдельные центры, которые 
предоставляют курсы по йоге и медитации, такие как Йога‐центр в 
Индийском институте технологии Дели. 

В целом, традиционная индийская система образования 
базируется на уважении к учителю, передаче знаний от поколения к 
поколению и улучшении физического и духовного благополучия через 
практику йоги и медитации. 

Система школьного образования в Индии не предусматривает 
платы за обучение, но обеспеченные родители пытаются устроить 
ребенка в частную школу или престижное государственное 
учреждение. Месяц учебы в таких заведениях стоит около ста долларов, 
но уровень получаемых знаний на порядок выше, чем в бесплатных 
школах. Кроме того, дети обретают более глубокие языковые знания и 
могут общаться на английском, хинди и на диалекте родного штата. 
Найти хорошее государственное педагогическое учреждение не так 
просто, но родители стараются сделать все, чтобы их детей приняли в 
достойную школу, ведь только там мальчики и девочки могут получить 
минимально необходимый объем информации. В индийских школах 
присутствует одна особенность – бесплатным питанием 
обеспечиваются все учащиеся. Это не означает, что ребенка будут 
потчевать ресторанными блюдами, но голодным точно никто не 
останется [7].  

Система высшего образования в Индии, в отличие от дошкольной 
и школьной подготовки, развита хорошо. В стране работают более 
220 вузов. Основанный в V веке университет Наланда занимает 
лидирующее место среди желающих получить высшее образование. В 
Индии функционируют 10 555 колледжей и технических учебных 
заведений, которые выпускают хороших специалистов для работы на 
предприятиях всех отраслей народного хозяйства. Немало в стране 
университетов узкой специализации. В Индира Кала Сангитх обучают 
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индийской музыке, в Рабинда Бхарати – языку бенгали, но наиболее 
привилегированными считаются вузы: Калькутты, Мумбая, 
Раджастхана, имени Махатмы Ганди. Образование в Индии постепенно 
выходит на новый уровень, в моду входят технические вузы, 
выпускающие высококвалифицированных инженеров. Они наиболее 
востребованы в стране, особо на фоне успешно развивающихся высоких 
технологий и экономики. По существу, вся система образования в 
Индии – это копия британской образовательной модели. По окончании 
учебы молодой специалист может получить одну из трех ученых 
степеней ‐ бакалавра, магистра и доктора наук [7]. 

В Индии уважение к знанию и ученым имеет древнюю и глубокую 
традицию. Ученые и мудрецы всегда занимали высокое положение в 
обществе, и их мнение было уважаемым и влиятельным. В индуистской 
традиции ученый считается брахманом, самой высокой кастой, которая 
занимается изучением священных текстов и духовной практикой. В 
Индии есть множество университетов и научных институтов, которые 
привлекают ученых со всего мира. Индийские ученые внесли 
значительный вклад в различные области науки, включая математику, 
физику, астрономию, медицину и философию. 

В современной Индии уважение к знанию и ученым остается 
высоким. Ученые получают государственную поддержку для своих 
исследований, их работы публикуются в научных журналах и 
презентуются на конференциях. Индийские ученые также активно 
участвуют в международных научных проектах и сотрудничают с 
коллегами из других стран. 
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ОБРАЗ СИБИРСКОГО ФРОНТИРА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА 

Карпухина В.Н., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Статья посвящена образу сибирского фронтира (как 
внешнего, так и внутреннего), формирующемуся в художественно-
публицистических текстах Г.Д. Гребенщикова на английском и 
русском языках. Разные стратегии представления фронтира в 
текстах связаны с аксиологическими ориентирами, релевантными 
для Гребенщикова как писателя и общественного деятеля.  
Ключевые слова: сибирский фронтир, художественная 
публицистика, аксиологические ориентиры, Г. Гребенщиков 
 

THE IMAGE OF THE SIBERIAN FRONTIER IN ENGLISH AND RUSSIAN 
LITERARY PUBLICISTICS BY GEORGE GREBENSTCHIKOFF 

Karpukhina V.N., Barnaul (Russia) 

Abstract. The paper considers the image of the Siberian frontier (both 
outside and inner ones), which are developed in the literary publicistics by 
George Grebenstchikoff in English and in Russian. Different strategies of the 
frontier representation in the texts are connected to the axiological 
principles, which were relevant to George Grebenstchikoff as a writer and a 
public figure. 
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Статья посвящена образам внешнего и внутреннего фронтира в 

сибирском локусе, которые формировались в начале ХХ столетия в 
художественной публицистике писателя и общественного деятеля 
Г.Д. Гребенщикова. В качестве материала для анализа выступают 
повесть Г.Д. Гребенщикова о переселенцах на Алтай «Пришельцы», 
опубликованная в региональной газете «Жизнь Алтая» в 1912 г. [4], 
публицистический очерк «Сказка‐быль» (из книги «Алтай – жемчужина 
Сибири») и его автоперевод на английский язык, озаглавленный «Tale 
of White Mountains» ‘Сказка Белых Гор’ [5, 13]; публицистический очерк 
«Хан‐Алтай» и его автоперевод на английский язык «Khan‐Altai» [3, 14]. 

Использование термина «фронтир» в последние годы в 
актуальных работах исторического, литературоведческого и 
культуроведческого характера [9, 10, 12] связано с его перенесением на 
русскоязычную научную почву из работ исследователей, изучавших 
историю освоения Дикого Запада США в XIX‐XX столетиях [11], и работ, 
исследовавших отражение этого процесса в текстах литературы, 
живописи и кинематографа (см., например: [1, 10]). 

Изучение специфики «сибирского фронтира» представляет с точки 
зрения исследователей не меньший интерес: «Однако не менее 
интересен и другой случай возникновения фронтира в процессе 
колонизации, пусть и не такой «классический», как американский, – это 
сибирский фронтир, уже ставший актуальной и интересной темой для 
изучения в российской историографии и исторической, 
культурологической, социальной, географической и других науках. 
Здесь сложился менее «агрессивный», нежели на Западе, фронтир; 
сформировался вольный, но не демократический образ жизни у 
сибиряков» [9, с. 39]. 

Образ внешнего сибирского фронтира выстраивается в текстах 
Г.Д. Гребенщикова в оппозиции «локус Алтая» (сакральное место, центр 
мирового знания, мировых религий) – «локус остального мира» 
(профанное пространство): Ты стоишь, Алтай, выше туч и звезд. …На 
седой главе твоей сияет вечный свет. На каменной груди твоей истоки 
вечной любви – живая вода [14]. Cемиосфера Алтая описывается в 
текстах Гребенщикова «как “наше”, “свое”, “культурное”, “безопасное”, 
“гармонически организованное”» пространство [8, с. 257]. 
Противостоящая «хаосу», чужому и враждебному пространству, 
представляемая в художественной публицистике Гребенщикова 
«сказочная», «мистериальная» семиосфера отделена от внешнего мира 
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линией алтайских гор (см.: [7]): И, конечно, надежда на то, что спящие 
хребты Алтая – окаменелые богатыри – скоро встанут и явят 
истинное лицо алтайского народа, все еще ласкает сердце скромного 
алтай-кижи [2, с. 413]. 

Подобное представление образа внешнего фронтира связано, с 
одной стороны, с персональной мифологией Гребенщикова [6]. С 
другой стороны, наблюдается связь с традиционным мифологическим 
представлением о горном локусе как локусе сакральном, отделенном от 
остального мира: так, описывая царицу Алтая Белуху, у которой 
чистый лик, чело в венце облаков, могучие плечи – два белых крыла, 
Гребенщиков и в англоязычных, и в русскоязычных текстах использует 
местоимении Она / She, вопреки правилам английского языка. 
Развернутая метафора‐олицетворение, которую Гребенщиков 
применяет при описании сакрального локуса с Белухой в центре, имеет 
явно мифологические корни: И торжественно прозвучал голос 
Агафона, остановившегося на обрыве. 

– А Ее видишь? 
Я взглянул через долину прямо в даль на север и ничего не видел, 

кроме белого, чуть заснеженного облаками, северного небосклона… Но 
когда поднял глаза выше, то увидел ровно проведенную косую линию, 
резко разделявшую белое от голубого. 

– Это только лишь крыло Ее…– сказал Агафон, и я почуял, что он 
слово Ее произнес значительно, с заглавной буквой. Только тут я понял 
и увидел, что принятое мною за небосклон – было частью чего-то 
волшебно-величавого… …Без грусти я прощался с Ней с последней 
высоты, которую мы одолели для нашего обратного пути. Без грусти, 
но с торжественною клятвой всегда носить ее в себе, как символ 
достижений. Она лежала на лиловых крыльях своего подножия во всей 
блистательной и лучезарной наготе. Агафон снял шапку, конфузливо, 
тайком перекрестился, отвернулся и молчал. Я знаю – он почуял Бога и 
трепетно переживал величие минуты [5]. 

 Образ внутреннего сибирского фронтира в художественно‐
публицистических текстах Г. Гребенщикова связан с представлением 
социальных и территориальных конфликтов местного населения – 
причем как инородцев, так и коренных сибиряков, – и переселенцев на 
территорию Алтая из европейской части России. В этом смысле 
вхождение Г.Д. Гребенщикова в локальный медиадискурс с повестью 
«Пришельцы» (Повесть из истории великого переселения) [4, с. 3‐5] 
представляется знаковым (см.: [6]). В повести Гребенщикова 
переселенцы именуются новые пришельцы из тяжелого далека, а 
исконные обитатели заселяемых ими областей – старожилы-
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сибиряки, которые как-то потонули среди новых и чужих им людей; 
сибиряки же безучастно посматривают и по-прежнему не замечают, 
что меняется все с неимоверной быстротой [4, с. 5].  

Развернутая метафора, связанная с мощным валом движения 
переселенцев, очевидно, призвана выразить аксиологические 
приоритеты нарратора и автора повести: …А новые волны далеких 
пришельцев, одна другую нагоняя, все еще двигаются по обширному 
простору Сибири, и их немолчный гомон уже перешел в оглушительный 
гул из стонов, отчаяния, ропота, нищеты, болезни и смерти. Уж море 
выходит из берегов и многие волны перекатываются через край, 
не находя себе места [4, с. 5].  

Подобная метафора формирует образ границы, которую 
пересекают пришельцы: за этим фронтиром находится чужое 
пространство: крайне оскорбительное и холодное, откуда-то 
случайно услышанное слово: Сибирь; …Прикрывши ребятишек и старые 
сундуки холщовым рядном, иззябший Иван уныло стоял на берегу и 
смотрел на проходящую мимо грязную дорогу. Жутко ему было в этой 
чужой, пустынной стороне [4, с. 3‐4]. Аксиологическим ориентиром 
для нарратора повести является устойчивый жизненный уклад, 
трудолюбие и опрятность сибиряков: симпатии повествователя – 
отнюдь не на стороне переселенцев. В соответствии с каноном 
«колониального дискурса», пришельцы – иные: Иван и его товарищи 
работали не спеша… и все как-то не так, как сибиряки [4, с. 4]. Они 
изначально, тоже в соответствии с каноном, не вызывают симпатии: у 
Ивана – густая ленивая речь, его жена – здоровая, неопрятная и 
неповоротливая Марья, ленивы их дети, печать этой лености и 
неопрятности лежала на всей Ивановой семье [4, с. 3]. Заведомо 
проигрышная социально‐территориальная позиция старожилов и 
разрушение устойчивого уклада жизни сибиряков после появления в их 
локусе пришельцев вызывает сожаление у нарратора повести.  

Таким образом, выстраивание образа внешнего и внутреннего 
сибирского фронтира в художественно‐публицистическом дискурсе 
Г.Д. Гребенщикова актуализирует проблемы противопоставления 
локуса Алтая как замкнутого, сакрального пространства с 
положительными коннотациями, и профанного пространства всего 
остального мира, в котором обитают рассказчики его повестей. 
Семиотические характеристики алтайского пространства связаны и с 
его статусом «приграничья», в котором взаимодействуют коренные 
сибиряки и переселенцы из европейской части России. Устойчивые 
аксиологические ориентиры старожилов, однако, не могут им помочь в 



89 

ситуации колонизации их земель, и они проигрывают 
цивилизационную «культурную войну».  
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Калинина Ю.А., Лапшина А.Д., Лапшина В.Д., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В контексте различных подходов к исследованию 
качества социального обслуживания авторы выделяют его основные 
свойства (компоненты), но большинство рассматривают ожидания 
и потребительские требования в соотношении со свойствами услуги 
как результата процесса социального обслуживания. 
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, 
качество услуги, качество процесса социального обслуживания 

APPROACHES TO QUALITY RESEARCH IN THE SPHERE OF SOCIAL 
SERVICES OF THE POPULATION 

Kalinina Yu.A., Lapshina A.D., Lapshina V.D., Barnaul (Russia) 

Abstract. In the context of various approaches to the study of the quality of 
social service, the authors identify its main properties (components), but 
most consider expectations and consumer requirements in relation to the 
properties of the service as a result of the social service process. 
Keywords: social service, social services, service quality, quality of the social 
service process 
 
В сфере социального обслуживания населения важную роль играет 

такое понятие как «качество», что связано с необходимостью выбора 
надежного поставщика социальных услуг. От качества условий 
оказания услуг, качества социальной услуги зависит степень 
удовлетворения потребностей получателей социальных услуг. 

Сущность понятия «качество» можно рассмотреть с разных 
подходов: философского, экономического, технического, социального, 
правового, квалиметрического. 
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Философский подход к исследованию качества обращает 
внимание на внутреннее содержание объекта, его специфичность. 
Качество – это устойчивая совокупность свойств предмета, 
отличающих его от всех других предметов, теряя которые предметы 
перестают быть тем, что они есть. Основными представителя данного 
подхода являются Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, В. И. Даль, Ф. Энгельс, 
Р. Декарт, Дж. Локк и др. [5, с. 13‐14]. 

Экономический подход показывает взаимосвязь качества и 
стоимости. Товар характеризует цена и качество, но именно качество 
заставляет потребителя покупать товар вновь. Если у фирмы имеется 
репутация изготовителя продукции неудовлетворительного качества, 
то это приводит к снижению потребительского спроса. Повышение 
качества продукции сопровождается повышением 
производительности за счет сокращения статей затрат. Основными 
представителя экономического подхода являются Дж. Джуран, 
А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Г. Тагути, Дж. Ситтинг. 

Технический подход показывает, что качество учитывается, 
сопоставляется с определенными показателями. Соответствие 
показателей продукции требованиям означает качество. Отклонение 
одного из показателей качества продукции от требований 
рассматривается как брак, дефект [6, с. 7]. Представители технического 
подхода разрабатывают методы контроля качества, например, 
японским ученым разработан метод, направленный на изучение 
причин изменения качества на всех этапах технологического процесса 
– диаграмма Исикавы. Внешний вид диаграммы схож со скелетом рыбы: 
основная линия является проблемой, к ней под наклоном обозначаются 
факторы, воздействующие на проблему. Исикава предполагает, что 
такими факторами являются: материал, оборудование, измерение, 
метод, люди, менеджмент.  

Социальный подход показывает отношение, восприятие 
продукции и услуг определенными потребителями. Субъективное 
отношение формируется под воздействием социальных факторов (пол, 
возраст, уровень доходов, социальный статус, уровень культуры и др.). 
Качество понимается как категория, которая отвечает законам спроса 
и предложения и зависит от социальных факторов, влияющих на 
потребителя [4, с. 187]. 

Правовой подход ставит акцент на нормативном отражении 
качества в стандартах и нормативах, т. е. закрепляется совокупность 
свойств и показателей качества объекта, ниже которой нельзя 
опуститься при изготовлении или использовании объекта [4, с. 188]. 
Правовой подход к исследованию качества направлен на разработку, 
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утверждение законодательных и нормативных документов и их 
внедрение и выполнение в практической деятельности [2, с. 14]. 

В конце 1960‐х годов XX века сформировалась самостоятельная 
наука об оценивании качества различного рода объектов – 
квалиметрия, что позволяет говорить о квалиметрическом подходе к 
определению качества. Представителями данного подхода являются 
Г.Г. Азгальдов, А.В. Гличев, В.П. Панов, Ю.Т Рубаник, Ф. Татарский, 
З.Н Крапивенский, Ю.П. Кураченко, У.Э. Деминг, Дж. Джуран и другие. 

Согласно квалиметрическому подходу абсолютным приоритетом в 
оценке качества обладает потребитель (получатель). Продукция, 
услуга должна быть способной удовлетворять потребность, иначе она 
лишена качества. С помощью определенного набора показателей или 
критериев можно оценить качество услуги по различным аспектам. 
Показатели могут быть количественные и качественные. 

Качество представляет собой совокупность свойств, которые 
характеризуют получаемые при потреблении объекта результаты (как 
желательные, положительные, так и нежелательные, отрицательные) 
[3, с. 9]. Качество показывает способность удовлетворять 
определенные потребности и преобразовываться согласно этим 
потребностям. Качество, с точки зрения указанного подхода, выступает 
как субъективная мера соответствия некоторого оцениваемого 
объекта потребностям оценщика. 

Квалиметрический подход к определению качества находит свое 
отражение в проведении независимой оценки качества условий 
оказания социальных услуг. Под условиями оказания социальных услуг 
понимается совокупность факторов, воздействующих на потребителя 
услуги в процессе обслуживания. Так, каждый из пяти критериев 
независимой оценки качества условий оказания услуг содержит 
показатель, характеризующий удовлетворенность потребителя. 

В зависимости от этапа, на котором потребитель оценивает 
качество, можно выделять два вида качества: воспринимаемое и 
реальное. 

Воспринимаемое качество формируется потребителем на этапе 
принятия решения о покупке услуги. Воспринимаемое качество 
является воображаемой моделью, в которой содержатся ожидания 
потребителя. Оно складывается из информации, полученной 
потребителем из различных источников: СМИ, рекламы, отзывов 
других потребителей. Кроме того, наблюдается взаимосвязь между 
заявленной ценой и воспринимаемым качеством: чем дороже услуга, 
тем более высокое качество ожидает получить потенциальный 
потребитель от данной услуги. 
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Реальное качество прослеживается как на этапе оказания услуги, 
так и на этапе восприятия результатов или последствий оказанной 
услуги. Реальное качество оценивается с помощью обратной связи, 
полученной от потребителя с помощью разработанных методик оценки 
и измерения качества. Можно отметить, что у потребителя 
первоначально формируется субъективное восприятие качества 
услуги, а затем ощущение удовлетворенности или 
неудовлетворенности полученным качеством [1, с. 126‐129]. 

Таким образом, необходимо отметить, что оценка качества 
социальных услуг – это комплексное, масштабное исследование, 
которое включает в себя создание методологической базы 
исследования на основе теоретических подходов, тщательную 
разработку инструментария, сбор, анализ полученных данных и 
представление результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Коренева В.В., Красноярск (Россия) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
этнокультурной компетентности педагогов, работающих в 
поликультурной образовательной среде. Этнокультурная 
компетентность в рамках данной статьи понимается как синоним 
поликультурной компетентности. Автор делится опытом 
реализации программы семинара по формированию поликультурной 
компетентности у педагогов, осуществляющих свою деятельность в 
поликультурном образовании. 
Ключевые слова: поликультурная среда, образовательная среда, 
компетентность, поликультурная компетентность, 
этнокультурная компетентность. 
 
Образовательная среда сегодня – это полиэтническое 

пространство, в котором представлены различные культуры и 
происходит сложная их взаимосвязь. Такая среда имеет две стороны: с 
одной – национальное самосознание как основа сохранения 
национальной культурной традиции; другая сторона ‐ современная 
информационная эпоха требует тесного взаимодействия культурных 
традиций [3]. Важнейшей задачей в сложившейся ситуации является 
достижение равновесия между сохранением самобытной культуры и 
развитием межкультурных связей, не усиливая при этом процесс 
ассимиляции малочисленного населения. Эта задача разрешима только 
при условии, если современная школа будет формировать гармонично 
развитых представителей подрастающего поколения, которые будут 
обладать позитивной этнической идентичностью, смогут продуктивно 
реализоваться в поликультурном пространстве. 

Педагоги могут внести существенный вклад в формирование 
позитивной этнической идентичности, которая состоит в 
уважительном отношении к своей культуре (например – гордости за ее 
историю), уважения к культурным традициям других народов. Но для 
того, чтобы это стало возможным, нужна подготовка самих педагогов, 
которые будут обладать необходимыми компетенциями. То есть, 
встает задача подготовки новых кадров – педагогов нового поколения, 
толерантных и профессионально готовых работать в поликультурной 
среде, готовых к формированию позитивной этнической идентичности 
обучающихся и обладающих поликультурной компетентностью.  

Поликультурная компетентность будет пониматься в данной 
работе как синоним этнокультурной компетентности. Дело в том, что 
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согласно ФГОС ВО 3++: формирование поликультурной 
(межкультурной/этнокультурной) компетенции студентов вуза 
является значимым компонентом профессиональной подготовки 
выпускников вуза [1]. То есть стандарт определяет поликультурную 
компетентность как синоним межкультурной и этнокультурной, 
определяя важность ее формирования у будущих педагогов. 
Поликультурная компетентность в профессиональном стандарте 
педагога причисляется к базовым. Однако по ряду причин содержание 
поликультурного образования недостаточно полно и четко 
определено, что приводит к противоречиями между признанием 
необходимости поликультурной подготовки населения страны в целом 
(Красноярский край — не исключение) и недостаточностью его в 
подготовке специалистов на уровне высшей школы. Можно уверенно 
сказать, что актуальность поликультурной компетентности педагога 
не подвергается сомнению [2]. Выпускники, осваивающие программы 
бакалавриата по новым стандартам, осваивают данную 
компетентность, но как быть с теми педагогами, которые выпустились 
значительно раньше и работают в образовательной среде, которая, как 
уже отмечалось выше, представляет собой полиэтническое 
пространство? 

Для того, чтобы помочь педагогам, работающим в поликультурной 
среде, сформировать поликультурную компетентность, необходима 
организация семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации. 
В связи с поставленной задачей, в г. Красноярске на базе школы МАОУ 
«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза М.Н. Цукановой» 
были организованы курсы повышения квалификации для педагогов, 
работающих в поликультурной образовательной среде. Необходимость 
решать задачу по подготовке кадров для работы в новых условиях 
возникла еще в 2005 году, когда в школе набрали первый класс, 
полностью состоящий из лиц киргизской национальности, при этом 
никто из них не говорил по‐русски. Педагоги не знали, как вести уроки, 
что делать с такими детьми, не было никакого опыта работы в такой 
среде. На сегодняшний день в школе создан центр языковой 
подготовки для детей, не владеющих русским языком, разработаны 
программы по адаптации таких детей в социокультурную среду 
региона, а для педагогов запущена и апробирована программа 
семинаров, направленная на формирование поликультурной 
компетентности в мультикультурной образовательной среде.  

В рамках семинара на основе дискурса выделяются базовые 
теоретические знания, которые обобщаются ведущим семинара на на 
основе реальных событий, даются рекомендации по разрешению 
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проблемной ситуации. Слушатели получают домашние задания после 
каждой темы для совершенствования компетентности. Домашние 
задания обсуждаются на семинарах, что позволяет создать банк учебно‐
методического обеспечения формирования компетенции педагога для 
осуществления профессиональной деятельности в поликультурной 
образовательной среде.  

Имеются ограничения по численности: размер группы не должен 
превышать 20 человек. 

Предлагаемая программа имеет две основные цели:  
актуализация в сознании педагогов проблемы профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде и ликвидация 
личностных дефицитов в решении этой проблемы; 

формирование способности педагога разрешать конфликтные 
ситуации, возникающие в образовательном процессе в условиях 
межкультурного взаимодействия обучающихся, формировать у 
обучающихся толерантность как ключевую компетенцию для жизни в 
поликультурном мире. 

Основные задачи семинара по реализации программы: 
1. Формирование позитивной этнической идентичности педагога. 
2. Повышение этнокультурной компетентности через:  
развитие способности понимания жизненных ситуаций с точки 

зрения представителей чужого этноса, видения мира с позиции другой 
культуры; 

осознание культурной специфичности «картины мира» и ее 
отражения в поведении людей. 

3. Развитие навыков конструктивного межкультурного диалога 
посредством: 

снижения тревожности в межкультурном взаимодействии; 
развития навыков взаимопонимания в условиях активизации 

этнических предубеждений и групповой дискриминации; 
формирования когнитивной и эмоциональной эмпатии;  
выработки стратегий совладания с негативными этническими 

стереотипами в адрес своей этнической группы;  
формирования позитивной этнической идентичности 

идентичности; 
моделирования позитивного поведения в ситуациях 

межкультурного взаимодействия.  
4. Обучение слушателей навыкам конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих между обучающимися в 
поликультурной образовательной среде. 
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По мнению С.А. Хазова и Ф.Р. Хатит, поликультурная подготовка 
будущего педагога включает два взаимосвязанных аспекта: подготовку 
к жизни в поликультурном обществе и обретение компетентности для 
осуществления профессионального образования [4]. 

Ниже представлен тематический план проблемно‐аналитических 
семинаров по формированию поликультурной компетентности у 
педагогов.  

Таблица 1 – Тематический план проблемно‐аналитических семинаров 
 Название темы Аудитор. 

занятий 
Самост. 

 занятий 
Всего 
часов 

1. Позитивная этническая 
идентичность: структура, 
подходы, важность 
формирования  

4 4 8 

2. Этническая «картина 
мира» и межкультурное 
общение 

6 6 12 

3 Этнические стереотипы и 
предубеждения 6 6 12 

4 Культурный ассимилятор 
как метод подготовки к 
межкультурному 
взаимодействию 

8 8 16 

5 Межкультурный диалог в 
играх 8 8 16 

 Итого: 36 36 72 
 
Цель первой темы – осознание понятий «идентичность», 

«этническая идентичность» и «позитивная этническая идентичность», 
важность и ценность формирования позитивной этнической 
идентичности. Задачи, которые реализуются в рамках данной темы: 

сравнение подходов к пониманию идентичности и этнической 
идентичности; 

формирование у слушателей представления о формировании 
этнической идентичности в разном возрасте. Дать четкое понимание 
позитивной этнической идентичности; 

выявление компонентов позитивной этнической идентичности; 
выявление форм пространственной организации общения для 

формирования позитивной этнической идентичности; 
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событийный подход как способ организации поликультурного 
пространства для формирования позитивной этнической 
идентичности.  

Цель второй темы — изучение культурной специфичности 
картины мира. Раскрывается через изучение фольклора разных 
этносов. В частности: колыбельные песни, пословицы и поговорки, 
сказки. Цель распадается на следующие задачи: 

выявление особенностей системы миропонимания 
этниоидентичности – прежде всего ценностей и норм, нашедших 
отражение в фольклоре; 

сравнение особенностей мышления своего и других народов при 
помощи анализа пословиц, поговорок, колыбельных песен, осознание 
универсальности основных человеческих ценностей и идеалов; 

выявление компонентов языка невербального общения и их 
культурной обусловленности; 

выявление норм пространственной организации общения как 
одного из элементов культуры; 

снижение воспринимаемой угрозы, вызванной несовпадением 
ценностей культур; 

формирование когнитивной и эмоциональной эмпатии.  
Целью третьей темы является развитие навыков 

взаимопонимания в межкультурном взаимодействии в условиях 
жизнеспособности этнических стереотипов и предубеждений. Это 
реализуется через задачи:  

осознание влияния этнических стереотипов и предубеждений на 
собственное поведение в ситуациях межкультурного взаимодействия; 

развитие навыков саморефлексии в условиях групповой 
дискриминации; 

осознание влияния активизации стереотипов и предубеждений на 
чувства и состояния «объектов стереотипизации»; 

выработка стратегий совладания с негативными этническими 
стереотипами и предубеждениями; 

изменение установок и субъективных норм, усиление 
саморегуляции; 

развитие когнитивной и эмоциональной эмпатии; 
моделирование позитивного поведения в ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 
Цель четвертой темы – повышение этнокультурной 

компетентности и этнокультурной сензитивности (чуткости) – 
развитие способности понимания жизненных ситуаций с точки зрения 
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представителей чужого этноса, видения мира с позиции другой 
культуры. Это доступно через реализацию следующих задач: 

осознание неадекватности интерпретаций поведения людей из 
других культур через призму своей культуры; 

освоение изоморфных атрибуций, т.е. способов интерпретации 
поведения людей исходя из особенностей их собственной культуры 
(техника «горячий стул»); 

переживание своих эмоциональных реакций в обстоятельствах 
межэтнического взаимодействия и их корректировка; 

моделирование позитивного межгруппового поведения; 
снижение тревожности в ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 
формирование установок на толерантное поведение в 

поликультурной среде. 
Пятая, завершающая тема, решает задачи: 
развитие навыков конструктивного межкультурного диалога 

средствами игры; 
формирование «банка» симуляционных и ролевых игр, которые 

создаются для того, чтобы выявить проблемные ситуации при 
подготовке или в процессе межкультурного взаимодействия, 
способствуют развитию навыков межкультурной коммуникации. 

После каждой темы даются практические задания, например: 
проанализировать фольклор народов, проживающих в соседних 
регионах с вашим, выявить общие черты и различия. Подобрать 
пословицы, поговорки, которые характеризуют быт народа, отношение 
в семье, отражают подходы к воспитанию детей. Или: разработать одну 
ситуацию для культурного ассимилятора по правилам, обсужденным 
на семинаре. 

Итогом работы является выполнение домашнего задания, суть 
которого: разработать и описать методику организации 
поликультурного события (праздника, квеста и т. д.) с целью 
формирования позитивной этнической идентичности обучающихся в 
многокультурной образовательной среде. Задание не остается только 
теоретическим, а предполагает реализацию собственной разработки и 
рефлексию с целью обмена опытом и накопления банка методических 
разработок. 

Высокий уровень поликультурной компетентности обусловлен 
сформированным пониманием значения культурного многообразия 
для общества и личности, наличие представлений о возможностях его 
обогащение в ходе этого разнообразного опыта. 
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В ходе реализации программы были определены компоненты и 
показатели сформированности поликультурной компетентности, 
которые включают:  

осознание поликультурности общества, участие в 
межцивилизационных взаимодействиях с позиций гуманизма и 
толерантности; 

способность к познанию культурных ценностей разных народов, 
готовность к самореализации в полиэтнической среде; 

восприятие культурного разнообразия общества как основы 
культурного прогресса цивилизации и готовности к взаимодействию;  

культурная рефлексия и самооценка, осознание поликультурных 
особенностей профессионального окружения, в том числе детского 
коллектива, уважительное отношение к ним;  

умение действовать сообразно культурным особенностям 
субъектов педагогической деятельности, сохраняя при этом 
собственную культурную идентичность; 

способность организовать конструктивное межкультурное 
взаимодействие в коллективе и использовать его для обогащения 
личного культурного опыта субъектов взаимодействия; 

способность обеспечивать поликультурную направленность 
учебно‐воспитательного процесса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ 

Кочкорова Г.А., Кызыл-Кия (Кыргызстан) 
Аннотация: В статье приведен анализ анкетирования студентов 
педагогической специальности Кызыл-Кийского гуманитарно-
педагогического института Баткенского государственного 
университета БатГУ КГПИ на предмет их отношения к окружающей 
среде. По результатам опроса составлены таблицы и диаграммы, 
отражающие мнения респондентов по проблемам экологии и 
природоохранной деятельности. Мы считаем, что высшая школа 
должна иметь в учебных планах, кроме обязательных дисциплин 
экологической направленности, и специализированные курсы 
экологии, которые научат студентов принимать грамотные 
экологические решения в будущей педагогической деятельности. 
Ключевые слова: анкетирование, окружающая среда, экология, 
природоохранная деятельность, студент, педагог 
 

RESULTS ANALISIS OF THE STUDENTS’ SURVEY ON ISSUES RELATED TO 
THE ENVIRONMENT 

Kochkorova G.A., Kyzyl-Kiya(Kyrgyzstan) 

Abstract: The article provides the analysis of the students’ survey in terms of 
their attitude to the environment. According to the survey graphs showing 
the opinions of respondents of all ages to the problems of ecology and 
environmental protection were made up. We believe that higher education 
should have in the curriculum, in addition to mandatory environmental 
disciplines, specialized ecology courses that will teach students to make 
competent environmental decisions in future teaching activities. 
Keywords: nature conservation questionnaire, environment, ecology, 
environmental protection, student, teacher 
 
Проблема готовности будущих педагогов к формированию 

нравственного отношения к окружающей природной среде является 
одной из главных задач педагогики. Студенческий возраст 
характеризуется становлением личности. Это предполагает 
возможность создания для молодежи условий, которые будут 
способствовать формированию нравственного отношения к 
окружающей природной среде. 

По мнению Л.С. Выготского, В.И. Пановой, И.В. Шаповаленко и 
многих других, проблема воспитания нравственного отношения к 
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окружающей природной среде актуальна именно в юношеском 
возрасте. Вместе с тем, в психолого‐педагогических основах 
формирования готовности будущих педагогов к формированию 
экологического мировоззрения недостаточно представлены 
разработки механизмов становления мировоззренческой позиции у 
молодежи в отношении экологосообразного поведения, его отношения 
с природой, способы их диагностирования. 

В процессе жизни человек, как бы то ни было, воздействует на 
окружающий мир и обладает своим особым отношением к нему. Для 
понимания того, как происходит это взаимодействие с окружающей 
средой, используются всевозможные методы сбора данных. Один из 
таких методов ‐ анкетирование. 

Анкета – форма опроса, используется для того, чтобы опросить 
большое количество респондентов в максимально сжатые сроки. Она 
представляет собой совокупность упорядоченно выстроенных по 
содержанию и форме вопросов и вариантов ответа. От 
репрезентативности выборки зависит качество и достоверность 
полученной в ходе анкетирования информации.  

Цель проведенной нами работы заключалась в анализе ответов 
участников анкеты на вопросы «Я и Окружающий мир». Для того, чтобы 
достичь этой цели, проводилось анкетирование среди студентов очной 
формы обучения педагогического факультета по профилю «Педагогика 
и методика начального образования» Кызыл‐Кийского гуманитарно‐
педагогического института Баткенского государственного 
университета. В анкету были включены вопросы, связанные с 
окружающей человека природной средой и отношением респондентов 
к ней. 

В данной статье затронута тема выявления и оценки уровня 
сформированности готовности будущих педагогов к формированию 
нравственного отношения к окружающей природной среде.  

Опрошены всего 148 студентов (все девушки). Респонденты, 
участвовавшие в опросе, проживают как в городской 38 (26%), так и в 
сельской местности 110 (74%) (рис. 1). Большая часть опрошенных – 
это студенты в возрасте 16‐17 лет (44%), 18‐20лет –43%, 21‐22 лет – 
13% (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по месту проживания (синий 

цвет – сельские поселения, оранжевый – городские, %. 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту (синий цвет 

– 16‐17 лет, оранжевый – 18‐20 лет, серый – 21‐22 лет), %. 
Анализ ответов показал, что молодежь не удовлетворена 

нынешним состоянием окружающей природной среды. 
Одними из главных проблем экологического неблагополучия 

региона респонденты выделили бытовые отходы и несвоевременный 
его вывоз (96%), загрязнение воды и атмосферы (83%). 

При ответе на вопрос: «Заинтересованы ли общественность, 
образовательные организации, молодежь в формировании 
нравственного отношения к окружающей среде», 58% дали 
положительный ответ, 34% – отрицательный ответ, 8% – затруднились 
ответить. 
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Рисунок 3 –Распределение ответов на вопрос: «Заинтересованы ли 
общественность, образовательные организации, молодежь в 

формировании нравственного отношения к окружающей среде», % (синий 
цвет – «да», оранжевый – «нет», серый– затруднились с ответом) 
 
На текущий момент есть множество различных сведений о 

ситуации, в которой находится окружающая природная среда: от 
зеленого экономического развития, до пагубных последствий 
потребительского отношения к ней. Ответы будущих педагогов на 
поставленные вопросы показывают, насколько они ориентируются в 
данном информационном пространстве. 

На вопрос: «Влияет ли состояние окружающей среды на здоровье 
человека?» треть студентов ответили, что понимают, насколько 
состояние окружающей среды может оказывает влияние на их 
самочувствие. 

На следующий вопрос «Какова экологическая ситуация в стране?» 
33 респондента (13%) ответили, что проблемы есть, но все не так уж и 
плохо, 91 респондент считал, что состояние критическое, и только 14 
респондентов об этом не задумывались.  

По вопросу «Какие эмоции у вас вызывает негативное отношение 
к природной среде?» ответы респондентов на этот вопрос 
распределились следующим образом: злость – 83%, ненависть – 43%, 
безразличие – 12%. Чтобы справиться с нарушителями экологического 
равновесия в природе 53% опрошенных уверены, что необходимы 
высокие штрафы, 66% – уроки экологического образования и 45% – 
ответственная работа органов, отвечающих за благоустройство. На 
вопрос «Готовы ли вы участвовать в переработке мусора?» 63% 
ответили, что готовы, 26% дали отрицательный ответ и 11% – не 
задумывались об этом. Положительный ответ дали студенты, 
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проживающие в сельской местности, так как в повседневной жизни они 
этим уже занимаются. 

Следовательно, в нашем анкетировании доказано, что знания, 
полученные на занятиях экологической направленности, и жизненный 
опыт, положительно влияют на экологическое сознание студентов.  

В результате проведенного анкетного опроса можно сделать 
следующие выводы: 

80% студентов беспокоит состояние окружающей природной 
среды; 

70% готовы участвовать в акциях по защите окружающей среды; 
13% не интересовались состоянием окружающей природной 

среды; 
50% имеют достаточный уровень знаний по состоянию 

окружающей среды. 
Анкетирование позволило выяснить уровень готовности будущих 

педагогов к формированию нравственного отношения к окружающей 
природной среде и, соответственно, определить возможности 
реализации необходимой педагогической работы. 

Мы считаем, что педагогические вузы должны иметь в учебных 
планах, кроме обязательных дисциплин природоохранной 
направленности, и специализированные курсы экологии, которые 
научат студентов принимать грамотные экологические решения в 
будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, у будущих педагогов в целом присутствует 
понимание экологической обстановки. 
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ТРАДИЦИИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ 

Лапина В.В., Лаптева Д.Н., Олейникова Е.П., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальность обращения к 
социокультурному феномену традиций. Среди множества путей к 
осмыслению традиций был выделен функциональный подход, 
позволяющий увидеть то, как глубинные этнокультурные основания 
традиции отражаются на жизни общества. 
Ключевые слова: традиции, этнокультурная целостность, функции 
традиций 

TRADITIONS AS A SOCIAL PHENOMENON. FUNCTIONAL ASPECT 

Lapina V.V., Lapteva D.N., Oleynikova E.P., Barnaul (Russia) 

Abstract. In this paper, the relevance of addressing the socio-cultural 
phenomenon of traditions is considered. Among the many ways to comprehend 
traditions, a functional approach was singled out, allowing us to see how the 
deep ethno-cultural foundations of tradition are reflected in the life of society. 
Keywords: traditions, ethno-cultural integrity, functions of traditions 

 
Сегодня, как и в иные эпохи глобальных изменений условий 

человеческого существования, войн и интенсивных социальных 
трансформаций, все чаще поднимаются проблемы поиска путей и 
механизмов осмысления текущих изменений, а также методов 
сохранения устойчивой и целостной структуры общества, 
психологического и онтологического фундаментов человеческой 
личности. В этой связи обращение к традиционному измерению жизни 
общества представляется тем направлением, которое способно указать 
на фундаментальные и непреходящие основания и принципы 
жизнедеятельности социума. 
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Особый интерес к феномену традиций в нашей стране был 
проявлен в начале XX века во времена больших историко‐ 
политических, а вместе с ними и духовных, культурных перемен. В 
критические, революционные эпохи народам свойственны обращение 
к духовным идеям, традициям, пробуждение воли к сохранению 
этнической и цивилизационной идентичности, консолидация. 
Осмысление русскими мыслителями роли традиций в историческом 
процессе, в жизни народа и человека происходило как внутри страны, 
так и за рубежом. При этом, многие рассматривали традицию в 
сочетании ее религиозно‐метафизическим и историко‐социальным 
измерениями [1, с. 96]. В начале XXI века ситуация оказалась схожей по 
количеству и интенсивности трансформаций, касающихся социальной 
и психологической сфер человеческого бытия. Современный мир, 
предоставляя человеку внушительный объем инноваций в области 
механизмов коммуникативной и другой активности, а также самого 
содержания все время растущей информации, ставит человека в 
сложное неустойчивое положение. За рядом положительных, чисто 
прагматических, сторон таких явлений современности, как 
цифровизация, глобализация кроются серьезнейшие проблемы 
аномии, атомизации, отчуждения, хаотизации сознания. Традиции же 
способны обеспечить культурную целостность и устойчивость 
общности. 

Любая традиция, имея истоком некоторую идею, мысль, 
воплощается в конкретных социокультурных практиках, которые, в 
свою очередь, обеспечивают общество рядом норм и ценностей, 
которые мы, используя социологический инструментарий, можем 
исследовать. Поэтому изучение традиционных практик современного 
российского общества представляется важной задачей по поиску 
наиболее корректных и благоприятных путей его развития. 
Результаты подобного анализа могут сообщить нам как о наиболее 
устойчивых и сохранившихся до настоящего времени традициях, а, 
следовательно, и об идеалах и ценностях русского народа, так об 
утративших свое значение и, возможно, требующих возрождения, 
актуализации. 

Как показывает А.Б. Гофман [2, с. 334‐337], традиции вызывали 
интерес как у представителей эпохи Просвещения с их верой в разум и 
прогресс, так и у традиционалистов, консерваторов. Внимание к 
традициям было проявлено и классиками социологии. Так, Э. Дюркгейм 
считал «традиции важнейшим фактором социальной жизни, без 
которой она невозможна», в работах М. Вебера мы можем найти 
различие между традициями как привычками и традициями как 
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системы ценностей [2, с. 338‐339]. Возникают идеи выделения 
отдельной науки, изучающей традиции – «традициологии» [3, с. 79]. 
Сам факт такого рода интенций свидетельствует о придании особого 
значения феномену традиции в сознании научного сообщества, вне 
зависимости от интересующих аспектов традиций. Многие 
исследователи при этом концентрируют свое внимание на 
формулировании определений традиции, ее разновидностей и 
возможных форм ее реализации. Однако для исследования социальной 
роли традиций наиболее подходящим представляется 
функциональный подход, позволяющий оценить то, как внутреннее, 
онтологическое содержание традиций влияет на жизнедеятельность 
общества и конкретной личности. 

Благодаря традициям человек приобретает знания о нормах, 
законах, правилах данного общества, становится его частью. Данная 
функция социализации приобретает особую значимость, когда речь 
идет о подрастающем поколении, о передаче ребенку значимых 
социокультурных знаний, опыта. Постижение же мира человеком 
традиции происходит через контакт с текстом, символом, мифом, 
ритуалом за счет активизации сил воображения [4, с. 93]. Таким 
образом, осуществляется еще одна, имагинативная функция традиций. 
Обращаясь к исследованиям М. Элиаде и психоанализу, И.Н. Полонская 
описывает гармонизирующе‐экзистенциальную роль традиций, 
проявляющуюся в способности обращать человека к архетипическим 
истокам личности, в которых обретают целостность структуры 
психики [4, с. 91‐91]. При этом, замечает она, традиция несет печать 
сакрального и тем самым наполняет профанную повседневность 
священным, духовным измерением [4, с. 94]. 

Важной для жизнедеятельности общества является функция 
обеспечения его устойчивости. Несмотря на кажущуюся прозаичность, 
данная функция как бы подкрепляет предыдущие и позволяет социуму 
не впасть в хаос инновационных идей и практик за счет концентрации 
в традициях исторической и культурной памяти [3, с. 81]. Таким 
образом, нам открывается следующая, гносеологическая функция, за 
счет которой в традициях не просто накапливается опыт предков, но 
целенаправленно отбирается коллективным сознанием (обычаи, 
языковые структуры, ритуалы и т. п.) и коллективным 
бессознательным (в снах, мифах, структурах воображения). Помимо 
этого, традиции не просто несут некий объем информации о мире, но 
также способы и систему его восприятия, толкования и интерпретации. 
Ведь, как доказывает нам исследовательский опыт этнофеноменологов 
и структуралистов, один и тот же объект, событие или явление в 
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разных обществах не только могут быть истолкованы по‐разному, но 
им может быть приписан и различный онтологический статус. Такой 
механизм понимания и интерпретации возможен благодаря 
герменевтической функции традиций [3, с. 81]. 

Помимо вышеотмеченного, стоит выделить еще одну сущностную 
черту феномена традиции – необходимую преемственность, 
связывающую человека с преданием, с определенной культурой, 
социальной общностью. Таковая составляет интеграционную функцию 
и преобразует автономно существующего индивида в личность, 
живущую через обряды и ритуалы в непрерывном общении как с 
прошлыми поколениями, целенаправленно сохранившими тот или 
иной обычай, так и с настоящими и будущими, становясь при этом не 
частью сиюминутной толпы, массы, но общностью в том смысле, в 
каком понимал ее Ф. Теннис. Конструирование идентичности членов 
такой общности, а также достижение целостности личности 
происходит на основе разделяемых ими традиций [4, с. 92]. 

Также феномен традиций в социологическом его измерении 
представляется весьма ценным инструментом выявления тех 
ценностей и норм, которые разделяются целыми группами и 
общностями. Такую аксиологическую функцию традиции имеют 
благодаря самой специфике их существования. Будучи социально, 
культурно и исторически обусловленными, они по необходимости 
становятся связанными с идеалами и ценностями, разделяемыми 
данным обществом. Ведь традициями становятся не любые в то или 
иное время повторяющиеся явления, но осознанно отобранные среди 
всех других растворившихся в прошлом практик. При этом, традиции, 
нагружаясь в общественном сознании той или иной эмоциональной 
окраской, и сами могут быть представлены в качестве самостоятельной 
ценности, как в случае традиционализма, или антиценности – в 
либерально‐прогрессивном обществе [3, с. 83]. 

Так, например, народно‐крестьянские традиции, связанные с 
годовым «зерновым» циклом, или же традиции, связанные с 
православными праздниками, мы и сегодня можем увидеть в практике 
современных россиян, что может говорить о сохранении 
соответствующих ценностей в сознании общества, о его стремлении к 
поддержанию культурной целостности. При возможности выделения в 
пространстве России традиций конкретных общностей (будь то 
религиозные, этнические или др.), стоит обратить внимание и на более 
масштабную группу, состоящую из традиций России‐Евразии в силу их 
интеграционного значения. Однако требуются подробные 
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исследования в данном направлении, способные сказать о специфике и 
проблемах современной ситуации. 

Таким образом, традиции есть не что‐то костное и ограниченное, 
но обязательно живое, глубокое и требующее постоянной рефлексии по 
ее поводу; ведь ей могут быть описаны не только конкретные 
социальные практики, но и характерные сны и мифы данного народа, 
его религиозное предание, идеалы и ценности. «Когда мы сетуем об 
утрате традиции, мы заботимся не о сумме сухих обрядов и ветхих догм, 
а о личности, которая в мире без традиции не может быть полноценной, 
которую ждет либо стадная, либо атомарная форма конформизма» [5, с. 
34]. И тем острее становится необходимость возврата к ним сегодня, 
чем сильнее наше общество втягивается в идейно‐информационно 
противостояние, которое ведется сегодня не только в военном, 
политическом и экономическом измерении, но и в пространстве 
культурном, духовном. Ведь именно традиции способствуют 
укреплению этнического самосознания, помогают пережить на 
практике те идеи и ценности, которые постулируются в качестве 
общенациональных, народных. Анализ состояния культуры 
современного общества, наличия или отсутствия в ней тех или иных 
традиций может сказать нам не только об актуальных социальных 
проблемах и их причинах, но и дать возможность прогнозирования 
условий и состояний его будущего существования. 

Оценив важность исследования феномена традиций, подчеркнем и 
тот факт, что современность ярче и полнее раскрывает для нас 
некоторые его функции. Такие, как гносеологическая, аксиологическая, 
экзистенциальная, семантическая, педагогическая функции традиций. 
Ведь несколько столетий назад некоторые моменты реальности, 
запечатленные в традициях, воспринимались как сами собой 
разумеющиеся и не требовали дополнительного осмысления как части 
традиции, противостоящей указанным влияниям современности. 
Однако, непреходящим значением обладают интеграционная и 
идентификационная функции, благодаря которым традиции 
выступают как этнокультурные скрепы общности, позволяя ей 
сохранять целостность, культурную автономию. Учитывая глубинное 
внутреннее содержание традиций, которое и отличает их от любых 
иных повседневных современных практик, мы можем говорить о том, 
что члены общности, систематически осуществляя обряды, ритуалы и 
другие практики, обретают ту соборность, о которой так много 
написано у славянофилов в русской религиозной философии. Ведь 
именно она, по их мнению, составляет одну из сущностных 
особенностей русского народа.  
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САМОЗАНЯТОСТЬ КАК КАРЬЕРНАЯ ТРАЕКТОРИЯ МОЛОДЕЖИ  

Малявко С.А., Плешкова А.Е., Путинцев Е.Д. (Барнаул, Россия) 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты глубинных 
интервью, посвященных вопросу: «Почему молодые люди выбирают 
работу на себя в качестве карьерной траектории?», выделяются 
основные факторы, а также анализируются особенности трудовой 
деятельности самозанятых. 
Ключевые слова: самозанятость, карьера молодежи 

SELF‐EMPLOYMENT AS A CAREER TRAJECTORY FOR YOUNG PEOPLE 

Malyavko S.A., Pleshkova A.E., Putintsev E.D., Barnaul (Russia) 

Abstract. The article examines the results of in-depth interviews on question: 
“Why young people choose self-employment as a career trajectory?”, 
highlights the main factors, and analyzes the features of work. 
Keywords: self-employment, youth career 
 
Сегодня рынок труда трансформируется под запросы общества: 

появляются новые профессии, изменяются режим и порядок труда, 
молодые люди выдвигают новые требования к работе, государство 
легализует меняющиеся формы трудовых отношений. По данным 
Федеральной налоговой службы, с 2019 г. в России воспользовались 
новым налоговым режимом и стали самозанятыми более 7,5 млн 
человек [1].  

Это обуславливает вопрос: «Почему молодые люди предпочитают 
работу на себя?». 
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Методология исследования 
Было проведено учебное3 исследование с целью определения 

факторов привлекательности для молодежи работы на себя, а также ее 
особенностей. Под самозанятым в данном случае мы понимаем не 
только частное лицо, которое платит специальный налог на 
профессиональный доход (НПД). В исследовании – это человек, 
который работает «на себя», развивает свое дело: оказывает услуги, 
выполняет какую‐то работу. 

Метод сбора социологической информации – глубинное интервью, 
которое проводилось с самозанятыми молодыми людьми в возрасте 20‐
35 лет, проживающими в Алтайском крае. В исследовании приняли 
участие респонденты сферы услуг (т = 8): преподаватель английского 
языка, психолог, мастер по наращиванию ресниц (лэшмейкер), 
кондитер, организатор мероприятий, специалист по ремонту 
электротранспорта (электросамокатов), мастер маникюра, барбер. 

Анализ данных основывался на подходах плотного описания и 
«обоснованной теории» Б. Глейзера, А. Страусса [5, с. 19‐20]. В 
соответствии с исследовательскими задачами была проведена 
первичная разбивка данных на три категории, и, далее, на 
подкатегории («коды» в терминологии «обоснованной теории»; 
термины «категории», «субкатегории» использует В.В. Ильин) [2, с. 214‐
216]. Были выделены категории: «на пути к самозанятости», «текущая 
деятельность», «планы на будущее». Также для интерпретации 
использовались заметки в полевых дневниках интервьюеров. 

Результаты исследования 
На пути к самозанятости 
Основным фактором работы на себя являлось желание работать 

не в найме – фигурировало выражение:«не хочу работать на дядю». Т.е. 
выстраивать бизнес‐процессы согласно своему видению, не тратить 
силы на развитие чужого дела, не зависеть от руководства и др.  

Второй блок факторов характеризовался самореализацией через 
творчество или свой подход к выполнению работы. Как правило, 
профессиональный путь начинался с увлечения: «тортики, пекла 
пирожные для себя, для своей семьи… хотелось каждый раз испытать 
новый какой-то рецепт» (Ж_35_кондитер), «я начал проводить дома 
различные эксперименты… я мог исправлять какие-то дефекты в плане 
электроники» (М_20_Ремонт_электротранспорта). 

 

3 Исследование проводилось в рамках учебных курсов «Полевые исследования: 
методы и технологии», «Качественный анализ социологических данных». 
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Третий фактор можно условно назвать «удобство». Это как 
возможность формировать комфортный график, так и самостоятельное 
построение бизнеса. 

Необходимо отметить, что большая часть респондентов указывали 
на то, что получили поддержку от родных и близких и отмечали, что это 
им морально помогло. «Все близкие поддерживали, говорили, что верят, 
а я была, знаешь, как в маске кота – так приятно» (Ж_24_Психолог), 
«детки меня вообще всегда поддерживают, они прям горды тем, что 
мама у них делает торты, они всем хвастаются» (Ж_35_кондитер).  

Выделенные факторы соответствуют аналогичным 
социологическим исследованиям: по результатам О.Н. Мисько, 
И.В. Цыганковой наиболее значительными причинами работы на себя 
являются дополнительный доход и независимость в организации 
работы [4. c. 25], по исследованию фокус‐групп Н.П. Касаткиной, 
Н.В. Шумковой выделяются индивидуальные ценности, материальное 
благополучие, стремление к свободе возможностей [3, с. 412]. 

Все респонденты отмечали, что получение образования для них 
не прошло даром: это как и конкретные знания («Юридическое 
образование универсальное… я смогу что-то открыть сама, потому 
что я знаю, как это все оформляется» (Ж_23_организатор), «я училась в 
политехе, инженер-технолог кондитерских и макаронных изделий… 
знаю технологию кондитерских и макаронных изделий, которая очень 
пригождается… второе образование у меня бухгалтер… помогает 
самозанятым знание бухгалтерии, чтобы посчитать свои доходы, 
расходы, приходы» (Ж_35_кондитер), так и навыки коммуникации, 
самоорганизации и др. Звучала и мысль, что базовое образование 
позволит выбрать альтернативную профессию в случае, если придется 
отказаться от работы на себя. Высшее образование особенно ценилось 
у тех респондентов, которым оно необходимо как требование к 
ведению профессиональной деятельности: у преподавателя 
английского языка и психолога. Отмечалось, что лишь дополнительное 
профессиональное образование не является альтернативой. 

Все респонденты говорили о том, что для ведения деятельности и 
поддержания конкурентоспособности постоянно нужно либо 
самообразование, либо курсы повышения квалификации. Образование 
является крупной статьей расходов («Бесплатно? Ничего нет 
бесплатно, только ролики на YouTube, но это так себе» 
(Ж_32_МастерМаникюра). 

Текущая деятельность 
Все респонденты отмечали, что наибольшее удовлетворение от 

работы они получают от самореализации и довольных клиентов: «это 
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настолько круто… ты что-то в этой жизни стоишь… ты понимаешь, 
ради чего ты стараешься, чтобы были улыбки» (Ж_23_Организатор), «я 
почувствовала прям конкретно свою пользу… действительно 
вдохновляет, когда ты видишь какие-то результаты» 
(Ж_24_Преподаватель английского языка). Особенно радостно 
респонденты рассказывали о своем первом опыте, когда они решились: 
«когда заказал 1 клиент, похвалили тебя, уже ты воодушевился, у тебя 
загорелись глаза, и ты начинаешь стараться больше делать и 
начинаешь учиться все новому, более сложному» (Ж_35_кондитер). 

Одной из главных причин уйти в самозанятость респонденты 
отмечали возможность самостоятельно формировать свой заработок и 
распоряжаться им. 

На старте многие респонденты сталкивались с тем, что не могли 
эффективно распоряжаться ресурсами: это связано как с малым опытом 
работы («Но изначально, конечно, копейку ты никакую не зарабатывал, 
все уходило в убыток большой, потому что покупалось очень много 
ненужного: много ненужных форм, ингредиентов» (Ж_35_кондитер)), 
так и необходимостью вложений («У меня практически вся зарплата 
уходила на расходники, на мебель, на всякие там стразики и блесточки» 
(Ж_32_МастерМаникюра). 

На момент интервью все респонденты, кроме организатора 
мероприятий, отмечали, что работа на себя им приносит достаточно 
средств, чтобы закрывать свои потребности. «Выгодно или нет? Да, 
конечно, выгодно, но должно пройти время, пока ты наработаешь 
клиентов, опыт, пока ты сможешь позволить себе поставить 
достойную цену… А большинство молодых девочек заблуждаются: вот 
я сейчас пойду на мастера и начну грести бабки» (Ж_32_Мастер 
Маникюра).  

Во время разговора о «подушке безопасности» и ограниченных 
социальных гарантиях почти все респонденты сказали, что осознают 
риски, к которым причисляют: больничные, отпускные, травмы на 
работе. Они отмечали, что подготовку к старости нужно начинать 
заранее и не надеяться на пенсию, поэтому решение они видят в 
пассивном доходе или развитии бизнеса так, чтобы он приносил 
средства и в старости. 

Респонденты, решившие зарегистрировать свой бизнес, 
использовали различные формы ведения бизнеса: ИП, самозанятость. 
Главной причиной выбора официальной регистрации являлось 
отсутствие проблем с законом («заплати налоги, и живи спокойно» 
(Ж_35_кондитер). Такая форма как самозанятость для них является 
привлекательной благодаря низким налогам и простоте, но имеет 



115 

изъяны: правовые «дыры», незащищенность работника, махинации с 
налогами и, на их фоне, «закручивание гаек» и др. Надежды на 
совершенствование самозанятости как формы связывают с тем, что 
становится все больше людей, которым она подходит – это «облегчает, 
так скажем, нашу участь» (М_20_Ремонт_электротранспорта).  

Несколько респондентов говорили о социальном контракте как 
одном из инструментов для развития бизнеса, и планируют им 
воспользоваться (для масштабирования барбершопа). 

Планы на будущее 
Стратегии будущего в профессиональном развитии у 

респондентов сводятся к нескольким вариантам: индивидуальное 
развитие в текущей сфере; развитие в текущей сфере с наймом 
работников и масштабированием; открытие нового бизнеса как 
дополнительного или основного; уход в найм или в государственное 
учреждение.  

Некоторые респонденты обучают мастеров или предполагают, что 
будут заниматься этим в будущем, – преподавательская практика 
является еще одним этапом их профессионального роста. В обучении 
респонденты находят не только выгоду в виде дохода, но и 
возможность самореализации («я хотела бы… обучать… чтобы от меня 
уходили девочки, и также смогли реализовываться, как я» 
(Ж_21_лэшмейкер). 

Все респонденты надеются продолжить развитие в рамках 
профессии. Большинство видят в будущем, помимо обучения, открытие 
организации – студии, мастерской. При этом респонденты, как правило, 
не хотят даже в этом случае исключать самостоятельную работу («это 
самое вдохновляющее: создать декор, собрать тортик… я даже, 
наверное, в 50 лет себя вижу, стоящей около стола, крутящий 
поворотный столик» (Ж_35_кондитер). 

Часть респондентов не исключают варианта найти подработку в 
найме, чтобы: 

набираться опыта; 
иметь стабильность (отпуск, декрет, нагрузка); 
общение («но я бы в школу все равно рассматривала для 
совмещения… чтобы быть на одной волне с молодежью 
(Ж_24года_Преподаватель английского языка); 
сформировать экспертность и личный бренд («Я бы хотела… 
себя позиционировать» (Ж_24года_Психолог);  
преподавать – как в образовательном учреждении, так и на 
своих курсах; 
интересно. 
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Оценка респондентами самозанятости как карьерной 
траектории 

Во время каждого интервью мы спрашивали у респондентов, какие 
плюсы и минусы они могут выделить в работе «на себя». 

Среди минусов: 1) ограниченный набор социальных гарантий, 
2) нестабильность в количестве клиентов, самостоятельное 
формирование нагрузки, в т. ч. сезонный спад, 3) правовые «дыры» в 
законодательном закреплении статуса самозанятого, 4) бремя 
ответственности, 5) необходимость первоначальных вложений, 
разработки бизнес‐плана, рекламы. 

Среди плюсов: 1) самостоятельное формирование и распределение 
нагрузки, 2) выстраивание распорядка дня, мобильность, работа на 
дому, возможность больше времени проводить с семьей, 3) свобода 
выбора методики работы и рутины, 4) шире возможности 
самореализации, креатива, 5) поддержка государства в бизнесе по 
запросу, 6) нет начальства, контроля, а также нет совместной работы с 
коллегами. 

Заключение 
Таким образом, для молодежи в работе на себя наиболее 

привлекательными составляющими являются: работа на благо своего 
будущего и независимость, реализация потенциала, выстраивание 
рабочих процессов в соответствии с удобством и ценностями. В свою 
очередь для государства важно реагировать на тренды и предлагать 
населению адекватные меры поддержи для того, чтобы трудовые 
ресурсы не находились в тени, соблюдались права работников и др. 
Благодаря этому будет развиваться региональный рынок услуг и труда.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 
ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (НА 

ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ В ОБЛАСТИ АБАЙ) 

Молдагазинова Ж.М. (Семей, Казахстан) 

Аннотация: В статье приведены основные результаты 
социологического опроса о языковой ситуации в городе Семей, 
Абайской области (Республика Казахстан). Анализируются 
статистические данные, полученные в ходе ответов респондентов 
на вопросы социологической анкеты, всего обработано 300 анкет на 
казахском и русском языках. Также в статье проводится анализ 
востребованности и сфер функционирования главных языков нашей 
республики (казахского и русского), выявлены основные тенденции 
развития языков в городе Семей. 
Ключевые слова: социологическое исследования, респондент, 
казахский язык, русский язык, билингвизм 

BRIEF ANALYSIS OF THE SITUATION AND MECHANISMS OF THE 
DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE SPACE IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN (BY THE EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH IN THE 
REGION OF ABAY) 

Moldagazinova Z.M., Semey (Kazakhstan) 

Abstract: The article presents the main results of a sociological survey on the 
language situation in the city of Semey, Abai region (Republic of 
Kazakhstan). Statistical data obtained during the respondents' responses to 
the questions of the sociological questionnaire are analyzed, 300 
questionnaires in the state and Russian languages were processed in total. 
The article also analyzes the relevance and functioning of the main 
languages of our republic (Kazakh and Russian), the main trends in the 
development of languages in the city of Semey are revealed. 
Keywords: sociological research, respondent, Kazakh language, Russian 
language, bilingualism 
 
Социологическое исследование проводилось среди населения 

города Семей Абайской области. Респонденты в возрасте от 15 до 70 лет 
отвечали на вопросы социологической анкеты, всего в опросе 
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участвовало 300 человек, – разных социальных, национальных и 
демографических категорий. 

При обработке социологических анкет исследователи больше 
внимания уделяли национально‐языковой дифференциации в разрезе 
основных языковых групп: казахи – «казахоязычные», казахи – 
«русскоязычные», русские и представители других языков. 

Анализ итогов опроса начнем с ответов респондентов на вопрос: 
«Какой язык Вы считаете своим родным языком…». В таблице 1 ответы 
опрошенных систематизированы по рейтингу (по убыванию) в разрезе 
города и основных языковых носителей. 

Таблица 1.  
Считают своим родным языком (в %) 

Язык По 
городу 

В том числе 
Казахи 

(казахоязычные) 
Казахи 

(русскоязычные) Русские Другие 

Какой язык Вы считаете своим родным языком…    
Казахский 52,6 100,0 92,9 3,4 8,2 
Русский 44,2 ‐ 6,8 96,6 4,1 
Другие 3,2 ‐ 0,3 ‐ 87,7 

 
Представленную в таблице статистику можно читать следующим 

образом. Во‐первых, в Семее, как и республике в целом, казахский язык 
в качестве родного доминирует среди всех казахов и части других 
национальностей. Чего, например, двадцать лет назад не наблюдалось. 
В частности, по переписи населения 1989 года, в нашей республике 62% 
казахов считали своим родным (в том числе вторым) языком – русский 
язык. Только 0,2% русских в совершенстве владели казахским 
языком [1]. То есть о том, что для них он был родным – не было и речи. 
Теперь, как видим, ситуация с родным (казахским) языком выглядит 
совершенно по‐иному. 

Во‐вторых, практически наравне с казахским остается широко 
распространенным как родной русский язык. Однако, как и казахский, 
русский язык идентифицирован в качестве родного прежде всего среди 
представителей русского этноса. Хотя, как мы только что замечали, в 
1989 году таковым его считала еще и большая часть казахов. 

В рамках социлогического опроса, респондентам был задан вопрос 
о языковых предпочтениях. Полученные результаты представлены в 
таблице 2 и являются уникальными. 

Уникальными их считаем по той простой причине, что абсолютное 
большинство опрошенных (67,3%, среднее значение) предпочитает 
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общественную коммуникацию на языках, юридический статус которых 
определен Конституцией Республики Казахстан, а фактический – 
историческим опытом языкового общения жителей Казахстана. Речь 
идет о русском и казахском языках. 

Таблица 2. 
Языковые предпочтения семейчан (в %) 

Вопросы и ответы 
(по рейтингу) 

По 
городу 

В том числе 
Казахи 

(казахо‐
язычные) 

Казахи 
(русско‐

язычные) 
Русские Другие 

Ваши языковые предпочтения (приведены только самые 
значимые) … 
Обучение детей в школе 
На казахском и 
русском 61,3 45,2 71,9 61,1 57,1 

Обучение в вузе, колледже 
На казахском и 
русском 67,0 51,9 75,4 70,3 61,2 

Делопроизводство в госорганах 
На казахском и 
русском 65,9 48,1 75,7 70,3 59,2 

Просмотр телевизионных программ 
На казахском и 
русском 71,9 61,0 80,8 73,1 53,1 

Чтение газет 
На казахском и 
русском 70,3 56,7 80,5 70,3 59,2 

Информация в общественных местах 
На казахском и 
русском 69,0 56,7 80,2 65,7 57,1 

Средние значения (все варианты) 
На казахском и 
русском 67,3 52,7 77,4 68,0 57,9 

На казахском 19,4 39,2 14,8 7,5 9,2 
На русском 10,5 5,4 6,8 23,1 12,8 
На других языках 2,7 2,7 1,0 1,4 20,1 

 
К уникальности данных относится также то обстоятельство, что 

казахско‐русский билингвизм – это наиболее гармоничное сочетание 
сложившихся языковых потребностей, удовлетворение которых 
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способствует комфортному проживанию казахов на своей земле и 
русских – на земле, ставшей для них родной. 

Нельзя не заметить, что данный билингвизм также положительно 
воспринимается большинством представителей других этносов. По 
крайней мере только казахский или только русский языки меньше 
всего котируются среди данных категорий опрошенных. 

С начала обретения государственной независимости прошло 
тридцать два года. Именно эти годы решающим образом сказались на 
распространении казахского языка. Об оценках изменений роли 
казахского и русского языков красноречиво рассказали семейчане, 
результаты ответов которых показаны в таблице 3. 

Таблица 3. 
Об изменениях в роли казахского и русского языков (в %) 

Вопросы и ответы 
(по рейтингу) 

По 
городу 

В том числе 
Казахи 

(казахо‐
язычные) 

Казахи 
(русско‐

язычные) 
Русские Другие 

На Ваш взгляд, насколько изменилась роль казахского и 
русского языков (по отдельным сферам) … 
Функционирование в делопроизводстве … 
казахского языка (приведено только первое в рейтинге 
значение) 
Возросла, 
увеличилась   64,2 60,8 74,4 48,2 64,9 

русского языка (приведено только первое в рейтинге значение) 
Осталась прежней 60,6 65,8 58,1 56,4 72,2 
Уменьшилась 21,9 12,7 26,9 24,3 16,7 
Функционирование в школах, детских садах 
казахского языка (приведено только первое в рейтинге 
значение) 
Возросла, 
увеличилась   58,8 59,8 65,9 43,2 63,2 

русского языка      
Осталась прежней 58,5 64,3 56,3 53,9 67,6 
Функционирование в общественном транспорте 
казахского языка (приведено только первое в рейтинге 
значение) 
Возросла, 
увеличилась   50,3 46,8 58,2 37,9 60,0 

русского языка      
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Вопросы и ответы 
(по рейтингу) 

По 
городу 

В том числе 
Казахи 

(казахо‐
язычные) 

Казахи 
(русско‐

язычные) 
Русские Другие 

Осталась прежней 60,9 68,5 57,2 55,5 73,2 
Средние значения (по всем вариантам) 
казахского языка 
Возросла, 
увеличилась   56,5 55,3 63,7 43,3 61,9 

Осталась прежней 34,8 34,7 30,2 43,5 34,2 
Уменьшилась 8,7 10,0 6,1 13,2 3,9 
русского языка      
Возросла, 
увеличилась   17,9 21,1 15,9 18,5 15,1 

Осталась прежним 59,8 66,6 56,8 56,9 61,7 
Уменьшилась 22,3 12,2 27,4 24,6 23,2 

 
Замер общественного мнения позволил взглянуть на развитие 

языковых процессов глазами основных групп населения г. Семей – в 
разрезе национальностей и языков коммуникации. Приведенные нами 
основные данные опроса населения города Семей. показывают 
следующие тенденции.  

На протяжении тридцати лет, казахский язык получает все 
большее распространение в языковой среде горожан. Если ранее 
казахским языком владели в основном сельские жители, то сейчас 
казахский язык является языком общественной коммуникации как у 
казахов, так и русских, о чем и свидетельствуют данные нашего опроса. 
Так, например, уже 7,5 % русского населения предпочитают казахский 
язык в качестве языка обучения, для себя и своих детей.  

Вместе с казахским русский язык остается самым 
распространенным языком в общественной коммуникации – в семье, 
общественном транспорте, торговых заведениях, медучреждениях, на 
работе и учебе респондентов.  

Языками делопроизводства, оформления документов в 
госорганах, а также массовой информации являются в основном и 
казахский и русский (билингвизм). 

Как отмечают семейчане языковой билингвизм продолжает 
основаться главным составляющим языковой обстановки в регионе. 
Но в среднем роль казахского языка увеличивается 56,5%, а роль 
русского языка как отмечают респонденты на 59,8% остается прежней. 
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Таким образом отметим, что в нашей области (Абай) развитие 
казахского и русского языка продолжается, положение языков 
стабильно. В языковом пространстве функционируют как казахский, 
так и русский языки. Развитие их происходит через основные 
механизмы: семья, учебные заведения, СМИ, общественный транспорт, 
делопроизводство.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА: АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО‐
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Натаров Д.Д. (Барнаул, Россия) 

Аннотация: В данной статье уделяется внимание оценке социально-
экономических и демографических характеристик населения региона, 
приведена актуальная статистика основных показателей за 
прошедший 2022 год в Алтайском крае. Прослеживается динамика 
сохранения устоявшихся проблем региона, среди которых: 
отрицательный естественный прирост, возрастающий 
миграционный отток, тенденция к старению населения, более низкие 
показатели по уровню заработной платы и качеству жизни по 
сравнению с другими субъектами Российской Федерации и др. Однако в 
последнее время появляются и перспективные направления для 
развития территории Алтайского края и местных жителей. 
Ключевые слова: проблемы и перспективы развития, регион, 
население, стратегия, Алтайский край 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE REGION: ANALYSIS OF SOCIO‐
ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE ALTAI KRAI 

Natarov D.D., Barnaul (Russia) 

Abstract: This article pays attention to the assessment of socio-economic 
and demographic characteristics of the population of the region, provides 
up-to-date statistics of the main indicators for the past 2022 in the Altai krai. 
The dynamics of the persistence of well-established problems of the region is 
traced, among which: negative natural growth, increasing migration 
outflow, the tendency to aging of the population, lower indicators of wages 
and quality of life compared with other subjects of the Russian Federation, 
etc. However, recently, promising directions for the development of the 
territory of the Altai krai and local residents have also appeared. 
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Социально‐экономическое положение региона выступает 

индикатором, характеризующим состояние его хозяйственной 
деятельности, эффективность функционирования экономического 
потенциала, перспективность национальных и иностранных 
инвестиционных вложений в региональную экономику, 
привлекательность для проживания в нем населения, 
целесообразность приложения высокоинтеллектуальной и 
амбициозной рабочей силы, качество административного управления 
регионом [1]. 

Важным показателем развития территорий Российской 
Федерации является Рейтинг российских регионов по качеству жизни, 
который публикуется агентством «РИА Новости». По итогам 2022 г. 
Алтайский край занимает 64 место из 85 субъектов Российской 
Федерации, набрав 44,3 балла. В сравнении с 2021 годом Алтайский 
край поднялся на три позиции вверх, что говорит о наличии мер 
поступательного развития качества жизни в регионе [5].  

Нужно отметить, что это не единственное изменение по 
сравнению с предыдущими отчетными периодами. Например, уровень 
безработицы в Алтайском крае по итогам четвертого квартала 
2022 года составил 3,4%, что является неплохим показателем. Уровень 
безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в России 
составил 3,7%, что на 0,6% пунктов ниже, чем годом ранее [6]. 

Среднемесячная заработная плата работников Алтайского края по 
полному кругу организаций за 2022 год увеличилась на 15,9% (по 
России – на 14,1%) и составила 39 270 рублей, в том числе в реальном 
выражении она выросла на 0,7% (по России – на 0,3%). По уровню 
среднемесячной заработной платы регион переместился на 76 место (в 
2021 году – 77 место). Среди субъектов Российской Федерации 
Алтайский край занимает 10 место по темпу роста заработной платы, 
по уровню реальной заработной платы − 26 место [2]. Несмотря на 
тенденцию увеличения средней заработной платы работников в 
Алтайском крае, приходится констатировать, что она еще пока серьезно 
не дотягивает до уровня среднероссийских показателей за данный 
период.  

Индекс потребительских цен в Алтайском крае в декабре 2022 года 
составил 100,4% к предыдущему месяцу, к декабрю 2021 года – 112,1%. 
Несмотря на невысокие показатели зарплат в Алтайском крае, 
существуют и положительные сдвиги в социально‐экономической 
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сфере. Среди регионов Сибири наш край занимает 2 место по 
наименьшей стоимости условного (минимального) набора продуктов 
питания (5 252,98 рублей), входит в пятерку регионов СФО с 
минимальными ценами на 21 из 24 позиций социально значимых 
продуктов питания. В крае отмечены самые низкие средние цены в 
Сибири на яйца, сахар‐песок, муку пшеничную, крупу гречневую [4]. 

Очевидно, что пока еще невысокие показатели региона по уровню 
социально‐экономического развития оказывают воздействие на 
жизнедеятельность жителей Алтайского края. Далее, анализируя 
статистику демографических показателей нашего региона за 2022 год, 
можно отметить следующие характерные особенности. 

Во‐первых, сохранение невысоких показателей рождаемости в 
регионе. По оперативным данным Росстата, за январь‐декабрь 
2022 года в Алтайском крае зарегистрировано родившихся – 17 577 
человек, что на 1 415 младенцев меньше, чем в январе‐декабре 
2021 года. За январь‐декабрь 2021 года родились 18 992 младенца. По 
коэффициенту рождаемости Алтайский край в рейтинге субъектов 
Российской Федерации на январь‐декабрь 2022 года занимает 56 место. 
Самый низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в Смоленской 
области – 6,1 ‰, в то время как в Алтайском крае он составил 7,8 ‰ [3]. 

Во‐вторых, несмотря на снижение коэффициента смертности в 
регионе, общие показатели все же остаются высокими по российскими 
меркам. Число зарегистрированных умерших в регионе в январе‐
декабре 2022 года сократилось на 9 766 и составило 33 924 человека (в 
январе‐декабре 2021 года – 43 690 человек). Коэффициент смертности 
в Алтайском крае за отчетный период снизился по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года на 21,5% и составил 15,0 ‰. 
По коэффициенту смертности Алтайский край в рейтинге субъектов 
Российской Федерации на январь‐декабрь 2022 года занимает 62 место. 
Самый высокий коэффициент смертности зафиксирован в Тверской 
области – 17,9 ‰. Стоит сказать, что для Алтайского края характерна 
естественная убыль населения – 16 347 человек за январь‐декабрь 
2022 год, хотя за этот же период в 2021 году показатели были выше – 
24 698 человек [3].  

В‐третьих, сохранение общей тенденции сокращения численности 
населения региона и его дальнейшего старения, активной миграции 
части трудоспособного населения в более благоприятные субъекты 
Российской Федерации. На 1 января 2023 года население Алтайского 
края составляет 2 130 950 человек, с преобладающим городским 
населением. К примеру, в 2012 г. население Алтайского края составляло 
2 407 200 человек. Таким образом, численность населения нашего 
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региона за последние 10 лет сократилось более чем на 270 000 человек 
[7]. По прогнозам ученых, данная тенденция с годами скорее будет 
нарастать.  

За 2022 год Алтайский край покинули 34 400 человек, сообщает 
«Алтайкрайстат». В 2021 году этот показатель составлял 
30 000 человек. Прибыли в регион 26 700 человек. Итак, миграционная 
убыль населения составила 7 800 человек. В 2021 году она составляла 3 
500. В другие регионы из Алтайского края уехали 22 900 человек. В 
другие страны – 11 500. В пределах Алтайского края в 2022 году 
миграция составила всего 3 182 человека. Это на 8% меньше, чем годом 
ранее [8]. 

В‐четвертых, в последнее время на территории Алтайского края 
регистрируется большее количество браков. За январь‐декабрь 
2022 года было заключено на 2 407 браков больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (2022 год – 15 660, 2021 год – 13 253). Однако и 
разводов было совершено на 358 больше, чем в январе‐декабре 
2021 года (2022 год – 10 791, 2021 год – 10 433). Что говорит о наличии 
проблем института семьи в нашем регионе [3]. 

Итак, необходимо отметить, в 2022 году правительством 
Алтайского края предпринимаются попытки вывода региона из 
кризисной ситуации, которая еще более усугубилась ковидным 
периодом. Повышаются зарплаты работникам (однако в некоторых 
сферах, таких как образование и медицина, данные повышения не столь 
значительные), понижается уровень безработицы населения, 
происходит плавное повышение качества жизни в регионе.  

Однако Алтайский край все еще заметно отстает и по показателям 
заработной платы, и по качеству жизни населения в целом, находясь 
ближе к концу рейтингов. Тенденции естественной убыли и активной 
миграции населения в поисках лучшей жизни продолжают 
проявляться. Соответственно, единственным способом решения 
проблемы потери человеческого капитала в данном регионе является 
развитие и становление Алтайского края как экономически 
привлекательной территории и для местного населения, и для жителей 
других субъектов Российской Федерации. Нужно сделать так, чтобы 
люди могли, хотели и жили здесь. Для этого необходимо продолжать: 

наращивать объемы производства в ряде отраслей экономики 
(сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и др.); 

развивать импортозамещение в различных отраслях экономики 
края. Данная программа будет полезна и эффективна как для 
Алтайского края, так и для России в целом; 
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повышать инвестиционную привлекательность региона. 
Алтайский край входит в 25 лучших регионов по инвестиционному 
потенциалу. Среди основных приоритетных направлений для 
инвестиций выделяется сфера туризма, которая является доходной и 
интересной для инвесторов. 

Данные и другие положения помогут сделать экономику 
Алтайского края более устойчивой, способной привлекать денежные 
средства, которые необходимы для повышения качества жизни 
населения, решения проблем и нужд жителей региона. Обращение 
внимания на решение социально‐экономических и демографических 
задач видится важным направлением деятельности правительства 
Алтайского края в настоящее время. 
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ФРОНТИРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ: РИСКИ И АДАПТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Омельченко Д.А., Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., Барнаул (Россия) 

Публикация подготовлена в рамках проекта РНФ «Изменения климата, 
ледников и ландшафтов Алтая в прошлом, настоящем и будущем как основа 

модели адаптации населения внутриконтинетальных горных районов Евразии 
к климатообусловленным изменениям среды» (2022-2025 гг.)» (руководитель 

проекта от СПбГУ проф. Д. А. Ганюшкин, от АлтГУ – проф. С.Г. Максимова) 

Аннотация. Фронтирные горные территории являются местом 
проживания коренных народов с уникальной культурой и 
приоритетными объектами исследования и защиты в условиях 
глобальных климатических изменений. Прямые и косвенные угрозы 
для жизни и здоровья, изменение стратегий природопользования и 
адаптации требуют анализа с учетом актуальных тенденций 
климатической повестки и формирующейся климатической 
политики. В статье представлены результаты социологического 
исследования, проведенного в Республике Алтай в 2022 году (n=207, 
возраст 22-80 лет), включающие оценку важности проблем климата 
для жителей высокогорных районов, встречаемости аномальных 
природных явлений, способов приспособления к изменяющимся 
условиям. Делается вывод, что проблемы климата воспринимаются 
населением комплексно, в совокупности с проблемами выживания в 
условиях резко континентального климата. Учитывая хорошую 
приспособляемость, среди населения более распространены 
пассивные стратегии, опирающиеся на традиционные знания. 
Ключевые слова: изменения климата, горные районы, деградация 
ледников, опасные природные явления, адаптивные стратегии, 
климатическая политика 

FRONTIER TERRITORIES OF ALTAI: RISKS AND ADAPTIVE STRATEGIES OF 
THE POPULATION UNDER CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE 

Omelchenko D.A., Maksimova S.G., Noyanzina O.E., Barnaul (Russia) 

The publication was prepared within the framework of the project «Climate change, 
glaciers and landscapes of Altai in the past, present and future as the basis of the model 

of adaptation of the population of intra-continental mountain regions of Eurasia to 
climate-related changes of the environment» (2022-2025)» (project director from 

SPbSU prof. D. A. Ganyushkin, from ASU - prof. S.G. Maksimova) 

Abstract. The frontier mountainous areas are home to indigenous peoples 
with unique cultures and priority for research and protection in the face of 
global climate change. Direct and indirect threats to life and health, changes 
in environmental management and adaptation strategies require analysis 
incorporating current trends in the climate agenda and emerging climate 
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policies. The article presents the results of sociological research conducted in 
the Republic of Altai in 2022 (n=207, age 22-80), including an assessment of 
the importance of climate problems for residents of high mountain areas, the 
occurrence of abnormal natural phenomena, ways of adapting to changing 
conditions. It is concluded that climate problems are perceived by the 
population in a complex manner, in conjunction with the problems of survival 
in a harsh continental climate. Given the good adaptability, passive 
strategies based on traditional knowledge are more common among the 
population. 
Keywords: climate change, mountain areas, degradation of glaciers, natural 
hazards, adaptive strategies, climate policy 
 
Изменения климата оказывают существенное воздействие на 

безопасность социально‐экологических систем, базирующихся на 
тесном взаимодействии человека, его хозяйственной деятельности, и 
природы, ее трансформации для экономических и культурных нужд и 
целей, и, одновременно, адаптации к ней как к условиям 
существования, источнику жизненных ресурсов. Двойственный 
характер таких систем предполагает, что это безопасность может быть 
понята в единстве двух основных видов – экологической (природной) – 
отвечающей за сохранность естественных природных комплексов, 
биологического разнообразия, климатического гомеостаза на 
планетарном уровне, и социальной безопасности, выступающей 
интегральным понятием, включающим разнообразные виды 
безопасности, проявляющиеся в социальных отношениях и 
взаимодействиях, отражающих характер развития современных 
обществ [2‐4]. Методологические основы, заложенные В.Н. Кузнецовым 
и Р.Г. Яновским, позволяют рассматривать социальную безопасность 
как устойчивую совокупность факторов, обеспечивающих: жизнь и 
здоровье населения, защиту их интересов, культуры и образа жизни, 
гарантии социальной справедливости и устойчивого развития, 
защищенность от внутренних (внутригрупповых, региональных, 
внутригосударственных) и внешних угроз, а также способности 
эффективно предотвращать актуальные формирующиеся опасности на 
основе культуры компромисса по поводу благополучия и 
справедливости для всех [7, 8]. 

В высокогорных районах проживают более 600 млн человек, что 
составляет около 10% мирового населения. Значительную часть этого 
населения составляют коренные народы, в условиях изменения 
природной среды стремящихся к сохранению своей традиционной 
культуры и способов природопользования [11]. Проживание в горах в 
условиях изменения климата сопряжено с множеством рисков, 
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оказывающих прямое и косвенное воздействие на жизнь, здоровье, 
особенности ведения хозяйство, экономику и социальную 
инфраструктуру. Прямые угрозы касаются увеличения вероятности 
происхождения опасных природных явлений, таких как наводнения, 
оползни или сели, вызываемых освобождением в результате таяния 
ледников рыхлых осадочных пород и снижением стабильности горных 
склонов [9]. Косвенные – оказывают воздействие на жизнь и здоровье 
через изменения городской и сельской транспортной и 
коммуникационной инфраструктур, систем гидроэнергетики, областей 
орошаемого земледелия. Так, распространенность опасных явлений и 
деградация почвенных покровов могут поставить под угрозу 
социальные и культурные объекты, развитие туризма и 
рекреационных услуг [10]. 

Мета‐анализ проведенных исследований показывает, что 
вопросам взаимосвязи между адаптацией и безопасностью в условиях 
изменения климата в горных районах уделяется недостаточно 
внимания. Исследовательское поле отличается фрагментарностью, 
концентрацией на отдельных проблемах, таких, например, как 
водообеспеченность горных районов [12, 14] или функционировании 
отдельных социальных сообществ [13]. В отношении Алтае‐Саянского 
региона комплексных междисциплинарных исследований 
безопасности населения в условиях изменения климата не 
проводилось. 

Алтай является одним из мировых центров, испытывающим 
серьезное влияние от глобального потепления, которое протекает 
более интенсивно, а оценка динамики температур указывает на 
повышение температуры воздуха, превышающее климатическую 
норму. Особенно страдают ледники, площадь которых за последние 50 
лет уменьшилась на 25%, а скорость таяния только за 2008‐2017 гг. 
увеличилась более, чем в два раза [6]. В то же время, тенденция к 
потеплению сопровождается флуктуациями и похолоданием, 
отсутствием значимых изменений в режиме осадков, что 
свидетельствует об аридизации территории [5]. 

Социологическое исследование климатических рисков и 
адаптивных стратегий населения, проживающих в выскогорных 
районах Алтая, проводилось в 2022 году в шести населенных пунктах 
Кош‐Агачского и Улаганского районов Республики Алтай – Кош‐Агаче, 
Новом Бельтире, Курае, Кызыл‐Таше, Акташе, Чаган‐Узуне (n = 207, 
возраст опрошенных от 22 до 80 лет). Инструментарий исследования 
включал стандартизированные анкеты, глубинные интервью, 
наблюдения, полевые записи. 
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В целом, исследование показало, что климатические изменения 
пока не формируют актуальную повестку дня, а воспринимаются 
комплексно, в совокупности с традиционными проблемами выживания 
в условиях резко континентального климата и вечной мерзлоты с 
низкими температурами, скудными осадками, неплодородной почвой. 
Около четверти жителей населенных пунктов не считают 
климатические проблемы важными, 36,6% – считают, что проблемы 
климата являются очень важными, и от их решения зависит жизнь и 
здоровье граждан. Вместе с тем, практически столько же (34,4%) 
отмечают, что, хотя проблемы климата важны, есть и более важные 
социальные проблемы, и этому последнему аспекту в исследовании 
было уделено отдельное внимание. 

Результаты применения метода ассоциативных правил (алгоритм 
apriori, анализ проводился с помощью библотеки arules, визуализация 
– на основе библиотеки arulesViz в среде программирования R) 
показали, что на первом месте в регионе у населения находятся 
финансовые проблемы, связанные с низким уровнем зарплат и доходов 
населения (39,1% выборов), на втором месте – невозможность получать 
достаточные и качественные медицинские услуги (37,5%), на третьем 
– проблемы со здоровьем (31,0%). Каждый пятый житель республики, 
принявший участие в опросе, был недоволен работой жилищно‐
коммунальных служб, состоянием дорог и доступностью услуг по 
благоустройству жилья и территории, почти столько же (17,9%) – 
выделяли в качестве значимой проблемы отсутствие возможности 
культурного досуга. От 12% до 15% жителей волновали проблемы с 
доступностью образовательных услуг, трудоустройством, 
социальными гарантиями, в том числе трудоустройства, энергетики и 
теплоснабжения, доступностью качественных продуктов питания, 
комфортабельного жилья. жители отмечали проблемы с питьевой 
водой (13,6%), актуальными были проблемы алкоголизма, наркомании 
и преступности (10,3%). По ассоциативным правилам выявлена тесная 
взаимосвязь между уровнем здоровья, финансовым положением и 
доступностью медицинских услуг (доля совместного выбора всех трех 
вариантов ответа составила 13%, двух из трех – порядка 20%, 
вероятность выбора финансовой проблемы при наличии проблем со 
здоровьем и доступом к медицинским услугам – 80%, выбора проблем 
доступности медицинских услуг при наличии проблем со здоровьем и 
финансами – 63,2%). Кроме основной триады обращает внимание 
наличие смежных проблем доступности медицинских и 
образовательных услуг (вероятность 75%, охват 11%), слабости 
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культурной инфраструктуры (вероятность 58%, охват 10,8%), проблем 
ЖКХ (51,3%, охват 10,8%). 

Население высокогорных районов воспринимает климатические 
риски как существенные, хотя и оценивают их довольно 
противоречиво, в смешении с оценками общих климатических условий, 
сезонных и циклических колебаний температуры. Почти половина 
опрошенных жителей (49,1%) отметили, что по их ощущениям за 
последние несколько лет среднегодовая температура стала ниже, около 
20,0% указали на повышение температуры и почти столько же (22,7%) 
– не замечали каких‐либо изменений. чаще об общей снижении 
температуры свидетельствовали ответы жителей Курая и Кызыл‐Таша 
(71,4%), тогда как в Кош‐Агаче аналогичные оценки составили только 
46,4%. Мнение о повышении среднегодовой температуры было более 
характерно для Кош‐Агача (25,0% ответов, в других населенных 
пунктах не выше 19,6%), но эти различия не являлись статистически 
значимыми. 

Широкий спектр опасных погодных явлений, с которыми 
сталкиваются граждане показал, что внутриконтинентальные горные 
районы являются эпицентром экстремальных явлений, имеющих 
комплексную детерминацию, в которую климатические факторы 
вносят существенный вклад, и оказывающих существенное 
воздействие не только на изменение природной среды, но и на жизнь 
людей.  

Описывая зимний период, более 67% опрошенных указали на 
увеличение затяжных морозов, периодов аномального холода, 55,9% – 
на усиление ветра, метели и снежные заносы, 50,9% – на резкие 
перепады температур (от холода к теплу и наоборот). Почти 40% 
участников исследования отметили учащение обильных снегопадов и 
в целом – увеличение снежного покрова, 35,4% – испытывали 
дискомфорт от пасмурной погоды, снижения уровня зимней 
инсоляции. 

Жители также отмечали увеличение количества опасных 
метеорологических явлений в летний период, в особенности – сильных 
ветров, штормов (59,9% ответов, в группе населенных пунктов Актащ – 
Чаган‐Узун – Чибит – 66%). Почти треть опрошенных жителей (28,7%) 
указали на увеличение периодов аномальной жары (особенно в Новом 
Бельтире – 40,7%), 52,2% – на увеличение количества засушливых дней, 
без осадков (в Новом Бельтире – 63,0%). Одновременно с этим, 
значительное количество респондентов (47,1%) отметили, что летом 
стало выпадать больше осадков, а дожди стали более сильными и 
длительными (всего 47,1% ответов, минимум – 34,8% – в Курае и 
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Кызыл‐Таше, максимум 56,9% – в Акташе, Чибите и Чаган‐Узуне). 
Близкие значения по противоположным явлениям – засухе и обильным 
осадкам указывают на воспринимаемые жителями региона усиления 
экстремальных погодных явлений, когда длинные периоды с 
минимальными осадками сопровождаются учащением периодов с 
повышением суточных максимумов. Ретроспективный анализ 
показателей показывает, что за последние десять лет были достигнуты 
новые рекорды месячных максимумов в ноябре (2015 г.) и мае (2020 г.), 
а также суточных максимумов (май, 2020 г.) [1]. 

Население хорошо приспособлено к местным климатическим 
условиям, в большинстве случаев жители не считают место своего 
проживания опасным. Между тем, 42% отмечают, что проживание в 
зоне вечной мерзлоты, вблизи ледников усиливает сложность или 
приводит к дополнительным затратам, связанным с проведением 
коммуникаций, ведением земледелия и животноводства, рисками 
опасных природных явлений, разрушениями инфраструктуры и 
инженерных сооружений.  

Климатические и экологические условия оказывают серьезное 
влияние на хозяйственно‐экономическую деятельность населения, 
только 7% граждан не отмечают изменений. В ответ на ухудшение 
экологической обстановки и роста неблагоприятных климатических 
изменений, более половины домохозяйств (54,2%) вынуждены 
изменить уклад жизни, изменить способы ведения хозяйства. 

Чаще всего население использует пассивные адаптивные 
стратегии (64,3%), принимающие вид повышения экономических 
издержек за компенсацию климатических рисков. Активные стратегии 
практикуются 16‐18% жителей горных территорий, которые стараются 
адаптироваться под изменения климата путем корректировки сроков 
посадки и сбора урожая, смены мест выпаса скота, покосов. Только 7% 
жителей горных сел пытаются использовать инновационные 
агротехнические технологии. Как правило, жители руководствуются в 
основном традиционными знаниями и имеющимися у них ресурсами 
для того, чтобы приспособиться к изменяющимся природным 
условиям. Однако, очевидно, что изменения климата имеют 
отсроченные долгосрочные эффекты, которые будут 
интенсифицироваться в будущем. 

Последствия климатических изменений наслаиваются на 
длительно существующие и до сих пор нерешенные экономические 
проблемы, например, с заготовкой кормов в условиях засушливого 
климата, поддержкой животноводов в зимний период, помощью со 
сбытом и обработкой животноводческой продукции. Жители 
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высокогорных территорий считают такую ситуацию хоть и 
несправедливой, но вполне само собой разумеющейся, и не особенно 
рассчитывают на помощь государства. Между тем, учитывая, что 
климатические вызовы будут усугубляться, климатическая политика 
будущего должна учитывать местную специфику, особенности 
адаптивных стратегий жителей, включая их опору на традиционные 
знания и опыт, который может быть востребован в условиях 
ограниченной доступности современных технологий.  
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ЕВРАЗИЙСКИЕ МОТИВЫ В ТРИЛОГИИ Н. ПЕРУМОВА «КОЛЬЦО ТЬМЫ» 

Останин В.В. (Барнаул, Россия) 

Аннотация. Целью исследования является выявление евразийского 
контекста трилогии известного отечественного писателя-
фантаста Н. Перумова «Кольцо Тьмы». Обозначаются основные 
контуры полемики Перумова с Толкиным, занимавшим 
принципиально дуалистическую позицию в восприятии Запада (добро) 
и Востока (зло). Евразийская идея, напротив, позволяет 
синтетически переосмыслить и примирить диалектическую 
поляризацию мира на западную и восточную цивилизации. Также в 
исследовании поднимается проблема определения евразийской 
онтологической идентификации России. Рассматривается 
толкиновское различение понятий «дракон» и «драконство» в 
контексте созданного Перумовым образа дракона Великого 
Орлангура. Дается философская оценка творчеству Н. Перумова. 
Ключевые слова: евразийство, Дж.Р.Р. Толкин, Н. Перумов, 
онтологическая идентичность, дракон и драконство, «Властелин 
колец», «Кольцо Тьмы» 
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EURASIAN MOTIFS IN N. PERUMOV'S TRILOGY «THE RING OF DARKNESS» 

Ostanin V.V. (Barnaul, Russia) 

Abstract. The aim of the study is to identify the Eurasian context of the 
trilogy of the famous Russian science fiction writer N. Perumov «The Ring of 
Darkness». The main outlines of Perumov's polemic with Tolkien, who took a 
fundamentally dualistic position in the perception of the West (good) and the 
East (evil), are outlined. The Eurasian idea, on the contrary, allows us to 
synthetically rethink and apply the dialectical polarization of the world into 
western and eastern civilizations. The study also raises the problem of 
defining the Eurasian ontological identification of Russia. Tolkien's 
distinction between the concepts of «dragon» and «draconism» is considered 
in the context of the image of the dragon of the Great Orlangur created by 
Perumov. A philosophical assessment of the work of N. Perumov is given. 
Keywords: eurasianism, J.R.R. Tolkien, N. Perumov, ontological identity, the 
dragon and draconism, «The Lord of the Rings», «The Ring of Darkness» 

 
Евразийское мировоззрение, имеющее своими корнями 

высказывания Ломоносова, Пушкина и Достоевского [3], насчитывает 
уже более века истории в философском контексте. Н. Трубецкой, 
Л. Гумилев, П. Савицкий, Ю. Рерих начали то, что сегодня имеет для 
России и ее будущего принципиальное значение. Осознание 
бессмысленности бездумного подражания Западу и непростительное 
невнимание к Востоку все актуальнее стоят на повестке дня. Кажется, 
что определение своей евразийской идентичности – это задача не 
только выживания, но и предпосылка для процветания России. 

В данном отношении становится интересным исследовать не 
только то, как евразийские идеи кристаллизировались в литературной 
и философской классике, но и каким образом произведения 
современных отечественных авторов транслируют евразийские идеи. 
Одним из таких произведений, по нашему убеждению, является 
трилогия «Кольцо тьмы» известного российского писателя‐фантаста 
Ника Перумова, чьи сочинения вот уже несколько десятилетий не 
сходят с полок книжных магазинов и являются востребованными у 
многочисленной читательской аудитории и российской молодежи, в 
частности.  

При поверхностном рассмотрении трилогии Перумова она может 
показаться неким творческим приквелом или даже продолжением еще 
более известной и, несомненно, гораздо более классической трилогии 
великого английского писателя Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». 
Действие книги Перумова происходит через несколько сотен лет после 
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окончания толкиновской Войны Кольца. Не входя в подробности, 
необходимо отметить, что само появление «продолжения» 
воспринимается неоднозначно. С одной стороны, его оценивают как 
неуместное «покушение» на классику, с другой стороны отмечают 
трепетное отношение к миру, созданному Толкиным, достоинства 
стиля, оригинальность сюжета и исполнения трилогии (перумовская 
работа славится интригой, удачными батальными сценами и т. д.). 
Кажется, обе стороны имеют свою правду. 

Однако критики практически не уделяют никакого внимания 
философской фабуле текста, а она достаточно примечательна и, по‐
нашему мнению, может быть опознана в качестве евразийской. Перумов 
написал не столько продолжение, сколько философскую ревизию 
основных толкиновских постулатов. 

Каждый, кто читал «Властелина колец», должен помнить ту 
дуалистическую, «черно‐белую» картину мира, которую рисует в своем 
произведении великий Профессор. Все Добро у Толкина 
принципиально сдвинуто на Запад (Шир, Валинор и т. д.), все Зло и 
дикость – на Восток (Мордор и т. п.). Не составляет труда увидеть, 
насколько подобная «география» Добра и Зла повторяла (и повторяет) 
геополитическую карту современного реального мира. Толкиновские 
рисунки и наброски карт Средиземья содержат буквальные 
географические совпадения очертаний благословенного Заокраинного 
Запада (Валинор) и Америки [1]. Расположение современной Англии 
угадывается в Хоббитоне. Толкин, вовсе и не скрывая этого, буквально 
списывал хоббитов с англичан. «Однажды Толкин сказал интервьюеру: 
“Хоббиты – это просто‐напросто жители обыкновенной английской 
деревни”» [6, с. 335]. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем у Перумова. Уже 
стихотворный эпиграф к произведению уравнивает Запад и Восток в 
правах: 

 
Дрогнет Запад, и дрогнет Восток. 
Сила, Сила в Руке. 
Девять звезд – Синий Цветок,  
Синий Цветок на клинке [4, с. 6]. 
 
Однако наиболее ярко евразийские идеи выражены Перумовым в 

образе и учении золотого дракона Великого Орлангура (книга вторая, 
глава «Тайна тайн»), с которым непосредственно встречаются герои его 
произведения. Сам Перумов высказывался о том, что прообразом 
Орлангура послужило описание фигуры некоего «золоточешуйного 
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дракона» из стихотворения Н. Гумилева (отца евразийца Л. Гумилева) 
«Поэма начала»:  

 
Потому что свивал там кольца,  
Вековой досыпая сон,  
Старше вод и светлее солнца,  
Золоточешуйный дракон [2]. 
 
Примечательно, что и у Гумилева, и у Перумова главной 

характеристикой дракона является неуклонное стремление к 
познанию тайн бытия и в то же время трудность их обретения. Гумилев 
пишет: 

 
– Много лет я правил во мраке,  
Постигая смысл бытия,  
Видишь, знаю святые знаки,  
Что хранит твоя чешуя…  
‐ Разве в мире сильных не стало, 
Что тебе я знанье отдам? 
Я вручу его розе алой,  
Водопадам и облакам [2]. 
 
Для сравнения у Перумова: «Великий Орлангур! Дух познания, 

Золотой Дракон Страждущих Откровения. Последнее из последних 
средств. Если и он не даст ответа – его не даст никто в Мире [4, с. 738]. 

Тема дракона, конечно, неоднократно поднимается и самим 
Толкиным, однако в его произведениях драконы опять же наделяются 
сугубо отрицательными чертами. Таковы первородный Глаурунг и 
Анкалагон Черный в «Сильмариллионе», Смауг Великолепный в 
«Хоббите, или Туда и Обратно», Ската из Приложения к «Властелину 
колец» и др. Отсюда классификации драконов у Толкина 
осуществляются по довольно внешним признакам: способности / 
неспособности летать, а также изрыгать / не изрыгать пламя.  

Правда, в своих филологических штудиях (статья «“Беовульф”: 
чудовища и критики») Толкин идет глубже, он подчеркивает 
действительную важность драконьей символики, а также 
принципиально различает драконов и драконство: «Дракон – это не 
пустой вымысел. Каким бы ни было его происхождение (реальное или 
мифическое), дракон предания – великолепное создание человеческого 
воображения, и смысла в нем не меньше, чем золота в его 
сокровищнице… Здесь перед нами настоящий змей, наделенный 
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собственной животной жизнью и мыслью, но концепция, тем не менее, 
близка скорее к draconitas [“драконству” – лат.], чем к draco [дракону – 
лат.]: к воплощению злобы, жадности, жажды разрушения (оборотной 
стороны героической жизни) и неразборчивой жестокости судьбы, не 
различающей добро и зло (оборотная сторона жизни вообще)» [5, с. 28]. 

Драконство Гумилева и Перумова, напротив, впитывает в себя 
сильно ощутимые восточные черты, где дракон (нага, санскрит) вовсе 
не обязательно злобен (как, например, наги Такшака, Агхасура; здесь 
уместно вспомнить Нага и Нагиню из «Рикки‐тикки‐тави» Р. Киплинга). 
Дракон часто является воплощением духовности и мудрости (нага 
Шеша – носитель‐вахана Вишну, нага Калия, пришедший в раскаяние 
перед Кришной и др.). Неслучайно в «поэме» Гумилева трижды звучит 
отождествляемый с золоточешуйным драконом ведический слог Ом, 
являющийся неизменной духовной мантрой и философской матрицей 
мудрости в индуизме.  

Именно поэтому Орлангур Перумова помещается уже не вне 
«различения добра и зла», как у Толкина, а принципиально над добром 
и злом, отождествляемыми соответственно с Западом и Востоком. 
«Пойми… Золотой Дракон – он ни на чьей стороне, он не Свет и не Тьма, 
он Третья Сила!.. Он стал "причувствоваться” к этой Силе… Небывалое, 
невозможное спокойствие такого грандиозного Здания, перед которым 
меркли темные хранилища Моргота и Саурона и блистающие чертоги 
Владык Валинора… Орлангур выше Добра и Зла, он не Свет и не Тьма – 
и не смешение их…» [4, с. 742, 750‐751, 753].  

Использованный образ «смешения» представляется очень 
важным, он поднимает онтологическую проблему сущности 
евразийства. Является ли Россия стихийным смешением Востока и 
Запада, или, обладая собственной внутренней неповторимой эссенцией 
(Третьей Силой), имеет западность и восточность в качестве своих 
энергийных выражений? Образ двуглавого орла с единым сердцем 
прямо‐таки «бросается в глаза». Кажется, что определение такой 
сущности (онтологической «идеи», эйдоса) России должно стать одной 
из главнейших задач современного евразийства. 

Сам Орлангур в своей речи провозглашает тупиковость 
противостояния Запада и Востока, фактически взывая к евразийскому 
диалектическому синтезу: «Ибо действие равно противодействию, 
нечто, действуя на что‐то, не может остаться неизменным, не 
подвергшимся влиянию объекта своего действия… Могучие 
государства Заката не один век огнем и мечом расширяли свои 
границы, наступая на восток, и тамошние племена ничего не забыли и 
не простили. Не судья я в спорах людей…» [4, с. 754, 759]. Не случайно в 
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произведении Перумова эльфы, порой, приобретают отрицательные 
черты, а орки, напротив, оказываются гораздо «человечнее» своих 
антиподов. Для Толкина такое – практически немыслимо. 

Итак, трилогия Ника Перумова «Кольцо Тьмы», являясь неким 
«продолжением» трилогии Толкина, вполне оригинальна с 
философской точки зрения. Вступая в дискуссию с великим английским 
писателем, Перумов защищает идеи, очень близкие евразийским. 
Бессмысленность противостояния Запада и Востока (условных «добра» 
и «зла») сменяется у него напряженным поиском онтологической 
идентичности евразийского подхода. Отсюда можно сделать вывод, что 
произведение Перумова вполне состоятельно с философской точки 
зрения и заслуживает достойного места в коллекции отечественной 
интеллектуальной фантастики. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ ПОКОЛЕНИЯ «Y» 

Плешкова А.Е., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В современном обществе существуют негативно 
окрашенные мифы и мнения о представителях различных 
национальностей. Основные типы поведения в отношении людей 
других национальностей закладываются в семье. Наиболее яркое 
проявление отрицательных мнений и выраженность любопытства к 
особенностям цвета кожи, культурных обычаев, разговорной речи, 
происходит в детстве. Согласно возрастной психологии, основные 
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качества личности заканчивают свое фундаментальное 
формирование к концу подросткового периода. Однако в течение 
жизни, в зависимости от предпосылок и психолого-педагогических 
условий, уровень толерантности может изменяться. В связи с этим, 
имеет смысл говорить, о необходимости уделять особое внимание 
детям и молодежи в моменты формирования толерантности к 
людям. Целью работы является исследование межэтнической 
толерантности поколения «Y». Молодежь представляет собой 
социально активную группу, которой присущи такие черты как 
эгоцентризм, повышенная раздражительность, максимализм, 
наличие множества коммуникативных связей. Помимо этого, 
существуют и другие черты, отличающие современную молодежь от 
представителей других поколений и от молодежи предшествующих 
поколений. 
Ключевые слова: толерантность, поколение «Y», межэтническое 
взаимодействие, этническая идентичность, молодежь 

INTERETHNIC TOLERANCE OF YOUTH FROM THE «Y» GENERATION 

Pleshkova A.E., Barnaul (Russia) 

Abstract. In modern society there are negatively colored myths and opinions 
about representatives of different nationalities. The main types of behaviour 
towards people of other nationalities are established in the family. The most 
striking manifestation of negative opinions and expression of curiosity to 
features of skin color, cultural customs, spoken language, occurs in 
childhood. According to age psychology, the basic qualities of the personality 
finish their fundamental formation by the end of the adolescence period. 
However, during life, depending on the background and psychological and 
pedagogical conditions, the level of tolerance can change. In this regard, it 
makes sense to talk about the need to pay special attention to children and 
young people in the moments of formation of tolerance to people. The aim of 
the work is to study the inter-ethnic tolerance of the generation «Y». Youth is 
a socially active group, which has such characteristics as egocentrism, 
increased irritability, maximalism, the presence of many communication 
links. In addition, there are other features that distinguish modern youth 
from other generations and from young people from previous generations. 
Keywords: tolerance, generation «Y», interethnic interaction, ethnic 
identity, youth 
 
Введение  
Сфера межэтнических взаимодействий имеет особую 

актуальность для приграничных регионов. Алтайский край входит в 
состав так называемого Большого Алтая, он окружен регионами, в 
которых сосредоточены представители разных этнических групп. 
Согласно статистическим данным, в Алтайском крае проживают более 
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140 народов, таким образом, уровень межэтнической толерантности 
напрямую влияет на стабильность взаимоотношений в обществе. 
Межэтнические отношения являются основополагающей сферой 
проявления этнической толерантности. В Российской Федерации 
наиболее полное и фундаментальное определение межэтнических 
отношений дано в Указе Президента Российской Федерации «О 
стратегии государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года». «Под межнациональными (межэтническими) отношениями 
понимают взаимодействие людей (групп людей) разных 
национальностей (разной этнической принадлежности) в различных 
сферах трудовой, культурной и общественно‐политической жизни 
Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное и 
языковое многообразие Российской Федерации и гражданское 
единство» [1, п. 4.2]. В рамках исследования под межэтнической 
толерантностью мы будем понимать: «терпимое и уважительное 
отношение носителя какой‐либо национальности к другим расам и 
этносам, их менталитету, национальным языкам, культурам, 
поведению, внешности» [4, с.1266]. 

По теме межэтнических взаимоотношений и толерантности 
существуют множество научных работ, охватывающих определенные 
точки соприкосновения между представителями различных 
национальностей. Исследованием состояния межнациональных 
отношений и оценкой уровня толерантности в Алтайском крае 
занимались: Д.А. Омельченко, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, 
М.И. Черепанова [5]. Они исследовали этнические установки 
представителей всех возрастных групп на территории Алтайского края. 
Вопросы миграционных отношений поднимались в работах 
О.В. Борисовой, Н.П. Гончаровой, Н.В. Вараксиной. Было выявлено, что 
негативные этнические установки формируются под воздействием 
СМИ и сложившихся стереотипов [3]. 

Тема этнических взаимоотношений изучена с разных точек 
зрения, однако, особенности проявления толерантности в сознании 
молодежи поколений «Y» и «Z», остаются слабо изученными. Для 
исследования была выбрана молодежь поколения «Y», так как 
предполагается, что эта категория имеет наиболее активную 
жизненную позицию. Согласно работам В.В. Радаева к поколению «Y» 
относятся люди, родившиеся с 1982 по 2000 годы [6, с. 18]. Общей 
чертой поколения «Y» является период их взросление, происходивший 
в исторически стабильные годы Российской Федерации.  
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Методы 
Исследование межэтнической толерантности проводилось 

методом анкетирования. Была составлена анкета, в основу которой 
вошли: экспресс‐опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, 
О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой [7], психологический 
тест Богардуса «Уровень социальной дистанции» [2], «Типы этнической 
идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой [8]. Эмпирическую базу 
исследования составили данные опроса молодежи Алтайского края. 
Выборочная совокупность – 507 человек. Данные анализировались с 
помощью математико‐статистических методов, включая 
дисперсионный анализ, сравнение средних, расчет T‐критерия для 
независимых выборок и факторный анализ.  

Результаты 
В практической части было выделено 14 субшкал: этническая 

толерантность; социальная толерантность; толерантность как черта 
личности; этнонигилизм; этническая индифферентность; позитивная 
этническая идентичность; этноэгоизм; этноизоляционизм; 
этнофанатизм; социальная дистанция; поведенческий аспект 
этнических установок; рациональный аспект этнических установок; 
эмоциональный аспект этнических установок; общий уровень 
толерантности. 

В индекс толерантности входят такие субшкалы как: этническая 
толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта 
личности [7, ст.60]. Результаты по t‐критерию для независимых 
выборок показали, что уровень этнической толерантности с возрастом 
снижается, однако значимые отличия наблюдаются лишь на уровне 
тенденции между возрастными категориями 22‐25 и 31‐35 лет. 
Толерантность как черта личности наиболее выражена у молодежи 22‐
25 лет и 31‐35 лет. В целом среди возрастных подгрупп индекс 
толерантности находится на среднем уровне.  

Психологический тест «Типы этнической идентичности» 
позволяет диагностировать этническое самосознание и его 
трансформации в условиях межэтнической напряженности. В типы 
этнической идентичности вошли субшкалы: этнонигилизм, этническая 
индифферентность, норма (позитивная этническая идентичность), 
этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм [8, с. 142]. По 
результатам опроса лидирующие показатели у варианта нормы, что 
свидетельствует о позитивном отношении молодежи как к своему, так 
и к другим народам. На втором месте находится этническая 
индифферентность, данный показатель свидетельствует о том, что 
среди молодежи поколения миллениалов распространено размывание 
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этнической идентичности, молодежь не видит актуальности в 
этнической принадлежности. У молодежи заметно увеличение уровня 
этноэгоизма. Это означает, что с возрастом у молодежи возрастает 
готовность идти на любые действия в интересах своего народа 
(этноса). Данное предположение подтверждается в сравнительном 
анализе поколения «Z» и возрастных категорий поколения «Y». Однако 
выраженность данной шкалы находится на низком уровне, и 
выражается преимущественно на вербальном уровне. 

Для молодежи Алтайского края преимущественно свойственны 
малая и средняя социальная дистанции. 

Среди этнических установок были выделены три аспекта: 
рациональный, эмоциональный и поведенческий. Среди субшкал 
заметно увеличение рационального аспекта. Значимые различия в 
уровне рациональности в сфере межэтнических коммуникаций 
наблюдаются между возрастными подгруппами 22‐25 и 31‐35 лет, а 
также между молодежью 26‐30 и 31‐35 лет. 

В факторном анализе было выбрано три значимых фактора, 
описывающих 67,5% общей дисперсии всех шкал. 

Первый фактор имел вес λ =5 ,6 и объяснял 40,1% дисперсии. В него 
вошли утверждения, касающиеся гиперболизации этнической 
идентичности, гипоидентичности, а также рационального и 
эмоционального аспекта этнических установок: 

этнонигилизм (α = 0,752); 
этноэгоизм (α = 0,796); 
этноизоляционизм (α = 0,857); 
этнофанатизм (α = 0,796); 
рациональный аспект (α = 0,899); 
эмоциональный аспект (α = 0,870). 
Второй фактор имел вес λ = 2,5 и объяснял 17,7% дисперсии. В него 

вошли утверждения, касающиеся выраженности толерантности: 
общий уровень толерантности (α = 0,943); 
этническая толерантность (α = 0,692); 
социальная толерантность (α = 0,792); 
толерантность как черта личности (α = 0,707). 
Третий фактор имел вес λ=1,4 и объяснял 9,7% дисперсии. В него 

вошли утверждения, касающиеся выраженных типов этнической 
идентичности (варианта нормы и этнической индифферентности), а 
также поведенческих аспектов установок и социальной дистанции: 

этническая индифферентность (α = 0,719); 
норма (позитивная этническая идентичность) (α = 0,673); 
социальная дистанция (α = ‐0,363); 
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поведенческий аспект (α = 0,904). 
Результаты факторного анализа показывают наличие 

корреляционных взаимосвязей между всеми факторами первого 
компонента. Проявляющиеся среди поколения миллениалов признаки 
гиперидентичности подкреплены рациональными аргументами и 
эмоциональными установками молодежи. Этноизоляционизм, 
вошедший в первый компонент, имеет обратные корреляционные 
связи с такими факторами как: этническая толерантность (‐0,51), 
общий уровень толерантности (‐0,47), норма (‐0,32). Таким образом, 
чем больше убежденность в превосходстве своего народа, тем меньше 
проявления толерантности к представителям других этносов.  

Во втором компоненте наибольшую значимость имеют шкалы 
общего уровня толерантности (0,94), все переменные, входящие во 
второй компонент, имеют сильные корреляционные взаимосвязи. 
Обратные взаимосвязи выявлены со шкалами, входящими в первый 
компонент: эмоциональный аспект этнических установок (‐0,35), 
этноэгоизм (‐0,57), этноизоляционизм (‐0,51), этнофанатизм (‐0,46), 
рациональный аспект этнических установок (‐0,51).  

В третий компонент вошли такие шкалы, как: поведенческий 
аспект этнических установок (0,90), этническая индифферентность 
(0,71), норма (позитивная этническая идентичность) (0,67), социальная 
дистанция (‐0,36). Поведенческий аспект имеет тесные прямые 
корреляционные связи с этнической индифферентностью (0,59), 
нормой (0,52), а также этнонигилизмом (0,32), входящим в первый 
компонент. Таким образом, молодежь поколения миллениалов 
действует в межнациональной сфере без оглядки на этническую 
принадлежность, либо через призму позитивных/нейтральных 
установок к представителям других этносов. Вариант нормы 
(позитивная этническая идентичность) имеет прямые 
корреляционные взаимосвязи с переменными, входящими во второй 
компонент, а именно: общим уровнем толерантности, этнической 
толерантностью, толерантностью как чертой личности. Таким образом, 
чем более выражена позитивная этническая идентичность, тем более 
выражена толерантность, во всех ее проявлениях. Также вариант 
нормы имеет обратные корреляционные взаимосвязи с переменными, 
входящим в первый компонент: этноэгоизм (‐0,33), этноизоляционизм 
(‐0,32). Чем выше молодежь ставит свою национальность, тем в 
меньшей степени выражена позитивная этническая идентичность. 

Выводы 
Толерантность молодежи была рассмотрена в совокупности таких 

показателей как: индекс толерантности, социальная дистанция, 
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этническая идентичность и этнические установки. Индекс 
толерантности как поколения «Y», так и всей молодежи Алтайского 
края находится на среднем уровне. При рассмотрении субшкал индекса 
толерантности в сравнительном анализе поколений было обнаружено, 
что молодежи старшего поколения (22‐35 лет) присущ более низкий 
уровень социальной толерантности. В целом молодежи Алтайского 
края присуща малая социальная дистанция. Наиболее выраженным для 
молодежи всех поколений является позитивный тип этнической 
идентичности. Данный тип выражается в позитивном отношении как к 
своему народу, так и к представителям других этнических групп. Стоит 
отметить прямую тесную корреляционную взаимосвязь позитивного 
типа этнической идентичности и поведенческих этнических установок 
среди всей молодежи Алтайского края. Молодые люди совершают 
взаимодействия в межэтнической сфере, исходя из оптимального 
баланса толерантности для поддержания стабильных и мирных 
настроений в полиэтническом обществе. С возрастом у молодежи 
Алтайского края возрастает выраженность этноэгоизма. Чаще всего 
данный тип этнической идентичности проявляется на вербальном 
уровне. Чем старше становится молодежь, тем более явно она 
идентифицирует себя со «своим» народом. Также этноэгоизм имеет 
тесные прямые корреляционные связи с рациональным аспектом 
этнических установок. Таким образом, чем старше становится 
молодежь, тем больше она задумывается и размышляет на тему своей 
принадлежности к определенному этносу и своем взаимодействии с 
представителями других этнических групп. Вероятно, именно этот 
факт влияет на увеличение социальной дистанции и снижение уровня 
этнической толерантности для поколения миллениалов. 

При анализе совокупности рассмотренных показателей 
толерантности, ситуация в межэтнической сфере в молодежной среде 
является в целом стабильной и благоприятной. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Пустовалова Е.В., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Тенденции этнокультурной интеграции в современном 
мире оказывают соответствующее влияние и на образовательный 
процесс. Современный российский вуз представляет собой 
поликультурное пространство, в котором должна быть учтена 
этнокультурная специфика. Исследователи в области осмысления 
интеграционных процессов в образовании отмечают необходимость 
обращения к этнокультурной специфике студенческой среды, с 
которой непосредственно взаимодействуют прежде всего 
преподаватели вузов. Вузовский преподаватель как основная 
движущая сила процесса обучения, таким образом, играет в этом 
важную роль. Именно в процессе преподавания есть возможность не 
только учесть этнокультурную специфику обучающихся, но и 
особенности их будущей профессиональной деятельности. Таким 
образом, значительное место занимает осмысление содержания 
этнокультурного компонента в профессиональной деятельности 
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преподавателя в вузе, а также особенностей его реализации как на 
уровне методики преподавания, так и в содержании учебных 
дисциплин. 
Ключевые слова: этнокультурный компонент, преподаватель вуза, 
образовательная деятельность, профессиональная деятельность 
преподавателя 

ETHNIC‐CULTURAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A 
UNIVERSITY TEACHER 

Pustovalova E.V., Barnaul (Russia) 

Abstract. The trends of ethnic-cultural integration in the modern world have 
a corresponding impact on the educational process. The modern Russian 
university is a multicultural space in which ethnic-cultural specifics should 
be taken into account. Researchers in the field of integration processes in 
education note the need to address the ethno-cultural specifics of the student 
environment, with which university teachers interact directly, first of all. The 
university teacher, as the main driving force of the learning process, plays an 
important role. In the process of teaching it is possible not only to take into 
account the ethnic-cultural specifics of students, but also the peculiarities of 
their future professional activity. Thus, a significant place is occupied by 
understanding the content of the ethnic-cultural component in professional 
activity of a teacher, as well as the features of its implementation both at the 
level of teaching methods and in the content. 
Keywords: ethnic-cultural component, university teacher, educational 
activity, professional activity of a teacher 
 
Образовательное пространство России этнически неоднородно и 

поликультурно. Оно представляет собой многоуровневый конгломерат 
различных векторов и направлений формирования и развития 
личности. Это прежде всего сообщество непосредственных участников 
образовательного процесса, представляющих все многообразие 
этносов нашей страны, а также большого количества иностранных 
обучающих и обучаемых. Вместе с тем, в образовательное пространство 
включены все, кто так или иначе способствует реализации целей 
образования. Особенно многообразным является образовательное 
пространство современного российского вуза. Тенденцией 
современности является обмен как обучающими программами, так и 
студентами. Развитие цифровых инструментов позволяет 
минимизировать препятствия, связанные с политическими, 
экономическими и социальными ограничениями. Очевидно, что все это 
этнокультурное многообразие обязательно должно находить свое 
отражение в профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
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Представляется необходимым учитывать этнокультурный компонент 
в организации и реализации процесса обучения в современном вузе. 

Роль этнокультурной составляющей в образовательной 
деятельности в нашей многонациональной стране всегда была важна. 
Она учитывалась и присутствовала как в программах обучения, так и в 
методике преподавания. Чаще всего она применялась как 
воспитательный аспект. Поэтому исследования в области 
этнокультурного контекста образования проводятся достаточно давно. 
Однако современный мир вносит свою специфику, и это находит 
отражение в методологии данного направления исследований. Так, 
Е.Н. Ищенко обращает внимание на то, что Россия стремительно 
расширяет этническое многообразие студенческой среды, что 
инициирует необходимость осмысления образовательной 
деятельности с позиций культурологического подхода. Она отмечает 
необходимость обращать внимание на специфику культур, к которым 
принадлежат участники процесса обучения, берет за основу разделение 
на монохромные и полихромные культуры [1].  

Особое место в современной методологии занимает осмысление 
проблемы интернационализации образования. В.В. Левченко, 
Е.В. Агрикова и В.Г. Упирова в своей работе «Деятельность 
преподавателей высших учебных заведений в контексте 
интернационализации образования» прежде всего обращают внимание 
на то, что интернационализация образования сегодня – естественный 
результат мировых глобализационных процессов, и с этим необходимо 
считаться. Они выделяют внешнюю и внутреннюю составляющие 
данного процесса. Профессиональная деятельность преподавателя 
вуза в основном включена во внутреннюю интернационализацию и 
является ее центральным звеном. При этом важнейшими 
составляющими становятся такие элементы работы преподавателя, 
как: подготовка программ обучения, академическое содержание 
учебных занятий, научно‐исследовательская и учебно‐методическая 
деятельность [2].  

А.Ф. Хубешты делает акцент на том, какую позитивную роль играет 
этнокультурный компонент образовательного процесса. Он 
справедливо отмечает, что обращение к специфике традиций, 
менталитета, культурных ценностей позволяет сделать учебно‐
познавательный процесс более интересным, значимым для студентов, 
усиливающим мотивацию к обучению. Автор обращает внимание на то, 
что внедрение этого компонента должно подчиняться ряду принципов. 
Прежде всего, это достоверность, которая призвана гарантировать 
получение студентами информации, соответствующей 
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действительности, и исключить вероятность возникновения 
недопонимания и противоречий между представителями разных 
этнических групп. Следующий принцип – занимательность, которая 
подразумевает обязательную эмоциональность и увлекательность 
информации. Принципы доступности и вариативности направлены на 
то, чтобы гарантировать понимание важных основ разных культур и их 
многообразия. Комплексность как принцип обеспечивает разнообразие 
методических приемов, техническую вариативность изложения 
материала, которые обязательно должны входить в ресурс 
профессиональных навыков и умений преподавателя вуза [6]. Этим он 
отсылает нас к необходимости понимания роли и функций 
преподавателя в современном вузе. Этот вопрос также достаточно 
широко обсуждается в научно‐педагогическом сообществе.  

Значительное место в деятельности преподавателя современного 
вуза должна занимать гуманистическая позиция сотрудничества 
обучающего и обучаемого. Л.В. Мартеева отмечает, что сегодня 
чрезвычайно важно переориентировать роль преподавателя с 
передачи знания на организацию эффективного взаимодействия с 
возможностью обеспечения доверия, которое поможет делиться со 
студентами не только информацией, но и ценностями, развивать 
профессиональное мировоззрение и нравственные основы личности. 
Основной акцент, по мнению автора, нужно перенести в 
аксиологическую плоскость преподавательской деятельности. Она 
считает, что ценностный подход является необходимым скрепляющим 
звеном между теорией и практикой, без которого невозможно полное 
раскрытие человека как личности и профессионала [4]. Такая позиция 
вполне согласуется с необходимостью учета этнокультурного 
компонента преподавания, требующего осмысления всего 
многообразия культурных ценностей и традиций студентов, 
представителей разных этносов. 

Д.М. Румянцев, анализируя структуру деятельности 
преподавателя вуза, в качестве базовых выделяет такие функции, как 
обучающая, организующая, воспитывающая и исследовательская. Он 
отмечает творческую составляющую этой профессии и важность 
личности преподавателя, а также его активность. Одним из важнейших 
компонентов выделяет коммуникативный, обеспечивающий 
возможность творческой реализации педагога [5]. С нашей точки 
зрения, именно через данный потенциал возможно максимально 
эффективное развитие этнокультурного компонента преподавания в 
вузе. 
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Достаточно очевидно, что работа в полиэтничном пространстве 
вуза связана с разными гранями личности и профессиональными 
компетенциями преподавателя. Однако особое место занимает работа 
в группах, полностью состоящих из иностранных студентов. Перед 
преподавателем в таких группах ставится больше задач, и возникают 
достаточно много трудностей, которые ему следует решать, включая и 
этнокультурную составляющую. В качестве примера можно обратиться 
к исследованию факторов, влияющих на эффективность 
преподавательской деятельности в группах иностранных студентов, 
которое провел Ч. Ли. Он опросил преподавателей вузов России и Китая. 
Полученные результаты позволяют отметить, что преподаватели в 
большинстве своем не испытывают значительных затруднений во 
взаимодействии с иностранными студентами. Однако, им приходится 
учитывать специфику групп, более глубоко анализировать причины 
неудач в освоении студентами учебного материала. Кроме того, 
исследование показало, что преподаватели часто использовали 
традиционный стиль работы, не всегда были готовы к вариативности 
стилей в зависимости от национальной специфики группы. Вместе с 
тем, автором отмечена готовность преподавателей к творческому 
подходу к работе в таких студенческих группах и понимание их 
самобытности и особенностей восприятия нового в процессе 
обучения [3]. 

В целом, достаточно очевидно, что в профессиональной 
деятельности преподавателя современного вуза значительное место 
занимает этнокультурный компонент. В процессе преподавания он 
охватывает и содержательное ядро, и методику проведения занятий со 
студентами. Содержание преподаваемой дисциплины неизменно 
включает в себя совокупность тем, отражающих предмет области 
научного знания. Однако, преподаватель сегодня – это не транслятор 
уникальной (как правило, им разработанной) области знания, а 
универсал, способный не только демонстрировать свои научные 
достижения, но направлять студента на поиск собственных решений, 
помогать ему формировать и развивать необходимые в будущей 
профессии знания, активизировать его творческий потенциал и 
познавательный интерес к изучаемому материалу. А также 
преподаватель является мотиватором научно‐исследовательской 
деятельности студента и, зачастую, духовно‐нравственным 
ориентиром в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Значительной частью этих действий является адаптация изучаемых 
проблем к этнокультурной специфике обучаемых, что позволяет 
обеспечить более глубокое понимание роли получаемых знаний и 
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навыков в их будущей жизни. Именно поэтому современные 
аудиторные занятия должны и представляют собой совокупность 
ценностно‐информационного контента, выходящего за пределы 
узкопрофессионального профиля.  

Методика преподавания также претерпевает серьезные 
изменения в современном образовательном процессе. И здесь 
этнокультурный компонент вносит свою специфику. Так, расширение 
возможностей преподавания через организацию цифрового 
образовательного пространства позволяет обеспечить возможность 
получения образования далеко за пределами своей местности, страны. 
Овладение новыми информационными технологиями стало 
обязательной составляющей профессиональных компетенций 
вузовского преподавателя. Большое разнообразие обучающих 
платформ, образовательных интернет‐технологий гарантирует 
преподавателю широкую вариативность применения средств 
обучения, с учетом этнокультурной самобытности студентов. Все это 
позволяет говорить о высоких требованиях к деятельности 
преподавателя современного вуза.  

Отдельно хотелось бы остановиться на предложенных 
А.Ф. Хубешты принципах реализации этнокультурного компонента в 
преподавании [6]. Как отмечалось ранее, это достоверность, 
увлекательность, доступность, вариативность и комплексность. 
Основываясь на этих принципах, преподаватель может правильно 
выстраивать содержание учебных занятий с учетом этнической 
специфики и избежать возникновения недопонимания и 
противоречий. Так, достоверность исключает применение домыслов и 
непроверенной информации, а также обеспечивает необходимый 
уровень критичности при проведении практических занятий. На этом 
принципе можно организовывать проблемные занятия и 
спецсеминары. Занимательность как принцип кажется несколько 
наивной в вузовской среде, однако именно она, зачастую, способна 
сконцентрировать и удержать внимание студентов на изучаемых 
вопросах. Доступность информации работает на развитие 
познавательной активности студента. Преподаватель может заявить во 
время занятия об уникальности явления в этнокультурном контексте и 
предложить найти нужную информацию к следующему занятию. 
Вариативность обеспечит возможность продемонстрировать разные 
взгляды на изучаемую тему, исходящие из разных культур, а 
комплексность – полноту осмысления изучаемой области знания.  

Таким образом, не вызывает сомнений присутствие в 
профессиональной деятельности современного преподавателя вуза 
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этнокультурного компонента. Его востребованность в системе высшего 
профессионального образования основана на социально‐культурных и 
иных интеграционных процессах, происходящих в мире. 
Этнокультурный компонент проявляет себя как в теоретико‐
методологическом контексте содержания учебных дисциплин, так и в 
методике их преподавания. Совокупная значимость этого компонента 
определяет необходимость совершенствования профессиональной 
деятельности преподавателя с учетом его специфики. 
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ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Сагандыков С., Павлодар (Казахстан), Максимова С.Г., Барнаул 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты 
формирования теоретических основ анализа политического участия, 
включая подходы к определению термина «политика», основные 
измерения политического участия, ограничения возможностей 
политического участия граждан в условиях современной демократии. 
Ключевые слова: политика, политическое участие, молодежь, 
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POLITICS AND POLITICAL PARTICIPATION (HISTORICAL ASPECT) 

Sagandykov S., Pavlodar (Kazakhstan), Maximova S.G., Barnaul 
(Russia) 

Abstract. The article considers historical aspects of formation of theoretical 
bases of analysis of political participation, including approaches to definition 
of term «politics», basic dimensions of political participation, limitations of 
opportunities of political participation of citizens in the conditions of modern 
democracy. 
Keywords: politics, political participation, youth, democracy, distribution of 
power 
 
Участие в политической жизни общества было предметом 

интереса мыслителей с древних времен. При этом сама политика 
понималась в разные исторические периоды по‐разному. Для 
Аристотеля, как автора самого термина «политика», она выступает 
средством достижения общего блага и высшей ценностью 
человеческой деятельности [1]. Участие в политике как общественно 
значимом деле присуще всем свободным гражданам полиса, это 
одновременно и право, и обязанность, и является нормой. 
Аристотелевский взгляд на политику связан с ее функционированием 
именно в античной Греции, где был относительно высок уровень 
культуры, а также имелись политические институты участия 
(городские народные собрания, буле и пр.). 

Прагматичная трактовка политики характерна для концепции 
Н. Макиавелли, который выдвинул утилитарный тезис о 
неограниченности средств правителя в деле сохранения и 
приумножения власти. Политика – это уже не способ достижения блага 
и справедливости, а техника властвования, в которой на первый план 
выходит результат и принцип «цель оправдывает средства». Правители 
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вынужденно обороняют свою власть, поскольку испытывают 
постоянное давление со стороны других соискателей. Власть 
представляется постоянным полем битвы за саму себя, ее расширение 
и укрепление [2]. Преимущество взглядов Макиавелли в том, что они 
дают реалистичные, полные противоречий и конфликтов объяснения 
сущности политики. Однако идеи Макиавелли противопоставляют 
политику морали, делая их антагонистичными понятиями. 
Существенно и то, что политика считается уделом избранных, в то 
время как народные массы остаются полностью исключенными из 
производства общественных отношений. 

Дальнейшая эволюция взглядов на политику связана с 
изменениями в системе власти и обособлением государства в самый 
могущественный политический институт. Это привело мыслителей 
Нового времени к формулировке разного рода теорий, в которых 
ставились вопросы соотношения частного и общего блага, 
политической и гражданской свободы. Сложившаяся в конце ХVIII века 
либеральная теория вывела политическую проблематику на 
технологические вопросы: законы права, законы рынка как системные 
явления должны обеспечивать свободу индивидов и возможность 
достичь общественного благополучия. Преимущество либеральной 
концепции в том, что в ней подчеркивается разделение политики на 
две стороны власти: государственную и гражданскую. Собственно, это 
и позволяет выделить две формы политической власти – 
государственную и общественную и, соответственно, ставит вопрос о 
политическом участии граждан. 

Так или иначе, любое понимание политики неотрывно связано с 
тем, в каких обстоятельствах, какими общественными силами, и на 
основе каких культурных смыслов она реализуется. Поэтому с 
течением времени мыслители стали расширять проблемное поле 
изучения политического участия. 

М. Вебер считал политикой особую область человеческого 
сообщества с двуединой сущностью – аппаратом легитимного 
(признаваемого большинством общества) насилия, а также 
специфическую профессиональную деятельность, охватывающую всю 
общественную жизнь. Политику составляют действия, направленные к 
участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти. 

Но важно и то, кто именно реализует политику, является ее 
субъектом. В глубоко дифференцированном обществе участие в 
политике – это дело ограниченного круга лиц, элиты, «правящего 
класса». М. Вебер считает, что субъектами политики могут считаться 
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собственно политические деятели, чиновники, политические партии, а 
также журналисты [3]. 

Осваивая многочисленные роли, от обычного гражданина до 
политического лидера, индивиды проявляют свои качества, реализуют 
интересы и демонстрируют волю в их достижении. Современное 
общество с его развитыми информационными каналами резко 
увеличило возможности людей в политической коммуникации. Она все 
чаще приобретает характер обратной связи, подразумевая наличие 
отклика широкой аудитории. Вместе с этим эффектом усложнилась 
структура политического процесса, в том числе такие его компоненты 
как вовлечение, участие, обмен и пр. Реагируя на усложняющиеся 
процессы, субъекты вынуждены постоянно корректировать свои 
действия, продолжая ориентироваться на собственные интересы и 
внешние ограничения. 

При всем многообразии различных трактовок и подходов к 
пониманию политики, выкристаллизовывается ее сущностное 
содержание, а именно –участие в распределении и обладании властью, 
которая, в свою очередь, подразумевает распределение материальных и 
духовных благ. Поэтому участие в политике с точки зрения динамики 
политического процесса неминуемо принимает две ключевые формы – 
это участие‐сохранение и участие‐изменение. По существу они 
отражают движение двух разнонаправленных общественных сил, их 
соотношение в конкретной исторической точке приводит к реализации 
определенной политики. 

Участие‐сохранение направленно на консервацию действующих 
властно‐политических отношений, создание институтов, которые бы 
смогли устойчиво их поддерживать. Активность сторонников 
действующей власти направляется на ее сохранение и удержание. 

Участие‐изменение, напротив, направлено на смену 
политического курса, перехода к новым формам общественно‐
политических отношений и связано с требованиями смены власти. 

Эти два доминирующих типа политического участия могут 
принимать различные формы, но они имманентно свойственны всем 
политическим отношениям. 

Следует учитывать, что само движение в направлении изменений 
связано со сменой властных элит. Поэтому преимущественно борьба за 
изменение / сохранение приобретает черты противостояния групп, 
классов, слоев. Политика в своем настоящем смысле является 
отражением общественных интересов и возможна только в условиях 
свободы, сопоставления интересов, публичной их борьбы за властный 
статус. Плюрализм присущ всякому подлинному политическому 
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обществу. При этом завоеванная политическая победа не лишает 
побежденную сторону права на критику и продолжение борьбы за 
политический статус своего интереса. 

Разумеется, такой подход имеет смысл только в том случае, если 
действующим государственным режимом закрепляются основные 
правовые формы политической организации граждан, допускается 
конкуренция в борьбе за государственные должности, и легально 
действует оппозиция. Отсюда возникает проблема того, насколько 
широки или ограничены возможности участия граждан в условиях 
современной демократии. 

Й. Шумпетер, один из основоположников элитарной теории 
демократии, рассматривал участие граждан в политическом процессе 
лишь как вспомогательный канал поддержки демократических 
институтов. Основная роль в процессе принятия политических 
решений отводится элите, в то время как масса может определять, кому 
из представителей элиты стоит доверять управление. Й. Шумпетер 
исходил из того, что сама категория демократии строится на 
многочисленных ограничениях понятия «народ» и «гражданство» из 
чего он выводил, что демократия – это не столько «правление народа, 
сколько правление, одобренное народом».  

В элитарной концепции демократии высокий уровень 
политического вовлечения масс выглядит необязательным и 
нежелательным, что подкрепляется тезисом об их некомпетентности. 
Можно сказать, что вовлеченность большого числа малоопытных 
необразованных участников вредит не только элитам, но и ставит под 
сомнение собственно перспективы социального развития. Среди 
прочего отмечается иррациональность поведения людей в группах и 
уязвимость для манипуляций, что делает массы удобным объектом для 
опасных форм политического вовлечения. 

Однако следует учитывать, что фиксирование на том, что масса 
некомпетентна позволяет оправдать сворачивание институтов 
демократии (то есть минимизировать политическое участие 
различных субъектов). 

Таким образом, высокая политическая активность необходима 
большинству граждан, а особенно молодежи, для того, чтобы развивать 
гражданскую позицию по отношению к происходящим политическим 
процессам. Участвуя в политической жизни общества, индивиды, 
группы, социальные слои и классы объединяются в движения и 
организации, тем самым получая возможность оказывать влияние на 
политические процессы в государстве. Такого рода сплочение является 
не только проявлением «воли и духа» народа, но, подчас, самым 
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обыденным объединением ресурсов. Способность к социально‐
политической самоорганизации свидетельствует о наличии 
солидарности и доверия, которые также являются важными факторами 
в построении политических коммуникаций. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Саютина И.П., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы 
сельских семей в Алтайском крае. Выявлены основные проблемы семей 
в сельских территориях. Выделены причины, препятствующие 
эффективному развитию жизни на селе. Предложены направления 
повышения жизни сельских семей.  
Ключевые слова: семья, сельская семья, социальные проблемы, 
государственная поддержка 

SOCIAL PROBLEMS OF RURAL FAMILIES IN ALTAI KRAI 

Sayutina I.P., Barnaul (Russia) 

Abstract. The article considers the main problems of rural families in the 
Altai krai. The main problems of families in rural areas have been identified. 
It marks out the reasons that hinder effective development of life in the 
village. It offers directions of improvement of life of rural families.  
Keywords: family, rural family, social problems, state support 
 
Семья играет важную роль в жизни общества. Это базовый 

институт воспроизводства человеческих поколений, их первичной 
социализации, оказывающий важнейшее влияние на развитие 
личности, дальнейшее взаимодействие человека в различных сферах 
жизнедеятельности общества. Являясь микромоделью общества, 
именно семья первой сталкивается с проблемами, возникающими в 
обществе. Деморализация этого социального института несет 
очевидную угрозу будущности человеческой цивилизации в целом. 
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В условиях мирового экономического кризиса и ухудшения 
социально‐демографического положения населения особое значение 
приобретают вопросы социальной поддержки семей, нуждающихся в 
помощи со стороны государства. В большей степени это относится к 
жителям сельских территорий, поскольку доходы этих жителей во 
многом уступают доходам городского населения. Основная причина 
ухудшения жизни сельского населения кроется в упадке сельского 
хозяйства, небольшой рентабельности современных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Социальная поддержка сельских семей является одной из 
стратегических задач государства. В Алтайском крае сельское 
население составляет 42,8% от общей численности населения. Это одна 
из крупных групп населения, интересами которой нельзя пренебрегать. 
Сельское население Алтайского края проживает в сложных условиях 
труда и быта и характеризуется более низким уровнем жизни по 
сравнению с городскими жителями. Социальная поддержка семей, 
проживающих в сельской местности, направлена на внесение 
положительных изменений в жизнь сельского жителя, его семьи. Все 
меры социальной поддержки должны быть направлены на рост 
благополучия сельских семей, развитие социальной инфраструктуры 
села. 

На сегодняшний день на селе сложилась крайне сложная ситуация, 
которая требует незамедлительных мер по решению со стороны 
государства. 

Сложный период 90‐х гг. ХХ в. нашел свое отражение в серьезном 
упадке сельского хозяйства и обеднении сельского населения в 
регионе. До сих пор не преодолен низкий уровень доступности для 
сельского населения различных услуг: медицинских, образовательных, 
культурных, бытовых и т.д. Серьезное отставание по уровню жизни 
сельского и городского населения признают и многие ученые. 

Яркий пример данного отставания ученые видят в том, что на селе 
нет практически никаких коммунальных удобств. Так, по данным 
Росстата, водопроводом оборудованы 76,7% сельских поселений, 90,2% 
– обеспечены отоплением, 54% сельских поселений оборудованы 
канализацией, 28,3% – обеспечены горячим водоснабжением [1]. 

Большая часть сельских семей живет в деревнях, где отсутствуют 
хорошие дороги. Продовольственные и хозяйственные магазины если 
и есть, то выбор в них очень скуден, зачастую цены в таких магазинах 
выше из‐за удаленности села от райцентра и больших затрат на 
грузоперевозки. Отсутствуют фельдшерско‐акушерские пункты, 
школы, детские сады, не хватает специалистов в медицинских 
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учреждениях и общеобразовательных школах. До сих пор не во всех 
населенных пунктах есть сотовая связь.  

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие 
развитие основных отраслей экономики, и увеличение доходов 
сельских жителей, официальные денежные доходы граждан в районах 
до сих пор отстают от среднегородских значений. Развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства в сельской местности также 
отстает от городских показателей: в муниципальных районах и округах 
края осуществляют деятельность менее 39% индивидуальных 
предпринимателей и 15% малых предприятий. Важным следствием 
данных процессов являются более низкие показатели товарооборота, 
общественного питания и платных услуг в сравнении со 
среднегородским уровнем. 

Еще одним измерением уровня жизни населения является 
качество жизни сельских жителей. И среди его основных аспектов, 
которые формируют предпочтения относительно проживания в той 
или иной местности, – обеспеченность жильем и благоустройство 
жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная 
доступность, а также развитие объектов социальной сферы и 
результативность их деятельности. Так в сельской местности 
практически не строятся новые дома, а старые приходят в негодность. 

Здания медицинских учреждений на селе за последние годы 
улучшаются, проходит их реконструкция. Улучшается качество 
медицинской техники, но, вместе с тем, нехватка медицинского 
персонала приводит к нарушению работы медицинских служб. Жители 
села неделями не могут попасть к узким специалистам, а зачастую 
жителям сел приходится ехать в другой район или в краевую столицу. 

В результате проводимых реформ в сфере образования, так 
называемая оптимизация системы образования, число школ и других 
общеобразовательных учреждений на селе уменьшилось. Многие 
деревни, потеряв свои школы, практически прекратили свое 
существование, так как жители, особенно молодежь, стали, массово 
переезжать в те населенные пункты, где имеются учебные заведения. 
Все это также негативно сказывается на социальном самочувствии 
сельских семей. 

В сфере культуры и спорта тоже имеются определенные проблемы. 
Несмотря на улучшение инфраструктуры в последние годы (строятся 
новые клубы, спортивные площадки), нехватка кадрового потенциала 
очень тормозит развитие культурно‐спортивной жизни села. Молодые 
родители стараются увезти детей в более развитые населенные 
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пункты, особенно в города, где есть соответствующие специалисты, и 
развитию ребенка ничего не мешает. 

Кроме вышеперечисленных проблем актуально возникает такая 
проблема как ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее 
время требуют замены около 31% тепловых, 39% водопроводных и 
22% канализационных сетей. В силу этого потери тепла в сетях 
составляют более 22,1% от выработки, а непроизводительные потери в 
водопроводных сетях – 15,3% от объема воды, подаваемой 
потребителям. В целом число аварийных ситуаций и повреждений в 
системе водоснабжения составляет 36 случаев на 100 км сетей, в 
теплоснабжении – 27 аварий на 100 км сетей [2]. 

Мы можем наблюдать, что демографическая ситуация на селе 
ухудшается. Молодежь не задерживается в деревне, уезжает получать 
образование, и редко кто возвращается обратно в село. 

Не вполне благоприятная демографическая ситуация в сельской 
местности сказывается и на трудовом потенциале современного села. 
Многие работодатели признают тот факт, что в селе очень трудно 
найти работника с подходящими характеристиками. Кадровая 
ситуация на селе оставляет желать лучшего. Для того чтобы молодые 
специалисты приезжали в село и оставались жить на селе, государству 
необходимо создавать в сельской местности комфортные условия для 
жизни, а также решать жилищную проблему молодых семей. 
Государственная поддержка села в этом плане крайне важна, поскольку 
сами молодые специалисты и молодые семьи вряд ли смогут 
самостоятельно решить эти проблемы. Вместе с тем, низкие 
заработные платы на селе вынуждают многих трудоспособных граждан 
искать оплачиваемую выше работу в других регионах страны. Жители 
сел, имея семьи и несовершеннолетних детей, уезжают на заработки, в 
том числе вахтовым методом на длительные сроки, что негативно 
сказывается на воспитании детей и подростков. Дети, как правило, 
остаются на попечении бабушек и дедушек, близких родственников, не 
получая при этом должного внимания и воспитания. Зачастую, дети 
предоставлены сами себе.  

Также следует отметить, что бедность большей части сельских 
семей – одна из главных причин детского неблагополучия. Бедные 
семьи не в состоянии удовлетворить потребности детей в одежде, 
предметах быта, обеспечить должный рацион питания. У них нет 
средств на дополнительное образование детей, организацию их досуга 
и отдыха, оплату услуг дошкольных детских учреждений. Создается 
ситуация социальной депривации значительной части подрастающего 
поколения. 
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Изучение социальных проблем сельских семей, проживающих в 
трудных социально‐экономических условиях, важно для развития 
российского общества. Одна из основных задач социальной поддержки 
граждан, проживающих в сельской местности, заключается в 
облегчении тяжелой жизни сельского жителя и его семьи, повышении 
качества жизни, на развитии собственного потенциала в решении 
жизненных проблем. 

Жизнь сельской семьи характеризуется рядом важных 
показателей, которые влияют на повышение уровня социальной 
поддержки сельских жителей. 

Первое, на наш взгляд, это тяжелые социальные условия жизни и 
труда, и, как следствие, нелегкие условия быта и отсутствие 
возможности для досуговой деятельности. Большинство жителей села, 
независимо от их рода деятельности, проживая в сельской местности, 
имеют личное подсобное хозяйство. Они содержат скот, птицу, 
выращивают овощи и фрукты на личных приусадебных участках, т.е. 
участвуют в сельскохозяйственной деятельности. Все это накладывает 
отпечаток на жизнь и быт граждан, проживающих в сельской 
местности. 

Второе, это определенные особенности жизни на селе, т. е. каждая 
семья живет на виду у всех, вследствие этого развиваются тесные 
соседские отношения. В силу этих обстоятельств местное сообщество 
оказывает определенное влияние на жизнь каждой семьи, т.е. 
сохраняются традиции общины.  

Одной из важнейших проблем жизни села стала потеря жизненных 
ориентиров сельским населением, неверие в свое будущее, в будущее 
своей семьи, общности, села в целом.  

Также существует тенденция снижения уровня образования в 
сельской местности, многие сельские дети не могут получить 
качественного образования. Дети из сельской местности не могут 
конкурировать с городскими детьми, которые получают образование в 
городских гимназиях с полным комплектом высококлассных 
специалистов. В связи с этим большая часть детей продолжают 
обучение в системе профессионального технического обучения (ПТУ). 

Следующей тенденцией является кризис института семьи на селе. 
Роль семьи в укреплении стабильности жизни местного сообщества 
явно ослабла. Семья сама нуждается в полноценной поддержке со 
стороны государства и общества. Кризис института семьи характерен 
не только для нашей страны, но и для многих развитых стран. Несмотря 
на это в сельской местности все еще сохраняются очаги национальных 
и семейных традиций. 
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Таким образом, мы может сделать выводы о следующих проблемах 
сельских жителей. 

Большая часть сельского населения не имеют полного доступа к 
услугам образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения и др.  

Сельская жизнь характеризуется недостаточно высоким уровнем 
государственной социальной поддержки. Практически все сельские 
социальные службы располагаются в районных центрах или городах. 
Многие жители села получают небольшой объем социальной помощи 
из‐за ряда объективных причин, например, большое расстояние до 
райцентра, отсутствие нормальных проходимых дорог, недостаточное 
количество транспортных средств в органах социальной защиты 
населения и др. В сельских районах отсутствуют узкие специалисты по 
реабилитации, психологи. 

Следующей проблемой является ограниченность источников 
общественной и частной поддержки. На селе практически нет 
действующих общественных организаций. В основном на себя эти 
функции берут образовательные учреждения, при школах создают 
отряды волонтеров. Растет число сельских населенных пунктов, не 
имеющих ни одного работодателя производственной сферы, которые 
могли бы взять на себя часть общественных вопросов. 

Подводя итоги, можно отметить, что по большинству основных 
показателей социального и экономического развития сельская 
местность не достигает среднекраевых показателей. Все эти трудности 
так или иначе подталкивают сельских жителей к миграции, создают 
благоприятную среду для распространения различных социальных 
заболеваний и ведут к более высоким показателям смертности. 

В то же время сельская местность Алтайского края обладает 
уникальным природным и рекреационным потенциалом. Перспективы 
развития сельских территорий огромны. Поэтому для региона 
актуальна государственная поддержка предпринимательства, 
гибкость сельского рынка труда, привлечение молодежи. Также 
необходима программа популяризации сельской жизни. А одним из 
ключевых факторов повышения привлекательности сельских 
территорий является создание комфортных условий для проживания – 
строительство современного жилья, повышение уровня его 
благоустройства, привлечение на село молодых дипломированных 
специалистов. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от 
реализации ранее действовавших в регионе программ, направленных 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, для 
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полноценного использования экономического потенциала сельских 
территорий и повышения качества жизни сельского населения этого 
оказалось недостаточно. Без дальнейшего участия сельских 
территорий в программах развития проблемная ситуация может 
усугубится, что поставит под угрозу выполнение стратегических задач 
социально‐экономического развития страны и региона, в том числе в 
области обеспечения продовольственной безопасности. 
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СОЦИАЛЬНО‐ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В 
УСТАНОВЛЕНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Сидоренко И.О., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Описаны теоретические основания исследования 
проблемы приверженности профессии преподавателей вуза высших 
учебных заведений, их социально-профессиональных детерминант. 
Рассмотрены разные подходы к определению приверженности 
профессии в русле социальной психологии, социологии профессии и 
труда, приведены их составляющие и структурные компоненты, 
проявления на всех уровнях (коммуникативном, эмоциональном, 
когнитивном), описаны их социальные и психологические 
детерминанты. Представлены особенности приверженности 
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профессии и их социально-обусловленные и личностные 
детерминанты преподавателей высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: приверженность профессии, преподаватель вуза, 
социальный детерминизм, социально-профессиональные 
детерминанты 

SOCIO‐PROFESSIONAL DETERMINANTS IN ESTABLISHING COMMITMENT 
TO THE PROFESSION 

Sidorenko I.O., Barnaul (Russia) 

Abstract. The theoretical foundations of the study of the problem of 
adherence to the profession of teachers of higher educational institutions, 
their socio-professional determinants are described. Different approaches in 
the field of social psychology, sociology of the profession and the labor of a 
university teacher to determine the commitment to the profession are 
considered, their components and structural components, manifestations at 
all levels (communicative, emotional, cognitive, etc.) are given, their social 
and psychological determinants are described. The results of the study of the 
characteristics of commitment to the profession and their socially 
conditioned and personal determinants among teachers of higher 
educational institutions are presented. 
Keywords: commitment to the profession, university teacher, social 
determinism, socio-professional determinants 

 
Социально‐экономические преобразования в нашей стране, 

реформирование системы образования на современном этапе повлекли 
за собой существенный рост требований к профессиональной 
компетентности преподавателей вуза. Заметно вырос уровень 
ответственности и напряженности их труда на всех уровнях 
образования. Эти обстоятельства привели к расширению спектра 
социально‐профессиональных предпосылок, обусловливающих 
негативное воздействие на преподавателя высшей школы и его 
профессиональную самореализацию, детерминирующих развитие 
деструктивных изменений.  

В силу особой значимости высшего образования преподаватели 
данных учреждений подвержены особому деформирующему 
воздействию профессии на личность. Однако характер 
приверженности профессии у преподавателей высшей школы в 
учебных заведениях должен отличаться. 

Социальный детерминизм (лат. determinare – определять) – 
один из основных принципов социологии, выражающий всеобщую 
взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений [1, с. 31].  



165 

Важнейшей характеристикой социального детерминизма 
является причинно‐следственная связь, однако к последней не 
сводятся все формы детерминации (обусловленности). Среди них 
следует назвать связи случайные и необходимые, возможные и 
действительные, прямые и косвенные и т. д. Вся совокупность связей и 
отношений данного класса объектов выступает в качестве важнейшей 
детерминанты развития.  

Он имеет две основные формы: во‐первых, это строгая 
детерминация одного социального явления другим, во‐вторых, 
понятие «социальный детерминизм» относится к характеристике 
некоторых свойств или качеств, присущих не отдельному субъекту, а 
классу объектов в целом. 

Из существовавших в истории социологической мысли 
представлений о связи социальных явлений можно выделить: 

1) механистический социальный детерминизм, который 
предполагал жесткую детерминацию, строго однозначный характер 
всех связей и зависимостей, сведение социального целого к его 
элементам, отказ от включения случайности в цепь причинно‐
следственных отношений, и приводил к отрицанию свободы воли и 
фатализму (признанию неотвратимой предопределенности событий); 

2) статистический социальный детерминизм, делавший упор на 
значении случайности в социальных процессах и выявлении причин на 
основе фиксации статистических распределений; 

3) системный социальный детерминизм, подчеркивавший 
целостность социальных структур, детерминацию социальной 
системой своих элементов [2, с. 21]. 

В качестве детерминантов приверженности профессии 
необходимо рассматривать исходные причины, движущие силы, 
которые характеризуют динамику предрасположенности человека к 
изучению и совершенствованию методов личного и 
профессионального позиционирования в социальной жизни (работа, 
семья, досуг). 

Детерминанты имеют большое влияние на установки, убеждения, 
установки, позиции, поведение, действия, последовательность целей 
усовершенствования приверженности профессии и ход достижения 
этих целей. 

Исследования показали, что зарубежные ученые‐исследователи, 
выделяя различные группы детерминант, участвующих в 
формировании профессиональной приверженности профессии, в 
основном сосредотачиваются, как правило, на одной из проблемных 
областей [3, с. 176].  
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При проведении опроса в Алтайском государственном аграрном 
университете и Алтайском государственном педагогическом 
университете с использованием метода глубинного 
полуструктурированного интервью в период 2020‐2021 годах по 
вопросу приверженности профессии преподавателя, в рамках 
социокультурного подхода, респондентами были установлены группы 
детерминант. Здесь мы выделяем три уровня групп детерминант 
усовершенствования приверженности профессии:  

микроуровень (индивидуальные социально‐психологические 
особенности работника); 

мезоуровень (свойства организационной, социальной и 
культурной среды); 

макроуровень (социальные и культурные свойства макросреды) 
[6, с. 134]. 

Социальные детерминанты приверженности профессии на 
микроуровне включают в себя условия, которые определяют 
реализацию карьерных устремлений сотрудника в организации. Такие 
работы характеризуются акцентом на психологические аспекты 
(установки, мотивации, индивидуальные особенности), а также на 
социальные и профессиональные качества (степень квалификации, 
образование, инициативность) работников, которые рассматриваются 
как факторы усовершенствования приверженности профессии в 
организации.  

Для исследователей, изучающих социокультурные аспекты 
усовершенствования приверженности профессии с точки зрения 
мезоуровня, характерен интерес к проблеме 
управления приверженностью профессии. В нем исследуются 
проблемы того, как организации могут создавать эффективные 
системы для корректировки усовершенствования приверженности 
профессии своих сотрудников с учетом социальных и культурных 
явлений: организационной культуры, особенностей взаимоотношений 
между сотрудниками.  

Основными социальными детерминантами усовершенствования 
приверженности профессии на макроуровне являются социально‐
экономическая ситуация в стране, ее стабильность, структура 
народнохозяйственного комплекса регионов, региональные факторы и 
особенности его функционирования (преобладающие и падающие 
отрасли, услуги, др.), инвестиционная привлекательность 
производственной сферы, в которой работает индивидуум, а также 
факторы, развивающиеся вне организации (предприятия) на товарном 
рынке и рынке услуг. 
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Проблеме приверженности профессии и их детерминации 
посвящен ряд научных исследований. Так, С.П. Беспалов считает, что 
приверженность профессии представляет собой деструктивные 
изменения, влияющие на эффективность и результативность работы, а 
также поведение личности [7, с. 75].  

Под социально-психологическими детерминантами 
приверженности профессии понимаются социальные и 
психологические условия, причины и факторы, определяющие процесс 
формирования деструктивных изменений, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности.  

По мнению Э.Ф. Зеера, факторы, детерминирующие 
приверженность профессии, можно классифицировать следующим 
образом [8, с. 44]: объективные, обусловленные социальной, в том 
числе и профессиональной средой, спецификой, имиджем и статусом 
труда; субъективные, напрямую связанные с индивидуально‐
типологическими особенностями личности; объективно‐
субъективные, определяемые самим профессиональным процессом, 
спецификой менеджмента, экспертностью руководителя. 

В частности, исследования О.И. Пилипенко подтверждают, что 
индетерминантами возникновения приверженности профессии 
являются неготовность к переменам и нововведениям, труду в новой 
социально‐экономической реальности, а также отсутствие стимулов и 
возможностей для самореализации в профессии [9, с. 54]. 

В результате с течением времени некоторые профессионально 
важные качества преподавателя вуза трансформируются в 
профессионально‐нежелательные. Также имеются социологические 
индетерминанты приверженности профессии, к которым автор 
относит особенности преподавателя вуза и индивидуальные 
характеристики, уровень общей и профессиональной культуры, сферы 
реализуемой активности и их специфика. 

Следует отметить, что, несмотря на активный интерес к проблеме 
приверженности профессии преподавателей высшей школы, она 
требует более тщательного изучения в части особенностей 
приверженности профессии преподавателей высшей школы, 
поскольку, группа преподавателей высшей школы решает идентичные 
профессиональные задачи, специфика их труда различается, статус в 
обществе и профессиональная подготовка тоже не совпадают. 
Соответственно, характер приверженности профессии имеет свои 
особенности. Тогда целью педагогической науки будет являться 
изучение социально‐профессиональных детерминант у 
преподавателей высшей школы. Гипотезой исследования в социологии 
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образования и профессии станет улучшение качества работы 
профессии преподавателя высшей школы через основные социально‐
профессиональные детерминанты приверженности профессии:  

1. Конвециональная детерминанта (примирение), где основой 
для нормальной жизни в обществе и для мирных взаимоотношений 
разных обществ и культур считается согласие в понимании основных 
моральных норм и того, что установлено в познании (в частности, в 
науке). 

2. Компромиссная детерминанта (взаимная уступка). Здесь 
преподаватель высшей школы придерживается некоторой системы 
взглядов, норм, ценностей не просто потому, что это его система, а 
потому, что он считает ее превосходящей другие системы, потому, что, 
с его точки зрения, его система лучше решает те проблемы, с которыми 
люди до сих пор сталкивались. 

3. Консенсуальная детерминанта (согласие). Необходимым 
условием развития собственных взглядов, принимаемых ценностей и 
концептуальных рамок является допущение того, что в каких‐то 
отдельных моментах преподаватель признает, что может заблуждаться 
или, что его взгляды могут быть неполными. 

Совместный поиск истины на основе взаимного изменения 
позиций (в некоторых случаях – изменения индивидуальной и 
культурной идентичности) находит свое выражение в критическом 
диалоге. Среди социально‐профессиональных детерминант 
приверженности профессии у преподавателей высшей школы 
выделяются сами мотивы выбора профессии педагога высшей школы: 
социальная значимость, статусность; однообразие профессиональных 
действий; перегруженность и эмоциональная напряженность; 
взаимоотношения в коллективе [9, c. 58]. 

В связи с этим программа по улучшению приверженности 
профессии преподавателей высшей школы должна включать работу 
по следующим направлениям: 

осознание проблемы, формирование установки и внутренней 
готовности к изменениям, развитие способности к рефлексии; 

учет индивидуальных особенностей проявления приверженности 
профессии; 

расширение представлений о педагогической профессии; 
повышение чувствительности к групповым процессам; 
развитие способности к рефлексии и переосмысление своего 

опыта; 
работа со сложившимися деструктивными установками [10, c. 10]. 
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Следовательно, важность социально‐профессиональных 
детерминант приверженности профессии преподавателя высшей 
школы по внедрению образовательных технологий заключается не 
просто в чтении лекций, а в использовании современных технологий, 
инструментария, который известен, но в культуре не заложено, что 
сотрудники должны всегда его использовать для будущего поколения.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ 
КОНФЛИКТОВ 

Соловьева К.Д., Владивосток (Россия) 
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Философия права: соотношение преступления и наказания как проблема 

социальной справедливости и эффективности в эпоху глобализации) 

Аннотация: В современном мире люди часто сталкиваются с 
тревогой, стрессом и внутренними противоречиями. Для 
эффективной работы над собственным психологическим состоянием 
необходимо научиться понимать, какие факторы оказывают 
негативное влияние на психику человека. В данной статье особое 
внимание уделяется структурированию теоретической информации 
об интрапсихических конфликтах, а также рассматриваются 
различные психологические концепции внутриличностных 
конфликтов.  
Ключевые слова: конфликт, внутриличностный конфликт, 
психологические концепции внутриличностных конфликтов 

PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF INTRAPERSONAL CONFLICTS 

Soloveva K.D., Vladivostok (Russia) 

Abstarct: In the modern world, people often face anxiety, stress and internal 
contradictions. To work effectively on your own psychological state, you need 
to learn to understand what factors have a negative impact on the human 
psyche. In this article, special attention is paid to the structuring of 
theoretical information about intrapsychic conflicts, and various 
psychological concepts of intrapersonal conflicts are also considered. 
Keywords: conflict, intrapersonal conflict, psychological concepts of 
intrapersonal conflicts 
 
Люди на протяжении всей истории своего существования 

сталкиваются с конфликтами и стремятся их разрешить. Конфликты 
между людьми или социальными группами называются 
межличностными (или социальными), и эта проблематика изучена 
довольно широко. Однако существуют конфликты, которые 
происходят «в самом» человеке, в его психике. Такие конфликты 
называются внутриличностными (или личностными). Авторы, 
которые занимались исследованием данной темы, представляли 
разные воззрения на причины, классификацию и последствия 
внутриличностных конфликтов.  
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Проблема исследования заключается в противоречии между 
существующим множеством психологических концепций 
внутриличностных конфликтов и недостаточно развитым теоретико‐
методологическим знанием о них. Анализ зарубежной и отечественной 
литературы показал, что общего определения внутриличностного 
конфликта пока не существует. Особенности взглядов на личностный 
конфликт зависят от направления психологии, в контексте которого 
исследователи рассматривают данную тему.  

Внутриличностный конфликт представляет собой возникновение 
противоречий в психике человека. Психологический конфликт 
возникает на основе сознания и самосознания, в его структуру входит 
противостояние двух или нескольких равносильных мотиваций, что 
воспринимается и осознается как личностная проблема, требующая 
разрешения [3]. 

Разные психологические школы имели свое понимание сущности 
личности, в связи с чем сложились разные подходы к рассмотрению 
причин внутриличностных конфликтов.  

В психоаналитической традиции работали такие авторы, как 
З. Фрейд, А. Адлер и К. Хорни, и под внутриличностным конфликтом 
они понимали борьбу между несовместимыми силами или структурами 
внутри личности. 

З. Фрейд считал, что в человеке от рождения существуют и 
борются два противоположных инстинкта, которые определяют его 
поведение. Согласно Фрейду, внутренний мир человека включает в 
себя три инстанции: Оно (Id), Я (Ego) и Сверх‐Я (Super‐Ego) [8]. 

Согласно взглядам А. Адлера, внутриличностный конфликт 
определяется таким явлением как комплекс неполноценности. 
Комплекс неполноценности – теоретическое понятие в 
индивидуальной психологии А. Адлера, обозначающее 
«…энергетический потенциал психической активности, вызванный 
переживанием каждым человеком в раннем детстве ощущения 
собственной недостаточности. Происходит вытеснение этого чувства в 
бессознательное и придание ему за счет этого характера постоянной 
ненасыщаемости, а стремление к позитивному переживанию чувства 
компетентности стимулирует различные виды деятельности, в 
которых возможен реальный или мнимый успех» [2]. 

К. Юнг в своей книге «Психологические типы» дал типологию 
личности, которая до сих пор широко используется как в 
теоретической, так и в практической психологии. Типологию личности 
К. Юнг осуществляет по четырем основаниям (функциям личности): 
мышлению, ощущениям, чувствам и интуиции. Каждая из этих функций 
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может реализовываться в двух направлениях – экстраверсия и 
интроверсия. Исходя из всего этого К. Юнг выделяет восемь типов 
личности, так называемые психосоциотипы: мыслитель‐экстраверт; 
мыслитель‐интроверт; ощущающий‐экстраверт; ощущающий‐
интроверт; эмоциональный‐экстраверт; эмоциональный‐интроверт; 
интуитивный‐экстраверт; интуитивный‐интроверт [11]. 

К. Хорни выделяет два вида интроспективных конфликтов: 
внутренний и базисный конфликты. С позиции К. Хорни, внутренний 
конфликт – это необходимость фактического выбора между двумя 
возможностями, обе из которых его субъект находит одинаково 
желанными, или между убеждениями, каждым из которых он в 
действительности дорожит [10]. 

Представитель гуманистической психологии К. Роджерс под 
внутренним конфликтом понимает рассогласование своего поведения, 
чувств, вызванных реальным «Я», и представлений об идеальном «Я» 
(Я‐концепция). Роджерс определяет Я‐концепцию как 
«организованный, последовательный концептуальный гештальт, 
составленный из восприятий свойств "Я", или "меня" и восприятий 
взаимоотношений "Я", или "меня" с другими людьми и с различными 
аспектами жизни, а также ценности, связанные с этими восприятиями. 
Это гештальт, который доступен осознаванию, хотя не обязательно 
осознаваемый» [6]. Несоответствие между реальным и идеальным «Я» 
может возникать, когда Я‐концепция чрезмерно обусловлена 
ценностями и представлениями, исходящими от других людей. Для 
понимания поведения личности в состоянии внутреннего конфликта 
необходимо исследовать ее систему ценностей, которая как 
системообразующий фактор определяет содержательную и 
структурную составляющие Я‐концепции. 

А. Маслоу считал, что конфликт возникает при рассогласовании 
базовых потребностей личности. Внутренний конфликт проявляется 
как неспособность личности принимать ответственные решения в 
сложных жизненных ситуациях. Исследуя психологию выдающихся 
людей, он пришел к выводу, что гармонично развитая и независимая 
личность, которая реализует себя творчески наиболее полно и 
свободна от неразрешимых внутренних противоречий, обладает 
высокими адаптивными свойствами. «Поведение здорового человека 
менее подвержено страхам, тревогам, вине, стыду, зависти, он 
проявляет трансцендентные качества» [5]. 

В. Франкл, представитель экзистенциальной психологии, 
рассматривал человека как целостное существо, составляющее 
здоровую нормальную личность. Его концепция придает особое 
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значение «стремлению к смыслу» как главному фактору, 
мотивирующему поведение человека. Главной движущей силой жизни 
каждого человека является поиск им смысла жизни и борьба за этот 
смысл. Отсутствие смысла порождает у человека состояние 
экзистенциального вакуума – чувства бесцельности и пустоты. 
Соответственно внутриличностный конфликт – это следствие 
экзистенциального вакуума. Внутриличностные конфликты 
выражаются в «ноогенных неврозах» [7] – расстройствах внутренней 
структуры личности, вызванных отсутствием у человека смысла жизни. 
Для них характерно чувство тоски и бессмысленности существования. 
Необходимо убедить человека в том, что смысл есть во всем, даже в 
страданиях, а если личные неурядицы порой невозможно устранить, 
само отношение к ним может быть изменено. 

Представители когнитивной психологии рассматривают 
внутриличностный конфликт как проблемную ситуацию, в которой 
имеется два конкурентных и взаимоисключающих альтернативных 
когнитивных решения [1]. Теория когнитивного диссонанса 
Л. Фестингера объясняет это явление тем, что человек стремится к 
уменьшению состоянию дискомфорта, вызванного обладанием двумя 
психологически противоречивыми понятиями. Например, «когниции» 
«Он мой друг» и «Он меня предал» являются противоположными, и в 
связи с этим человек не понимает, какая из них верная, и как ему 
реагировать. Д. Майерс приводит разнообразные примеры ослабления 
диссонанса после принятия решения, в том числе и 
экспериментального доказательства того, что принятое решение 
«создает собственные опоры для поддержки – причины, которыми мы 
оправдываем его целесообразность» [4]. 

В объяснении внутриличностных конфликтов Э. Фромм пытался 
преодолеть биологические трактовки личности и выдвинул 
концепцию «экзистенциальной дихотомии» [9]. В соответствии с этой 
концепцией, причины внутриличностных конфликтов заключены в 
дихотомичной природе самого человека, которая проявляется в его 
экзистенциальных проблемах: проблеме жизни и смерти; 
ограниченности человеческой жизни; громадных потенциальных 
возможностях человека и ограниченности условиями их реализации 
и др.  

Суть теории Э. Эриксона состоит в том, что он выдвинул и 
обосновал идею стадий психосоциального развития личности, на 
каждой из которых каждый человек переживает свой кризис. Но на 
каждом возрастном этапе происходит либо благоприятное 
преодоление кризисной ситуации, либо неблагоприятное. В первом 
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случае происходит позитивное развитие личности, ее уверенный 
переход на следующий жизненный этап с хорошими предпосылками 
для его успешного преодоления. Во втором случае личность переходит 
в новый этап своей жизни с проблемами (комплексами) прошлого 
этапа. Все это создает неблагоприятные предпосылки развития 
личности и вызывает у нее внутренние переживания.  

Таким образом, несмотря на то, что теоретические подходы к 
проблеме исследования внутреннего конфликта разнообразны, их 
можно классифицировать по тому, какой избирается поход к личности, 
к ее мотивам, желаниям и стремлениям, а также по тому, какую роль 
отводят внутренним переживаниям. Проблема заключается в общей 
классификации внутриличностных конфликтов и выделении единой 
типологии, на основании которой можно прибегать к практической 
деятельности. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что 
внутриличностные конфликты были объектом исследования 
представителей различных направлений в психологии, в результате 
чего возникло множество суждений по этой теме. Существование 
разных психологических концепций внутриличностного конфликта 
создает определенную сложность в их применении в практической 
работе, ибо каждая из них имеет свой подход к личности и ее 
субъективным переживаниям.  
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АГОРОНИМЫ ГОРОДА ХАЙКОУ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ КИТАЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

Сун Цзяцзя, Вэньчан (Китай) 

Аннотация. Провинция Хайнань объявила в 2010 году, что будет 
прикладывать максимум усилий, чтобы превратить остров в 
международный туристический центр, и с тех пор ежегодно Хайнань 
посещает большое количество иностранных туристов. В 2020 году 
началось строительство порта свободной торговли, и в то же время 
был запущен план по привлечению миллионов талантов со всего мира. 
Среди всех городов острова Хайнань, Хайкоу как столица провинции 
Хайнань является первым выбором для многих иностранцев. Эта 
точка зрения подтвердилась, когда в 2019 году Хайкоу был выбран как 
«Очаровательный Китай: самый привлекательный китайский город 
в глазах иностранных талантов». В Хайкоу живут и отдыхают все 
больше и больше иностранцев. Хайкоу становится идеальным 
местом для талантов со всего мира. Понимание урбанонимов города 
Хайкоу стало важным этапом адаптации иностранцев к жизни на 
острове. Кроме того, знакомство с урбанонимами позволяет 
углубить представления о протекании живых процессов в языковой 
действительности города [1, с. 32]. Данная статья посвящена 
исследованию агоронимов города Хайкоу и призвана познакомить 
читателей с композиционной структурой и коннотациями 
агоронимов путем анализа результатов анкетирования китайской 
молодежи. Мы делим агоронимы города Хайкоу на три категории: 
агоронимы, содержающие основную информацию, агоронимы, 
содержающие духовно-культурную информацию, агоронимы, 
содержающие основную и духовно-культурную информацию. Стоит 
отметить, что исследования агоронимов недостаточно 
распространены, и соответствующей литературы не хватает. 
Этим определяется актуальность данной статьи. 
Ключевые слова: урбанонимы, агоронимы, языковое сознание, 
духовно-культурная информация 
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HAIKOU AGORONYMS IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF CHINESE 
YOUTH 

Song Jiajia, Wenchang (China) 

Abstract. In 2010 Hainan Province announced that it would make every 
effort to turn the island into an international tourist center, and since then, 
a large number of foreign tourists visit Hainan every year. In 2020, the 
construction of a free trade port began, and at the same time, a plan was 
launched to attract millions of talents from around the world. Among all the 
cities of Hainan Island, Haikou, as the capital of Hainan Province, is the first 
choice for many foreigners. This point of view was confirmed when in 2019 
Haikou was selected as “Charming China: the most attractive Chinese city 
through the eyes of foreign talents". More and more foreigners start living 
and have rest in Haikou. Haikou is becoming an ideal destination for talents 
from all over the world. Understanding the urbanonyms of the city of Haikou 
has become an important stage in the adaptation of foreigners to life on the 
island. In addition, familiarity with urbanonyms allows you to deepen your 
understanding of the flow of living processes in the linguistic reality of the 
city [1, с. 32]. This article is devoted to the study of Haikou agoronyms and is 
intended to introduce readers to the compositional structure and 
connotations of agoronyms by analyzing the results of a survey of Chinese 
youth. We divided Haikou agoronyms into three categories: agoronyms 
containing basic information, agoronyms containing spiritual and cultural 
information, and agoronyms containing basic and spiritual and cultural 
information. It is worth noting that studies of agoronyms are not widespread 
enough, and there is not enough relevant literature. This determines the 
relevance of this article. 
Keywords: urbanonyms, agoronyms, linguistic consciousness, spiritual and 
cultural information 
 
Урбанонимы представлены следующими главными видами: 

годонимы (совокупность названий адресных объектов) и агоронимы 
(совокупность названий площадей и рынков) [2, с. 88].  

С точки зрения китайских ученых Инь Цзюнькэ и Чу Япин, 
агоронимы состоят из двух частей: 专名 чжуаньмин (досл. особое 
название) + 通名 тонмин (досл. общее название) [3, с. 205]. Часть 
чжуаньмин (专名) указывает направление, что позволяет различать 
местоположение и характеристики городских объектов. Часть тонмин 
(通名) указывает на обязательное наличие определенных атрибутов 
архитектуры, на универсальность и очевидное сходство городских 
объектов, а также выделяет их категории. 

В ходе исследования агоронимов нами было проанализированы 
32 наименования торговых центров города Хайкоу. Самыми 
распространенными тонмин (通名, досл. общее название) стали слова 



177 

广场 «площадь» и 城 «город». 广场 «площадь» встречается 15 раз, 城 
«город» – 11 раз, 中心 «центр» – 3 раза, 公园 «парк» – 1 раз, 大都会 
«метрополис» – 1 раз и 大楼 «здание» – 1 раз. Большинство слов – это 
традиционные, часто используемые слова, которые отражают 
функциональные характеристики объектов коммерческой 
недвижимости. Они известны для понимания китайской молодежью. В 
то же время появляются и такие новые слова, как «парк», которые не 
характерны для использования в качестве номинации торгового 
центра. 

Чтобы понять, как распространенные агоронимы города 
отражаются в языковом сознании китайской молодежи, мы опросили 
100 китайских молодых людей в форме анкетирования. Ниже 
представлены результаты анкетирования. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования китайской молодежи. 

Вопросы Ответы Доля, 
% 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«площадь»? 

Это место большое и занимает 
обширную территорию 90% 

Много людей 95% 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«город»? 

Этот торговый центр 
представляет собой уменьшенную 
версию города и является 
многофункциональным торговым 
центром 

83% 

Здесь большой выбор товаров и 
услуг 79% 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«центр»? 

Он находится в центре города 91% 
Небольшое по территории место 

80% 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«метрополис»? 

Здесь представлены бренды со 
всего мира, огромный выбор 85% 

Много покупателей 90% 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«здание»? 

 
Давно построено, старое здание 98% 
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Основываясь на результатах приведенного выше анкетирования, 

мы можем сделать вывод, что в языковом сознании китайской 
молодежи для названия торговых центров больше всего подходят 广场
«площадь» и 市 «город». Когда используются эти два слова, у молодых 
людей возникают ассоциации с большим пространством, большим 
количеством людей и функций. Такие ассоциации связаны с тем, что в 
древнем Китае торговая деятельность зародилась на базарах, в то 
время торговля велась на больших площадях, и эта особенность 
сохраняется и по сей день. Слово 广场 «площадь» подчеркивает не 
только то, что это огромное место, но и что оно многолюдное. 

Сравнение торговых центров с 城市 городами и 大都会
мегаполисами – это метафорический прием, который говорит о том, что 
торговый центр – это своеобразный город, который полностью 
функционален и может удовлетворить любые ваши жизненные 
потребности. 

大都会 Мегаполис ‐ город самого высокого уровня в китайском 
языке, как, например, столицы: Пекин, Москва и Нью‐Йорк. Когда 
торговые центры названы так, это напоминает китайской молодежи о 
том, что магазины, которые размещаются в торговых центрах, 
являются представителями международных брендов и компаний, и у 
покупателей большой выбор товаров и услуг. 大楼 Здание, как правило, 
многоэтажное. Это название часто использовалось в прошлом веке, 
поэтому в языковом сознании китайской молодежи отражена мысль, 
что такие торговые центры довольно старые и имеют долгую историю. 
В языковом сознании китайской молодежи 公园 парки – это особые 
места для отдыха на свежем воздухе и наслаждения природой. Трудно 
ассоциировать это название с торговыми центрами. Таким образом, на 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
распространенныем 通名 Тонмин вызывают положительные 
ассоциации со следующими семантическими компонентами: 
1) большая территория, многоэтажное здание; 2) место с большим 
количеством людей; 3) большой выбор. 

Для того чтобы понять распротраненные чжуаньмин 专名
агоронимов города в языковом сознании китайской молодежи, мы 
также опросили выборку 100 китайских молодых людей в форме 

Что вы думаете, 
когда в агоронимах 
появляется слово 
«парк»? 

Это не похоже на название 
торгового центра 89% 

Невысокое, открытое здание 72% 
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анкетирования. Мы выясняли у них коннотативные значения 
агоронимов. Поскольку анкета слишком длинная, она здесь не 
приведена, разъясняются только сделанные выводы.  

Основываясь на их ответах, мы делим агоронимы города Хайкоу на 
три виды:  

Ⅰ. Агоронимы, содержающие основную информацию 
Такие агоронимы передают основную информацию, такую как 

географическое местоположение, название инвестора, тип товара и 
другую информацию. 

友谊国贸城 Международный торговый город Дружбы, 友谊南海城 
город Дружбы в Южно‐Китайском море: Дружба – это бренд, сеть 
торговых центров, а слова 国贸 Гомао и 南海 Наньхай, входящие в состав 
названия торговых центров – это названия улицы.  

西湖商业广场 Коммерческая площадь Западного озера: Она 

находится недалеко от Западного озера. Слово 商业 «коммерция» 
указывает на характер здания. 

Ⅱ. Агоронимы, содержающие духовно-культурную 
информацию 

Данные наименования отражают национальную специфику 
языкового сознания. 

明珠广场 Площадь Минчжу: 明珠 Минчжу переводится как 
«блестящая жемчужина», использование в названии торгового центра 
драгоценного камня призвано указать на то, что товары, продаваемые 
там, очень ценные и имеют высокое качество.  

万国大都会 Метрополис всех стран, 百方购物中心 Торговый центр 
Байфан, N次方公园 Парк N: названия этих трех торговых центров имеют 
сходства. 万国Ванго (досл. 10 000 стран) означает большое количество 
стран и вызывает у китайской молодежи ассоциации с большим 
количеством товаров из разных стран. Степень N – это математическая 
величина, которая представляет собой бесконечность, а это 
ассоциируется с тем, что вы можете купить любой товар в торговом 
центре, и у вас будут очень приятные впечатления. 百方Байфан (досл. 
сто сторон) тоже вызывает у китайской молодежи ассоциации с 
большим количеством товаров из разных стран. 

京华城 Город Цзинхуа: Цзинхуа – старое название Пекина. В 
прошлом веке все высококачественные товары впервые прибывали в 
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столицу и продавались только там. Поэтому люди думают, что в 
столице самый полный ассортимент товаров.  

III. Агоронимы, содержащие основную и духовно-культурную 
информацию 

万象城Город Ваньсян: слово 万象 «Ваньсян» изначально было 
даосским термином, который интерпретируется как все виды 
Вселенной, внутри и за ее пределами, а торговый центр «город 
Ваньсян» объединяет розничную торговлю, общественное питание, 
развлечения, офисы, гостиницы, жилые помещения и предоставляет 
разные услуги. Значение слова «Ваньсян» также стремится передать 
здесь своего рода красочный, всеобъемлющий смысл: площадь богата 
товарами первой необходимости [4].  

望海国际广场 Международная площадь с видом на море: поскольку, 
стоя наверху, можно любоваться потрясающим видом на пролив 
Цюнчжоу вдалеке, здание получило название 望海 Ванхай (с видом на 
море). 

日月广场 Площадь Солнца и Луны: солнце и луна – это основные 
концепты дизайна торгового комплекса “Солнце, Луна и звезды”. 12 
коммерческих зданий в Восточном и Западном округах названы в честь 
двенадцати созвездий, которые имеют далеко идущее значение. В то же 
время в языковом сознании китайской молодежи считается, что солнце 
и луна состоят из конкурирующих и взаимодополняющих сил, а именно 
инь и ян, и если инь и ян объединятся, все будет хорошо [5, с. 32]. 

Изучение урбанонимов – первый шаг к изучению топонимической 
личности [6], носителей китайского языка. Урбанонимы отражают 
явления, свойственные социальной психологии горожан, а также 
позволяют углубить представления о протекании живых процессов в 
языковой действительности города. 

Литература 
1. Никонов В.А. Введение в топонимику[М]. М.: Наука, 1965. 184 с.  
2. Чу Япин, Инь Чжункэ, Сунь Донху. Базовый курс топонимики. 

Пекин, 1994. 176с.  
3. Ниу Ручен Словарь географических названий Китая. 1999.552с. 

URL: https://www.163.com/dy/article/DRM9GQCS0514HA3H.html (дата 
обращения: 20. 05. 2023). 

4. Жучкевич В.А. Цуй Чжишэна (Переводчик). Общая топонимия[M]. 
Пекин: Издательство высшего образования, 1983. 



181 

5. Дмитриева Л.М. Онтологическое и ментальное бытие 
топонимической системы. Барнаул: Издательство Алтайского 
государственного университета, 2002. 227 с. 
 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сытых О.Л., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В данной статье рассматривается диалог и требования 
к его ведению. Показывается, что существуют как общие правила для 
ведения диалога, так и специфические требования к диалоговому 
общению между национальными группами, этническими 
общностями и т. д. Правильное ведение диалога способствует 
гармонизации отношений между этносами и вместе с тем 
формирует коммуникативную компетенцию, необходимую для 
интеграции в этнокультурной сфере. 
Ключевые слова: диалог, культура, интеграция, коммуникация, 
коммуникативная компетенция 

INTERETHNIC DIALOGUE AS A TECHNOLOGY OF FORMATION 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Sytykh O.L., Barnaul (Russia) 

Abstract. This article discusses the dialogue and its requirements. It is 
understood that there are both general rules for dialogue, and specific 
requirements for dialogue communication between national groups, ethnic 
communities, etc. Proper dialogue contributes to the harmonization of 
relations between ethnic groups and, at the same time, forms the 
communicative competence necessary for integration in the ethnic-cultural 
sphere. 
Keywords: dialogue, culture, integration, communication, communicative 
competence 
 
Наличие нескольких мнений по одному вопросу свидетельствует 

о том, что обсуждаемая проблема не решена. При многообразии мнений 
вопрос заключается не в том, чтобы выбрать одно из них, наиболее 
привлекательное и авторитетное. Главным оказывается увеличение 
правдоподобности мнения, в идеале – перевод его в истинное знание. 
Поэтому дли осуществления практической деятельности требуется 
всестороннее сопоставление и глубокое обоснование существующих 
точек зрения. А последнее может быть достигнуто в результате 
широкого и открытого обсуждения, выдвижения аргументов и 
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контраргументов для доказательства или опровержения той или иной 
точки зрения. 

Каждое из существующих или выдвигаемых предположений 
(мнений) имеет правдоподобный характер. Наличие обоснований эту 
правдоподобность доказывает. 

Различные мнения по одному и тому же вопросу не всегда бывают 
противоположными, хотя, по видимости, может складываться такое 
впечатление. Очень часто они отражают различные стороны или 
тенденции развития одного и того же предмета или явления. Когда же 
сторонники одной из точек зрения пытаются доказать правомерность 
собственного мнения (при наличии других), то они непременно 
выявляют слабые стороны другой точки зрения. В процессе борьбы и 
сопоставления мнений выявляются слабые и сильные стороны 
функционирующих гипотез и предположений. Плодотворность же 
дискуссий, будь то на страницах печати, научных конференциях и т.д. 
во многом зависит от культуры диалога. 

1. Как нам представляется, диалог предполагает четкое опреде‐
ление предмета, по которому ведется дискуссия. Кроме того, 
открытость предмета исследования. Вести спор о недоступных в 
настоящее время для познания предметах и явлениях бессмысленно, 
так как подобные споры выливаются в чисто схоластическое 
обсуждение. Думается, что эти требования необходимо рассматривать 
в качестве непременного правила диалога. 

2. Очень важно при проведении дискуссий пользоваться «единым 
языком». Это означает, что для успешности диалога необходима 
выработка единого категориального аппарата, четкое выяснение 
содержания понятий, которые используются в дискуссии (особенно это 
важно, когда проблема обсуждается представителями различных 
культур). 

3. Для плодотворного ведения диалога необходимо, чтобы 
предмет, попавший в «фокус» мнений обладал практической 
значимостью, другими словами, чтобы существовала практическая 
потребность в решении обсуждаемых вопросов. И, чем эти вопросы 
будут существенней, значимей, тем дискуссии, несомненно, будут 
острее.  

4. Для результативности диалога очень важно, чтобы стороны в 
нем участвующие были готовы к восприятию иного, иногда прямо 
противоположного выдвигаемому ими, мнения. Поэтому аргументы, 
предлагаемые другой стороной (как контраргументы для данной точки 
зрения) должны тщательно анализироваться и, либо приниматься, 
либо обоснованно отвергаться. 
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Ведение дискуссий подобным образом, умение отстаивать свою 
точку зрения, не игнорируя противоположную, возможно лишь при 
наличии соответствующих знаний «спорящих». Иными словами, 
компетентность участников диалога – одно из важных условий успеха 
дискуссий. 

Эти общие (универсальные) требования к диалогу следует 
дополнить специфическими требованиями, связанными с субъектами 
диалога. Речь идет о межэтническом общении. И здесь важно 
следующее: 

1. Участники диалога должны рассматривать друг друга не как 
«чужого», а как «другого». Понятие «чужой» несет на себе момент 
негатива и изначального противопоставления его в диалоге. Другой же 
– это субъект, имеющий свою точку зрения, с которой ты готов 
считаться. Другой – равноправный член диалога, и его мнение надо 
уважать и стремиться его понять. 

2. Межнациональное общение может проходить на разных 
уровнях: между национальными государствами и нациями; между 
национальными диаспорами, между большими этническими группами, 
живущими рядом или на одной территории, на личностном уровне 
(между субъектами – представителями разных национальностей). И в 
любом из этих случаев следует учитывать культурно‐исторические 
особенности участников диалога. А для этого следует знать историю 
этих стран и особенности культуры. Если на уровне 
межгосударственного общения существует определенный протокол 
ведения таких переговоров, то на межгрупповом и межличностном 
уровне – важно понимание существования национальности в 
историческом и культурном аспекте. Для этого в регионах проводятся 
праздники национальной культуры, существуют музеи повседневного 
быта той или иной национальности, совместные мероприятия, где 
каждый выступает как представитель своей национальности. 
Знакомство с историей и культурой народа позволяет лучше его понять 
и правильнее вести диалог, не оскорбляя ни национальных, ни 
религиозных чувств человека.  

3. Необходимо учитывать обычаи и традиции того народа, с 
которым вступаем в диалог, их верования: «Буддист – человек 
самоуглубленный и некорыстный», Индуист – человек стремящейся к 
«должному», к радости. 

Восток больше склонен к традициям. Запад всегда стремился к 
инновациям. На Западе со времен Древней Греции силен дух 
соревнования и конкуренции. Для Восточного человека важна 
гармония. И т.д. Но и здесь стоит увидеть и понять отличия одной 
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западной страны от другой. Одной восточной культуры от другой. 
Иначе, ориентир на стереотипы может сыграть «злую шутку. 

4. Плодотворным для межнационального общения может быть 
использование в диалоге метастереотипов. Под метастереотипами 
понимается такой способ закрепления в общественном сознании и 
практике сущностных характеристик культуры, который делает 
возможным относительно простую самоидентификацию человека в 
культуре. Метастереотипы – это социальные привычки, характерные 
для людей, принадлежащих культуре одного типа, или людям, 
конкретной национальности. Метастереотипы устойчивы и 
закреплены в культуре привычкой многих поколений и цивилизаций. 
Метастереотип «Хорошего и плохого» – создает возможность для 
диалога культур. Другой метастереотип: «Пусть цветут сто цветов» или 
западный – «плюрализм», связанный с отказом от однозначных оценок. 

Успех межэтнического диалога зависит от многих факторов. 
Например, значительно больше доверия у людей к ближайшему 
окружению. Стереотип «плохой нации» исчезает тогда, когда люди 
разных национальностей живут рядом, близко и хорошо общаются. Им 
договариваться легче, несмотря на существующую враждебность 
народов. 

Начало диалога с претензий друг к другу – обречено на сложности 
или даже на провал. Подали руки другу или проигнорировали 
протянутую – тоже знак … А в определенных культурах это не очень 
принято и т. д. 

Соблюдение ряда правил диалога: общих и специфических для 
межэтнического общения позволит избежать сложностей во 
взаимодействии наций, народностей, этнических групп.  

В процессе межэтнического диалога формируется очень важная 
для современной жизни коммуникативная компетенция. Человек 
учится общаться на высоком уровне, усваивая понятия, смыслы и 
культуру «другого» (принадлежащего другой культуре человека). А это 
открывает большие возможности для гармоничной этнокультурной  
интеграции. 
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«СТИХИ, СОЗДАННЫЕ В СИБИРИ» АЛЕКСЕЯ БАЛАКАЕВА 

Ханинова Р.М., Элиста (Россия) 

Исследование проведено в рамках государственной субсидии – проект 
«Универсалии и специфика традиций монголоязычных народов сквозь призму 

кросс-культурных контактов и системы взаимоотношений России, Монголии и 
Китая» (№ госрегистрации: 123021300198-4) 

Аннотация. В статье рассматриваются стихи сибирского периода в 
творчестве калмыцкого писателя Алексея Балакаева (1928–1998), 
созданные во время ссылки калмыцкого народа (1943–1957) и 
опубликованные позднее после возвращения на родину, когда это 
стало возможным. Стихи на калмыцком языке принадлежат 
молодому поэту, отразившему эти тринадцать лет жизни тогда в 
своем творчестве, создавшему своеобразный поэтический дневник с 
января 1944 г. по февраль 1957 г. Большей частью до сих пор не 
переведенные его сибирские стихи относятся к задержанной 
калмыцкой литературе, среди которой представители разных 
поколений писателей в той или иной степени воссоздали трагические 
страницы истории народа в поэзии, прозе, драматургии, ставшие 
доступными читателям во второй половине прошлого столетия. 
Ключевые слова: Сибирская ссылка, калмыцкая поэзия, задержанная 
литература, поэтический дневник, стихи о Сибири 

«POEMS CREATED IN SIBERIA» BY ALEXEY BALAKAYEV 

Khaninova R.M., Elista (Russia) 

Abstract. The article deals with the poems of the Siberian period in the work 
of the Kalmyk writer Alexei Balakaev (1928–1998), created during the exile 
of the Kalmyk people (1943–1957) and published later after returning to 
their homeland, when it became possible. Poems in the Kalmyk language 
belong to a young poet who reflected these thirteen years of his life then in 
his work, who created a kind of poetic diary from January 1944 to February 
1957. representatives of different generations of writers, to one degree or 
another, recreated the tragic pages of the history of the people in poetry, 
prose, drama, which became available to readers in the second half of the last 
century. 
Keywords: Siberian exile, Kalmyk poetry, detained literature, poetic diary, 
poems about Siberia 
 
Народный писатель Калмыкии Алексей Гучинович Балакаев 

(1928–1998) принадлежал к поколению, чей творческий путь начался в 
сибирской ссылке, в Красноярском крае, куда он попал со своей семьей 
пятнадцатилетним подростком в период сталинских репрессий. 
Тринадцать лет, проведенных на чужбине, стали годами становления 
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его как поэта. Первые стихи на тему сибирской ссылки написаны им 
были с января 1944 г. по февраль 1957 г. По понятным причинам эти 
произведения на калмыцком языке не могли быть опубликованы тогда, 
некоторые из них вначале появились в печати уже на родине, во время 
так называемой «оттепели», полностью – позднее, в конце прошлого 
столетия. Они получили название сибирских по месту их создания, 
какое отмечено в датировке. Количество их публикаций варьировалось 
в разные годы. Большая часть вошла в раздел «Сиврин тетрадяс» («Из 
сибирской тетради») книги «Җивртә баh насн» («Крылатая юность», 
1965). Это 13 текстов, отмеченные в рамке стихотворений по‐разному: 
место создания и дата, просто дата. При этом, если год обозначен по‐
калмыцки кратко (җ.) или полностью (җил) после числа, то месяц, если 
указан, то дается по‐русски, хотя в калмыцком календаре они имеют 
свои названия. Стихи в этом разделе даны не в хронологическом 
порядке: «Асхин нуувч»; «Хальмг күүкнд» (1957 җил, январь); «Әрүн 
дурн» (1950 җ.); «Кезәд чигн зүркнд» (1952 җил, октябрь); «Сәәхн 
иньгүд» (Красноярск, 1949 җ.); «Хаврин түрүн асхн» (Красноярск, 1962 
җил, март); «Атх hазр» (1957 җил, февраль); «Үүрүрн» (1949 җ.); 
«Баhчудур» (1949 җил, октябрь); «Тѳрсн нутгинм дун» (1965 җил, 
июнь); «Зүүдн» (д. Красный яр, 1944 җил); «Селгән» (1953 җил, апрель); 
«Ѳвгн эмгн хойрин күр» (Красноярск, 1951 җ., июнь –1952 җ., май) [5, с. 
49–66]. Названия стихотворений передают тематику: юность, первая 
любовь, друзья, песни, сибирская природа, степная родина и др. 
Некоторые русские переводы стихотворений вошли в первые книги, 
например, «Атх hазр» («Горсть земли») – авторский сборник «Степная 
искра» (1962). «Тайган үвлзңгәс холҗхла / Теркә зүркм бульглв. / Атх 
hазричнь, Сивр, / Авад йовхар седҗәнәв. // Ѳварц терүнә үнр / Ѳрчдк 
зүрким хаңhах, / Һатлсн җилмүдим сергәҗ / Герәсн болҗ үлдх. // Бамб 
цецг мет / Бah насим санулх... / Атх hазричнь, Сивр, / Авад хаалhдан 
йовҗанав» [5, с. 55]. Написанное на исходе ссылки стихотворение – 
прощание с юностью, с сибирским краем, горсть земли, которую 
калмык везет на родину. Ср. в переводе А. Морковкина: «От таежных 
зимовий вдали / Будит сердце сладкой тревогой / Горсть сибирской 
земли, / Горсть земли, / Что с собою я взял в дорогу. / Аромат ее запахом 
трав / Напоит мое сердце досыта: / Не забыты огни переправ, / 
Новостроек костры не забыты. / Не жарки ли в руках зацвели? / Юность 
машет платочком с порога... / Горсть сибирской земли, / Горсть земли, 
/ Что у сердца я нес в дороге» [2, с. 11]. Этот перевод не передает всех 
чувств поэта, который обращается к Сибири, признаваясь, что 
собирается взять горсть земли в родную степь, что оставил свои 
прожитые здесь годы, как завет, что будет вспоминать свою юность, 
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подобную тюльпану, в дороге. Заметим, что у кочевников не приняты 
такие формы памяти в виде взятия горсти земли, это привнесенные со 
стороны соседних народов обычаи, что подтверждается и обратными 
примерами: когда пассажиры Поезда памяти в конце 1990‐х гг. по 
местам сибирской ссылки возвращались из поездки после посещения 
там калмыцких кладбищ, взяв горсть земли с родных могил. Об этом 
стихи, например, Л. Инджиева, Э. Эльдышева.  

По сравнению с сибирским циклом из авторской книги 1965 г. в 
книгу «Даңгин ѳртәв» («В вечном долгу», 2000) включено уже 30 
стихотворений, вошедших в раздел «Сиврт үүдсн шүлгүд» («Стихи, 
созданные в Сибири») [4, х. 51–84]. Часть из них публиковались в 
местной периодике, в других авторских книгах [3]. В этом разделе есть 
уже известные стихи из раннего сборника, но также и другие. Здесь 
стихи расположены в основном в хронологическом порядке с января 
1944 г. по февраль 1957 г. Открывает этот раздел стихотворение под 
названием «Туувр» («Ссылка», 1944). Калмыцкое слово «туувр» 
означает «ссылка, высылка». Такое название часто встречается в 
калмыцкой поэзии о депортации и ссылке народа. 28 декабря 1943 г. 
репрессированные калмыки были отправлены по железной дороге в 
ссылку в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию. Стихотворение 
датировано автором январем 1944 г., т.е. написано в пути. В конце 
текста дана приписка: «Вагон, январь, 1944 җ. “Җаңhрас” шуулҗ авад 
hарсн зургин ард, зуур хаалhд йовад үүдәсн шүлг» [4, х. 51] («Вагон, 
январь, 1944 г. Стихотворение, написанное по дороге на обороте 
страниц с иллюстрациями из “Джангара”». Здесь и далее наш 
смысловой перевод. – Р.Х.). Сам поэт так вспоминал об этом позднее в 
своей книге «Моя жизнь, моя правда» (2000): «Во время выселения 
ранним утром 28 декабря 1943 года я вырвал из книги и взял с собой 
несколько иллюстраций из “Джангара”. На оборотной стороне их, в 
вагоне по дороге в Сибирь, я писал стихи, одно из которых тоже помню» 
[1, с. 16]. Речь идет о довоенном издании калмыцкого героического 
эпоса «Джангар» с иллюстрациями В. Фаворского. Далее поэт привел 
три строфы из своего раннего стихотворения. Почему юноша не взял 
книгу, а только плотные страницы из нее? Потому что семье 
выселенцев разрешалось той холодной зимой взять с собой 
определенный вес багажа, и надо было выбрать самое необходимое.  

Сам текст состоит из 9 катренов, структурированных разными 
видами анафоры: сплошная (1, 4‐7), парная (2‐3, 9), в 8‐й строфе с 
нарушением единоначатия. Мотивы прощания с родным краем, со 
степью, с домом, тягот долгого пути, страданий от разлуки с 
мужчинами, воевавшими на фронтах, когда их семьи высланы в Сибирь, 
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сибирского ветра и мороза показаны через восприятие подростка. 
Мотив плачущего лирического субъекта (нүднәсм / нульмсн заядар 
асхрв), плачущих стариков, чистые слезы которых автор сравнил со 
священным аршаном (аршан хар нульмсн), перерастают в 
заключительной строфе в метафору разорванного сердца калмыков, 
потерявших свою республику и оставивших там свое счастье. «Җиң 
киитн догшнд / Җирhл зовлңд хүврв, / Таңhчан геесн хальмгудын / 
Түңшҗ зүркнь изрв» [4, х. 52]. Калмыцкая автономная республика была 
ликвидирована, а ее столица Элиста была переименована в город 
Степной, восстановление исторической справедливости свершилось 
после тринадцатилетней ссылки.  

С этим стихотворением перекликается стихотворение «Зүүдн» 
(«Сновидение»), написанное в деревне Красный Яр в 1944 г. Сон 
приснился 22 ноября, как явствует из первой строфы, и это наделяет 
текст элементом поэтического дневника подростка. Он рассказал, что 
ему приснилась родная степь, цветущие тюльпаны, поющая и 
танцующая молодежь, четыре вида скота (коровы, лошади, овцы, 
верблюды) пасутся в степи, теплая погода, любимая родина… Когда же 
внезапно проснулся – дом как лед, в холодном сибирском краю лежу, 
поджав ноги. Сразу заболело сердце, вспомнив беззаботное сновидение, 
калмыцкую степь, пролил горючие слезы. «Зүркм шарклҗ ѳвдв, / 
Зүүднән батхҗ түңшүв, / Хальмг теегм санҗ / Халун нульмсан асхув» [4, 
х. 56].  

Другой мотив сна предстает в стихотворении о любви «Цаhан 
хусм» («Белая береза»), написанном в с. Чернореченское 27 сентября 
1946 г. Фольклорное сравнение обнимающихся березы и сосны 
соседствует с воспоминанием о любимой подруге, с которой юноша 
разлучен.  

В стихотворении «Ицл» («Вера»), созданном в феврале 1947 г. в том 
же селе, автору уже 18 лет, о чем сообщается в первой строфе. Он 
подчеркивает, что не одинок здесь, его окружают родня, старики, 
друзья, которые его всегда поддержат, поэтому он верит, что родина 
услышит его голос, станет ему подмогой: «Тѳрскм дууhим соңсх, / Түшг, 
дѳң болх» [4, х. 63]. На исходе ссылки в «Песне о моей родине» («Тѳрск 
нутгинм дун», Красноярск, 1955 г.) поэт рисует картины прекрасной 
природы Сибири, сравнивая ее с матерью, которая его баюкала, 
выучила, научила. Но родная мать, родная земля – это совсем другое. 
Поэтому двенадцать лет, проведенные в Сибири, не изгнали из его дум 
республику: «Арвн хойр җилд / Алтн насан эдләд, / Сиврт авлгдсн 
бийнь, / Сананасм Таңhчм hархш» [4, х. 73]. Двадцатый съезд партии с 
его разоблачением культа личности Сталина в стихотворении «Герлтә 
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гәйүр» («Светлая тоска», Красноярск‐Енисей, апрель 1956 г.) 
откликается в радостном сердце спецпереселенца верой в то, что после 
ХХ съезда жизнь изменится, что теперь горькая тоска забудется, что 
только солнечная дорога навеки будет впереди: «Хѳрдгч съездин хѳѳн 
/ Хүврлт hарчахд бахтҗанав. <…> Мини hашута гейүр / Мууhитн 
мартулх зѳвтә, / Мандлсн нарта хаалhитн / Мѳңкинд герлткх йоста» [4, 
х. 76]. Предпоследнее в этом разделе стихотворение «Атх hазр» («Горсть 
земли», Красноярск, февраль 1957 г.), а завершающее датировано 
январем 1957 г., т.е. здесь хронология нарушается. Название «Сивр, 
менд бә!» («Сибирь, будь благополучна!», Красноярск) передает чувства 
человека, прощающегося с Сибирью, но благодарного ей за временный 
кров и приют. Поэт также повторил, что захватил с собой горсть 
сибирской земли, чтобы отвезти, прижав к сердцу, на родину, сохранить 
ее там. Лирический субъект прощается с березой, давшей ему тепло, с 
сосной, ставшей ему защитой, просит не держать на него зла, он 
возвращается домой, где любимая калмыцкая степь откроет перед ним 
дорогу, где жаркое солнце, смеясь, встретит своего милого сына. Сибирь 
же для него величественная (маңхасн), богатая (байн), богатырская 
(баатр), он желает пребывать ей в радости: «Байрта бә!» [4, х. 82].  

Сибирские стихи Алексея Балакаева в целом не имеют 
трагического содержания за исключением первого стихотворения о 
выселении, они передают мысли и чувства молодого человека, его веру 
и надежду на возвращение в Калмыкию, любовь, творческие замыслы, 
они полны воспоминаниями о степном крае. В Сибири он создал семью, 
родился первый ребенок, появились первые публикации статей и 
рассказов на русском языке, написаны стихи на калмыцком языке, 
которые будут напечатаны позднее. Тема сибирской ссылки 
продолжена потом писателем в поэзии и прозе.  
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ДОВЕРИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Чачакова Е.Р., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Проведено исследование психологического доверия 
студенческой молодежи по отношению к представителям разных 
этнических групп. Выборку исследования составил 81 человек. 
Выявлено, что у молодежи с разным уровнем психологического 
доверия к миру и другим людям наблюдаются различия в оценке 
доверия к разным этническим группам. Отмечено, что уровень 
доверия к русским высокий, а самые низкие групповые оценки доверия 
по отношению к таджикам и украинцам.  
Ключевые слова: доверие к миру, доверие к другим, базовое доверие, 
этнические группы, миграция, национальности 

STUDENT'S TRUST TO REPRESENTATIVES OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS 

Chachakova E.R., Barnaul (Russia) 

Abstract. A study was conducted on the psychological trust of students in 
relation to representatives of different ethnic groups. The study sample 
consisted of 81 people. It was revealed that young people with different levels 
of psychological trust in the world and other people have differences in the 
assessment of trust into different ethnic groups. It is noted that the level of 
trust to Russians is high, and the lowest rating of trust in relation to Tajiks 
and Ukrainians. 
Keywords: Trust to the world, others, basic trust, ethnic groups, migration 
process, nationalities. 
 
Россия является не только многонациональным государством, но 

активно поддерживает миграционные процессы, такие как: трудовая 
миграция, академическая миграция и др. В этих условиях психология 
ориентирована на поиск факторов, которые обеспечивают 
продуктивное и бесконфликтное взаимодействие между 
представителями разнообразных культур, этнических групп. Россия 
открыта для сотрудничества? и поэтому с каждым годом она 
принимает большое количество иностранных студентов. Это повлияло 
на то, что Россия вошла в десятку лучших стран по росту академических 
мигрантов. Отмечается, что за последние три года рост иностранных 
студентов составил около 6% в год [3].  

В этой связи изучение роли психологического доверия к миру, к 
другим людям и его влияниz на формирование отношения к 
представителям разнообразных культурных групп является 
актуальным.  
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Не вызывает сомнениz тезис о том, что для поддержания 
культурных традиций в обществе должно быть уважение и 
определенный уровень доверия к представителям разных этнических 
групп. Как писал Ф. Фукуяма: «доверие является ключевой 
характеристикой развитого человеческого общества, проявляющегося 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальном» [5, с. 5]. 
Рассматривая факторы, влияющие на степень доверия к 
представителям разных этнических групп, можно сказать, что личный 
опыт субъектов взаимодействия, репутация, информация в СМИ, 
стереотипы, являются первостепенными показателями проявления 
доверия/недоверия. К числу перечисленных факторов также следует 
отнести и внутриличностные характеристики человека как субъекта 
социального взаимодействия. Именно к таким характеристикам и 
можно отнести фактор психологического доверия. Э. Эриксон вводя в 
психологию понятие «базовое доверие», указывал на него как на 
значимый фактор для полноценного развития личности [2]. Э. Эриксон 
и его последователи отмечают, что базовое доверие формируется в 
ранние годы жизни человека, и впоследствии сильно влияет на 
самовосприятие и взаимодействие с окружающими. Нарушение 
базового доверия, его недостаточная сформированность у человека, 
автором отмечается как фактор возникающих у трудностей 
установления доверия с другими людьми и миром в целом.  

В современной психологии под доверием понимают, что 
способность личности принимать активное, динамичное, в 
определенной степени самостоятельное и ответственное решение, 
целенаправленно ища и осознанно выбирая собственную позицию в 
социуме и мире [1]. Также доверие представляет собой сложный 
феномен, который способен отразить внутренние характеристики 
личности и то, как она относится к этому миру, себе и другим. У доверия 
есть основная функция, которая заключается в обеспечении 
стабильных и положительных отношений к обществу. Многие 
психологи отмечают, что люди с высоким уровнем доверия более 
открыты к социальным контактам, выстраивают продуктивные 
взаимоотношения с окружающими. Люди с высоким доверием к себе, к 
миру и другим более склонны к сотрудничеству, созданию позитивного 
психологического климата в социальных группах [2], что благоприятно 
сказывается в отношениях, в том числе и с представителями других 
культур и этнических групп.  

С целью изучения доверия студенческой молодежи к 
представителям разных этнических групп проведен опрос молодых 
людей в возрасте от 16 до 21 года. Общее число участников 
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исследования – 81 человек (33,4% мужчин, 66,6% женщин). Выборку 
составили 45,7% (37 чел.) студентов Института гуманитарных наук 
Алтайского государственного университета и 54,3% (44 чел.) учащихся 
учреждений средне‐профессионального образования.  

Для исследования были использованы: методика изучения 
доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе 
А.Б. Купрейченко и анкета, направленная на изучение уровня доверия к 
представителям разных этнических групп. В анкете респондентам 
было предложено оценить уровень своего доверия по десятибалльной 
шкале (где «1» отражала степень крайнего недоверия, а «10» 
максимально выраженного доверия) к представителям восьми 
этнических групп: русские, узбеки, татары, евреи, украинцы, таджики, 
казахи, армяне. Выбор был ориентирован и на представителей 
этнических групп, проживающих на территории Российской 
Федерации, так и представителей академических мигрантов, 
обучающихся в вузах г. Барнаула. Было выдвинуто предположение, что, 
чем выше у человека уровень психологического доверия к миру и 
другим людям, тем выше доверие к представителям других этнических 
групп. 

На основании методики изучения доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе (А.Б. Купрейченко) у респондентов 
оценивался уровень психологического доверия к миру и уровень 
психологического доверия к другим. Следует отметить, что для 
значительного большинства респондентов характерны низкое доверие 
к миру и низкое доверие к другим (90,1% и 85,2% соответственно), 
тогда как высокое доверие к миру и высокое доверие к другим (9,9% и 
14,8% соответственно) встречаются у меньшего количества 
респондентов.  

По результатам исследования было определено, что у людей с 
разным уровнем доверия к миру и другим наблюдаются некоторые 
различия в показателях уровня выраженности доверия к 
представителям разных этносов. Средние значения уровня доверия к 
представителям этнических групп были проранжированы от самых 
высоких значений до самых низких. 
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Таблица 1 
Средние значение уровня доверия студенческой молодежи к 

представителям разных этносов с разными показателями 
психологического доверия 

Этнос 

Показатели психологического доверия в баллах 
Доверие к миру Доверие к другим 

высокое низкое высокое низкое 
Русские 9,4 7,7 8,3 7,8 
Узбеки 8,25 6,2 7 6,3 
Татары 8,25 6,3 6,8 6,4 
Армяне 8,25 5,8 6,7 5,9 
Евреи 7,1 5,4 6,6 5,4 
Казахи 7,1 6,2 6,5 6,3 
Таджики 6,9 5 5,9 5,1 
Украинцы 5,25 5 4,9 5,1 

 
Так, у респондентов с высоким доверием к миру самый высокий 

показатель доверия к русским (9,4), чуть менее доверяют узбекам, 
татарам и армянам (8,25). На третьем месте по уровню доверия 
находятся евреи и казахи (7,1), еще меньше доверяют таджикам 
(6,9 баллов), украинцам (5,25). У респондентов с низким доверием к 
миру самое высокое доверие также к представителям русской 
национальности (7,7), несколько ниже уровень доверия к татарам (6,3), 
узбекам и казахам (6,2), армянам (5,8), евреям (5,4). Самый низкий 
уровень доверия в данной группе респондентов к украинцам и 
таджикам (5).  

Респонденты с высоким доверием к другим людям проявляют 
высокий показатель доверия к представителям русской 
национальности (8,3). Немного ниже уровень доверия к узбекам (7), 
татарам (6,8), армянам (6,7), евреям (6,6), казахам (6,5). Самые низкие 
оценки уровня доверия к таджикам и (5,9) и украинцам (4,9). 
Респонденты с низким доверием к другим людям дали высокую оценку 
доверия к русским (7,8), несколько меньше уровень доверия к татарам 
(6,4). Оценка уровня доверия к узбекам и казахам одинакова (6,3). Еще 
более низкая оценка доверия к армянам (5,9), евреям (5,4) и украинцам 
и таджикам (5,1).  

Следует отметить, что оценки уровня доверия к представителям 
этноса варьировались в исследуемых группах от 9,4 до 4,9, что говорит 
в целом о высоком или среднем уровне доверия к представленным для 
оценки национальностям. Крайне низких общегрупповых значений, 
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отражающих недоверие к представителям этнических групп, в 
исследовании зафиксировано не было.  

На основании проведенного исследования можно подвести итог: 
во всех группах респондентов, вне зависимости от уровня 
психологического доверия, можно выделить самый высокий уровень 
доверия к русской национальности. Возможно, это связано с тем, что 
русские являются титульной нацией в регионе проведения 
исследования. Также данные во всех группах респондентов позволяют 
отметить наиболее низкий уровень доверия к таджикам и украинцам. 
Однако, самые низкие групповые оценки являются оценками среднего 
уровня доверия. Также следует отметить, что респонденты с высокой 
выраженностью психологического доверия оценивали выше свой 
уровень доверия к представителям другой национальности, чем люди 
с низким уровнем психологического доверия. 
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АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ В ТОПОНИМИИ СИНЬЦЗЯНА 

Чжан Юньфэй, Барнаул (Россия/Китай), Дмитриева Л.М., Барнаул, 
(Россия) 

Статья подготовлена в рамках выполнения Госзадания «Тюркский мир 
«Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности» 

(проект номер – 748715Ф.99.1.ББ97АА00002) 
Аннотация. В развитии человеческой истории топонимы являются 
наиболее яркими культурными отпечатками. Особое географическое 
положение и разнообразная культура Синьцзяна как части Большого 
Алтая, отражены в культуре топонимии. Вследствие того, что под 
влиянием многонациональности и многоязычия в Синьцзяне с древних 
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времен топонимы явно находятся в состоянии языкового смешения. 
Наиболее заметными из них являются топонимы алтайских языков 
(в том числе монгольских, казахских, уйгурских, кыргызских и др.). В 
статье представлены некоторые топонимы, содержащие тюркские 
компоненты. 
Ключевые слова: алтайские языки, тюркский язык, топонимы, 
Синьцзян, Большой Алтай 

ALTAI LANGUAGES IN THE TOPONYMS OF XINJIANG 

Zhang Yunfei, Barnaul (Russia/ China), Dmitrieva L.M., Barnaul (Russia) 

Abstract. In the development of human history, toponyms are the most 
striking cultural imprints. The special geographical position and diverse 
culture of Xinjiang as part of the Greater Altai are reflected in the culture of 
toponymy. Due to the fact that the influence of multinationality and 
multilingualism, in Xinjiang, since ancient times, toponyms are clearly in a 
state of multilingual confusion. The most notable of them are the toponyms 
of the Altaic languages (including Mongolian, Kazakh, Uighur, Kyrgyz, etc.). 
The article presents some toponyms containing Turkic components, which 
indicates the functioning in Xinjiang of a significant number of Turkic 
toponyms, which were originally presented in historical documents. 
Keywords: Altaic languages, Turkic language, toponyms, Xinjiang, Greater 
Altai 
 
Как самая непосредственная и первоначальная запись языка, 

топонимы играли роль фиксации, распространения и инструмента в 
процессе развития культуры. Топонимы сосуществуют с языком и 
культурой. История топонимов такая же древняя, как и сам язык, и 
поэтому топонимы стали неотъемлемой и важной частью культуры с 
момента их возникновения. Язык прошел путь от простого к сложному 
и богатому, так же и топонимы развивались вместе с языком в этом 
процессе. 

Наиболее значимыми культурно связанными единицами, 
имеющими региональный колорит, являются имена собственные, 
прежде всего географические названия [1, 2]. Наиболее 
распространенными топонимами в районе Большого Алтая являются 
тюркские топонимы, а лексические единицы, используемые в 
топонимах, обычно являются наиболее употребительными. По мнению 
О.Т. Молчановой, «Топонимия любого тюркского народа составлялась и 
составляется по преимуществу из основного лексического фонда» [3].  

Алтайская языковая семья относится к языкам, которыми с 
древних времен пользовались кочевые народы на обширных 
пастбищах вокруг Алтайских гор и простирались на восток до 
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Японского моря. Согласно точке зрения Ню Жуцзи [4], алтайские языки 
в истории Синьцзяня можно обобщить в следующей таблице в 
соответствии с описанием языковой семьи. 

 
Таблица 1. 

Алтайские языки в истории Синьцзяна. 
Алтайкие языки 

Тюркские языки Монгольский язык Маньчжур‐тунгусские 
языки 

Уйгурский (с 8 века 
по настоящее время) 

Монгольский (с 13 
века по настоящее 
время) 

Маньчжурский (18‐19 
вв.) 

Кыргызский (с 9 
века по настоящее 
время) 

 Сибинский(18‐19 вв.) 

Казахский (с 15 века 
по настоящее время) 

  

Узбекский (с 15 века 
по настоящее время) 

  

Татарский (с 14 века 
по настоящее время) 

  

 
В данной схеме мы ориентируемся на тюркские языки алтайской 

языковой семьи. Из таблицы видно, что тюркоязычный этнос появился 
в Синьцзянском районе Китая очень рано, жители сохраняют и 
используют языки до наших дней. Луговая местность рядом с 
Алтайскими горами была местом, где с древних времен жили 
различные кочевые племена. Предки тюркских народов восходят к 
народам гунны, юэчжи, жужани, динлины, усуни, чилэ и другим 
предшествующим этническим группам. 

Место, где зародился и вырос народ Гунны, находилось в крутой 
излучине реки Хуанхэ во Внутренней Монголии на севере Китая. Во 
втором томе «Хань Шу • биография народа Гунны» (историческая 
хроника династии Хань с 260 г. до н. э. по 20 г. н. э. Кит: «汉书•匈奴转») 
записано, что «здесь пышная растительность и много животных» [4]. 
Именно здесь гунны начали кочевать и охотиться вокруг этого места и 
развили первоначальную кочевую культуру. В 48 г. до н.э. гунны 
разделились на две части: северную и южную. Позднее южные гунны 
присоединились к народу хань, в то время как часть северных гуннов 
осталась на территории Внутренней Монголии, а часть двинулась на 
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запад, войдя на территорию Синьцзяна и контролируя страны 
западных областей.  

Народ юэчжи был еще одним могущественным кочевым племенем, 
расположенным к западу от народа Гунны. В книге «Исторические 
записи • биография Давана» (первый по времени создания 
комплексный труд по истории Древнего Китая, охватывает период от 
древности до династии Западная Хань. Кит:«史记•大宛列传») говорится: 
«Переселяются со скотом, и имеют общий обычай с народом Гунны» [5].  

Народ жужань имел пастбища в бассейне рек Эрхун и Тула в 
середине 4‐го века. После нападения династии Северная Вэй в конце 4‐
го века, жужань переселились в район к северу от Внутренней 
Монголии и заключили союз после завоевания Племена Чилэ. 

Динлины – самые северные кочевые народы древнего Китая, жили 
у озера Байкал. На юге от них жили гунны, и динлины постепенно 
укреплялись в годы борьбы с гуннами. С 220 по 265 год некоторые 
племена, называемые в истории западными динлинами, занимали 
район – Алтай и регион Чугучак в Синьцзяне.  

Народ усуни – племя, возникшее на пастбищах северо‐западного 
Китая со 2 века до н. э. по 1 век н. э. Они жили между районом Дуньхуан 
и горой Цилянь. Когда‐то у них была вражда с народом юэчжи, и позже 
гунны помогли им победить юэчжи. Эти племена поселились в 
верховьях реки Или около 161 г. до н. э. 

Чилэ – это название, данное северными ханьцами после того, как 
народ Динлины развился и расширился, в то время как южные ханьцы 
назвали их «Гаоцзюй». С конца I века чилэ вели кочевой образ жизни, 
следуя воде и траве. После того, как народ чилэ стал сильнее в конце 
IV века, они часто преследовали народ жужаны и династию Северная 
Вэй, а позже были побеждены династией Северная вэй, и чилэ 
переселялись в регион к югу от Монголии. 

Язык народа чилэ «похож на язык гунны, но иногда есть некоторые 
отличия» [6]. Язык гуннов не имеет письменности, но он богат словами, 
и многие слова были записаны в виде транслитерации на китайском 
языке во времена династии хань. Ученые считают, что язык, на котором 
говорят чилэ, является языком тюркской языковой семьи [4]. 

Таким образом, история показывает, что ранние этнические 
группы, связанные с тюрками, включали Гуннов, Юэчжи, Жужанов, 
Динлинов, Усуни и Чилэ. Чилэ перешли к тюркам более прямым путем.  

Далее перечислим некоторые топонимы в Синьцзяне из алтайской 
языковой семьи (включая уйгурский, казахский, кыргызский языки и 
монгольский язык в монгольской языковой семье). Все перечисленные 
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топонимы относятся к книге Ню Жуцзи «Накопление и 
трансцендентность топонимов в Синьцзяне». 

Акзи, поселок, казахский язык, означает «белая трава».  
Акту, село, уйгурский язык, означает «белый флаг». 
Акъкум, пустыня, казахский язык, означает «белая пустыня». 
Аксу, река и город, уйгурский язык, означающее «белая вода или 

белая река». 
Акъкуль, озеро, казахский язык, означает «белое озеро». 
Аксолкуль, озеро, казахский язык, означает «озеро белое и 

соленное». 
Актоу (Акту) – тюркское название уезда, на тюркском языке 

означает «белая гора». 
Газкуль, озеро, уйгурский, означает «лебединое озеро». 
Карасу, село и река, казахский язык, означает «черная вода». 
Караташ, село, кыргызский язык, означает «черный камень». 
Каракуль, озеро, уйгурский язык, означает «черное озеро». 
Карабула, село, монгольский язык, означает «черная ива» 
Кузтаг, гора, казахский язык, означает гора, «на которую не светит 

солнце, только немного солнышка с левой стороны горы в вечернее 
время». 

Кызылсу, река, кыргызский язык, означает «красная вода». 
Ташкент (Taxkənt), город, уйгурский язык, означает «каменный 

город». 
Юйш Карасу (Üx Карасу), город, казахский язык, с одной точки 

зрения означает «три чистых источника», с другой – «три темных 
ручья». 

Большая часть топонимов, которые до сих пор используются в 
Синьцзяне, происходят из тюркских языков. У них есть общие 
компоненты, такие как черный (кара), белый (ак), красный (кызыл), 
вода (су / суу), озеро (куль), гора (таг), низкая гора (таш) и т.д. 
Поскольку Синьцзян является районом, где многие этнические группы 
меняются, чередуются и сосуществуют в разных местах, топонимы 
также очень содержательны, отражая трансформацию и смешение 
истории в этом регионе. 

Таким образом, топонимическая ситуация в Синьцзяне 
многопланова: среди топонимов преобладают монгольские и казахские 
топонимы в северном Синьцзяне, а также есть таджикские топонимы, 
среди которых много китайских, а в районе Или больше уйгурских 
топонимов. В Южном Синьцзяне немного сложнее, в основном 
уйгурские, с небольшим количеством китайских, тибетских, и 
некоторых топонимов из вымерших этнических языков.  
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ФЕНОМЕН ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: МНОГОБРАЗИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ 

Чудова С.Г., Барнаул (Россия) 

Аннотация: В статье рассматривается плюрализм 
исследовательских подходов в объяснении причин жестокого 
обращения с ребенком. Обоснованно делается вывод о важности 
учета многообразия факторов риска, детерминирующих семейное 
насилие.  
Ключевые слова: жестокое обращение с ребенком, насилие в 
отношении детей, стереотипы родительского воспитания, причины 
семейного насилия, факторы риска жестокого обращения 

THE PHENOMENON OF ILL‐TREATMENT OF CHILDREN: A VARIETY OF 
RESEARCH APPROACHES 

Chudova S.G., Barnaul (Russia) 

Abstract: The article deals with the pluralism of research approaches in 
explaining the reasons for the ill treatment of the child. Justified the 
conclusion about the importance of taking into account the diversity of risk 
factors that determine family violence.  
Keywords: abuse of child, violence against children, stereotypes in 
parenting, the causes of family violence, risk factors of abuse 
 
Феномен «жестокого обращения с ребенком» в современном 

российском обществе по‐прежнему находится в фокусе внимания 
гражданского, профессионального и научного сообществ, что 
обусловлено как дискуссией, что понимать под жестоким обращением, 
так и широко распространенной практикой использования в качестве 
репертуара родительского воспитания различных методов 
физического наказания, сопряженного с эмоциональным насилием. 
Осознание того, что в основе случаев избиения детей и «просто» 
постоянных криков на ребенка лежат одни и те же механизмы, 
происходит достаточно болезненно. 

Жестокое обращение с ребенком как социальная и 
исследовательская проблема не осознавалась в качестве таковой до 
середины 50‐х годов двадцатого столетия. Существенный сдвиг в 
признании и изучении этой проблемы связан с работами группы 
американских ученых под руководством Генри Кемпе. В 1962 году он 
описал «синдром избитого ребенка», после чего были изданы 
классические работы по этой теме. Основное внимание в работах этого 
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периода уделялось, прежде всего, физическому и сексуальному 
насилию над детьми. 

Важно отметить, что в российском законодательстве отсутствует 
формальное закрепление и расшифровка понятия «жестокое 
обращение с детьми», а отдельные действия (бездействия) и 
проявления зафиксированы в статьях различных законов и кодексов, 
которые не образуют единую систему. 

В настоящее время одним из общепринятых определений понятия 
«жестокое обращение с ребенком» является следующее: все 
многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, 
обязанных заботиться о ребенке и опекать его, которые наносят вред 
физическому и психическому здоровью ребенка и его 
развитию [1, с. 16]. 

Существуют несколько основных подходов к объяснению причин 
жестокого обращения с детьми. Каждый из этих подходов 
ориентирован на разную совокупность факторов [1, с. 45]. 

Медико‐психологический подход (психиатрический подход) 
рассматривает жестокое обращение с ребенком, исходя из личностных 
особенностей и семейной истории родителей. Нет однозначного 
объяснения, почему жестокое обращение передается из поколения в 
поколение. Один из возможных механизмов этого – воспроизводство 
выросшим ребенком ролевых моделей своих родителей. В этом случае 
родитель ориентируется не на конкретного ребенка с его 
особенностями и потребностями, а на свои представления о том, как 
нужно его воспитывать, что приводит (если ребенок не отвечает этим 
представлениям) к попыткам втиснуть его в определенные рамки 
насильно. 

Социологический подход принимает во внимание прежде всего 
влияние на жестокое обращение с ребенком социальных факторов. 
В рамках данного подхода подчеркивается роль социально‐
экономических проблем: бедности, безработицы или внезапной потери 
работы, скученности, социальной изоляции, приводящих к нарастанию 
эмоционального напряжения, неудовлетворенности собой, 
окружающими и жизнью в целом. Рассматривается также влияние 
социальных стереотипов: культ силового метода решения проблем, 
убеждение, что физические наказания являются эффективным 
способом воспитания, и тому подобные общественные представления. 

Ситуационный подход придает значение сочетанию определенных 
обстоятельств в микросреде: особенностям (поведения) ребенка, 
несоответствию ребенка ожиданиям родителей, нарушениям 
отношений в семье и т. п. 
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Отечественные исследователи, с учетом социокультурной и 
экономической ситуации, основными причинами насилия над детьми 
считают следующие: 

а) исторически сложившиеся стереотипы воспитания детей, 
несопоставимые с зарубежными странами. Более того, отмечаются 
различия в установках на воспитание детей в городских и сельских 
семьях. Так, в последних сохранилось веками передаваемое 
положительное отношение к телесным наказаниям, а в качестве 
основного аргумента в их пользу родители ссылаются на собственные 
детские воспоминания. Поэтому многие проявления насилия (шлепок, 
подзатыльник, наказание ремнем) и сейчас в некоторых семьях 
считаются естественным методом воспитания; 

б) разочарование из‐за неоправданных завышенных ожиданий 
родителей, стремящихся вовлечь детей в максимальное количество 
видов деятельности и допускающих превышение допустимой для 
ребенка нагрузки, игнорирование возрастных особенностей развития 
личности; 

в) социальные факторы, вытекающие из кардинальных изменений 
в общественных и идеологических установках и приведшие к смене 
ценностных ориентиров, появлению тревоги и агрессии. Эти 
негативные эмоции выплескиваются на более слабых и зависимых 
членов семьи и общества, в т. ч. на детей и стариков; 

г) неблагоприятная экономическая ситуация, падение уровня 
жизни, появление безработицы. В обстановке постоянного отсутствия 
средств и стресса родители зачастую просто лишены возможности в 
должной мере заботиться о своих детях. Малообеспеченные семьи 
часто не имеют нормального жилья, денег на покупку продуктов 
питания и оплату медицинских услуг. Вся их энергия уходит на то, 
чтобы выжить, на создание детям условий для нормального развития 
сил уже не остается. В случаях, когда бедность является основной 
проблемой, поддержка семьи социальными службами и привлечение 
общественных ресурсов могут позволить устранить условия, которые 
мешают родителям обеспечить надлежащий уход за детьми и 
повышают риск причинения детям вреда. Собственная неуверенность 
родителей в завтрашнем дне часто проявляется в эмоционально 
жестоком обращении с ребенком. Кроме того, ухудшение 
экономической ситуации отрицательно сказывается на здоровье 
матери и детей;  

д) вынужденная миграция населения из стран СНГ в поисках 
работы вследствие остановки крупных производств, реструктуризации 
армии, а также в результате локальных войн. Разлука родителей с 
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детьми приводит к нарушению эмоциональных связей и риску 
проявления насилия над ребенком. 

Н.Ю. Синягина подчеркивает, что недостаток заботы о детях со 
стороны родителей может быть непредумышленным, выступать как 
следствие стихийных бедствий, социальных потрясений, болезни, 
бедности, неопытности или невежества взрослых [2, с. 52]. К наиболее 
типичным причинам насилия над детьми она причисляет: 

1. Многовековые традиции патриархального воспитания, 
проповедовавшего ремень и порку как лучшее воспитательное 
средство. Это отразилось в русском фольклоре: «За одного битого двух 
небитых дают», «Больше тумаков – меньше дураков» и др. 

2. Пропагандируемый в современном обществе культ жестокости, 
который, по прогнозу социологов, должен был прийтись на 1994–
1996 годы, но не пошел на спад. 

3. Низкий уровень общей и правовой культуры населения, когда 
ребенок воспринимается как объект воздействия, а не субъект 
взаимодействия. 

4. Вытекающее из невежества бессилие родителей, которые не 
могут добиться позитивных результатов иными средствами кроме 
жестокости. 

Структура семьи, характер внутренних и внешних связей также 
оказывает огромное воздействие на выбор методов и форм воспитания 
детей. Так, например, по данным Э.А. Агаевой семьи с размытыми, 
неопределенными семейными ролями и функциями, а также с 
двойственным типом воспитания, когда к детям применяются 
непоследовательные и противоречивые требования, имеют высокий 
риск применения насилия к ребенку [3, с. 19]. 

По мнению таких авторов, как О. Калина и Т. Панкова, если 
взрослый начинает применять насилие, это, прежде всего, говорит о 
том, что он как будто забывает о существовании физических и 
психических границ между ним и ребенком. Такой родитель не 
способствует взрослению ребенка, а наоборот, препятствует 
обретению ребенком собственной целостности, идентичности. 
Слабость личностных границ в каком‐то смысле есть культурная 
специфика России. В русском языке нет понятия, адекватного 
английскому privacy, это что‐то вроде частной жизни, личной 
суверенности. «Душа нараспашку» – вот что ценится. В русской 
культуре выработались правила воспитания, позволяющие сохранять 
личные границы незамкнутыми [4, с. 3]. 

В целом, факторы риска жестокого обращения с ребенком в семье 
традиционно классифицируют на две группы: внешние: социально‐
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экономические, социально‐правовые, социокультурные и внутренние: 
особенности структуры семьи, специфика внутрисемейных отношений, 
индивидуальность родителей и индивидуальность детей. 

Л.Г. Смагина считает, что можно выделить четыре теории 
объяснения причин семейного насилия над детьми. Сторонники 
социологической модели подчеркивают влияние социокультурных 
факторов (усвоенных в детстве и принятых в данной социальной 
группе стереотипов семейных отношений), жилищных и материальных 
условий, порождающих хронический психологический стресс и 
посттравматические расстройства. Представители психиатрической, 
медицинской теории рассматривают жестокое обращение и 
пренебрежение ребенком как следствие патологических изменений в 
психике родителей, их деградации и алкоголизации. С точки зрения 
социально‐психологической теории, проявления насилия объясняются 
личным жизненным опытом родителей, их «травмированным» 
детством. Наконец, принадлежащие к психологической теории 
убеждены в том, что ребенок сам создает предпосылки для жестокого 
обращения, и обосновывают концепцию плохого обращения как 
конечного результата деструктивных детско‐родительских отношений 
[5]. 

На этом фоне логичным представляется утверждение об 
отсутствии единой теории, способной полностью объяснить истоки и 
причины домашнего насилия, поскольку специалисты исходят из 
собственных профессиональных убеждений. Поэтому насилие можно 
трактовать как многоаспектное явление, порождаемое 
взаимодействием: а) личностных особенностей родителей и ребенка, 
б) внутрисемейных процессов, в) социально‐экономических, 
социокультурных и социально‐правовых условий. условий. 

Поэтому представляется необходимой организация оказания 
помощи как детям, пострадавшим от насилия в семье, так и родителям, 
допускающим жестокое обращение с ребенком. Воспроизведение 
практик жестокого обращения с ребенком обусловлено их 
интегрированностью в культурную идентичность, влиянием 
разнообразных социальных факторов и особенностей родителей. 
Данные знания могут быть положены в основу реабилитационной 
работы с родителями и востребованы специалистами помогающих 
профессий, прежде всего психологами и социальными работниками в 
своей практической деятельности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ‐СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ КАЗАХСТАНА» 

Чуканова Т.В., Дюсенова Е., Барнаул (Россия) 

Аннотация: Проблема социальной адаптации детей-сирот в 
условиях трансформирующегося общества как самостоятельная 
научная проблема рассматривается преимущественно 
фрагментарно, что не дает целостного и системного представления 
для выработки путей ее решения в рамках социальной политики 
государства и актуализации усилий гражданского общества. 
Своевременным является изучение ресурсов общественных 
некоммерческих организаций в области социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В данной 
статье освещены этапы, направления, формы социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 
некоммерческой организации. 
Ключевые слова: направления адаптации, социальная адаптация, 
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, 
направления социальной адаптации, индивидуально-личностная 
адаптация 
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SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT 
PARENTAL CARE IN THE CONDITIONS OF THE NON‐STATE SOCIAL 

ORGANIZATION "SOS CHILDREN'S VILLAGES OF KAZAKHSTAN" 

Chukanova T.V., Dyusenova E., Barnaul (Russia) 

Abstract: The problem of social adaptation of orphans in the context of a 
transforming society, as an independent scientific problem, is considered 
mostly fragmentary, which does not give a holistic and systematic view for 
developing ways to solve it within the framework of the social policy of the 
state and actualizing the efforts of civil society. It is timely to study the 
resources of public non-profit organizations in the field of social adaptation 
of orphans and children left without parental care. This article highlights the 
stages, directions, forms of social adaptation of orphans and children left 
without parental care in a non-profit organization. 
Key words: directions of adaptation, social adaptation, orphans and 
children left without parental care, directions of social adaptation, 
individual-personal adaptation 
 
Проблема социальной адаптации детей‐сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обусловлена в том числе особенностями 
развития внутреннего мира таких детей, воспитывающихся в условиях 
социальной депривации. Таким детям приходится самостоятельно 
вырабатывать стратегию социальной адаптации, так как у них 
отсутствует возможность опираться на опыт родителей, или их опыт 
отклоняется от ценностей и норм, принятых в обществе [1]. Длительное 
пребывание в учреждениях для детей‐сирот приводит к социально‐
психологическому статусу воспитанников, характеризующемуся 
потребительскими установками, подчиняемостью, склонностью 
становится жертвой преступления, низким уровнем трудовой 
мотивации, правовой грамотности [3]. Анализ теоретических 
источников подтверждает, что у большинства детей, оказавшихся без 
попечения родителей, отсутствуют навыки общения, умение строить 
взаимоотношения с людьми, а также отсутствует уверенность в 
собственных силах, желание учиться, характерна эмоциональная 
неразвитость, ограниченность кругозора и др. К числу факторов, 
послуживших социальной дезадаптации, относятся потеря одного или 
всех членов семьи, асоциальный образ жизни семьи, падение 
жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, жестокое 
обращение с детьми в семьях и социальных учреждениях. 

«SOS Детские Деревни Казахстана» – казахстанская 
благотворительная организация, член международной 
благотворительной федерации SOS Children’s Villages International. 
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Национальная ассоциация «SOS Детские Деревни Казахстана» начала 
свою работу в 1994 г., именно тогда был заключен договор между 
Правительством Республики Казахстан и Международным Фондом 
«SOS Kinderdorf‐International» [2]. В 1997 г. вступила в строй первая 
Детская деревня в городе Алматы, которая стала первой ступенью 
развития Национальной Ассоциации «SOS Детские Деревни 
Казахстана». В 2000 году начала свою деятельность «SOS Детская 
деревня» в городе Астана и в 2004 г. «SOS Детская деревня» в городе 
Темиртау [2]. 

«SOS Детские Деревни Казахстана» создают благоприятную среду, 
максимально приближенную к семейной, для детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Дети живут в приемных семьях, 
ходят в обычные школы, имеют все возможности для развития своего 
потенциала. В эту организацию входят детские деревни и молодежные 
дома, а также проекты по профилактике социального сиротства и 
поддержке семей в трудной жизненной ситуации. При каждой Детской 
деревне работает Центр поддержки детей и семьи. Обычно Детская 
деревня состоит из 8‐10 семейных домов. В каждом доме живет семья, в 
каждой из которых 6‐8 детей – мальчиков и девочек разного возраста 
[2]. После 2017 г. у SOS семей появилась возможность жить в городских 
квартирах (такие семьи получили название «интегрированные 
семьи»). В детских деревнях работают SOS пары – семейные пары, в 
которых жена является сотрудником деревни, а муж может работать 
вне деревни, но участвует в воспитании детей, помимо этого, работают 
психологи и педагоги, которые заботятся о полноценном физическом и 
ментальном развитии детей. Все родители‐воспитатели обязательно 
проходят специальную подготовку [2]. 

На сегодняшний день в Казахстане SOS помогает около 1000 детей, 
среди которых, помимо детей, оставшихся без попечения родителей, 
около 70% детей, проживающих в малообеспеченных, 
неблагополучных, неполных и иных социально незащищенных 
категориях семей, находящихся в группе риска социального сиротства. 
Фондом создано 14 устойчивых социальных проектов, деятельность 
которых направлена на опеку и развитие детей, а так же поддержку 
биологических семей группы риска, а именно Детские деревни, Дома 
юношества, Проекты по укреплению семьи, Социальный центр 
«Playbus», Детские сады, Проект по подготовке детей к выходу из‐под 
опеки «Я имею значение!» [2]. Все эти проекты направлены на работу с 
разными категориями единой целевой группы детей, и предоставляют 
разные виды социальных и психолого‐педагогических услуг. 
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Для изучения социальной адаптации детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в «SOS Детские Деревни 
Казахстана» студенткой ИГН ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» Е. Дюсеновой было проведено эмпирическое 
исследование методом экспертного опроса в форме анкетирования. 
Генеральную совокупность исследования составили специалисты, 
непосредственно работающие с детьми в «SOS Детские Деревни 
Казахстана». Исследование проводилось с использованием 
выборочного метода. Выборочная совокупность составляет 16 
респондентов. В результате проведенного анкетного опроса 
респондентов, удалось выявить мнение экспертов о том, например, 
какие основные направления и методы социализации используют в 
работе специалисты; с какими трудностями и какими проблемами 
социализации сталкиваются работники «SOS Детские Деревни 
Казахстана»; какой способ оценивания успехов детей‐сирот в процессе 
социализации и адаптации предпочитают специалисты; какая помощь 
оказывается сиротам, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни 
вне организации. Также был выявлен вопрос о предпочтительных 
способах поддержания связи учреждения с родственниками детей‐
сирот. Исходя из результатов ответа на вопрос: «Какие направления 
адаптации чаще всего используете в работе?», можно увидеть, что 
предпочтение отдают социальной адаптации через участие в 
различных мероприятиях и занятиях (26% опрошенных), а также 
индивидуально‐личностной адаптации (формирование самосознания у 
детей, коммуникативных навыков и развитие эмоциональной сферы) 
(23%). Респонденты отметили, также необходимость консультации 
узких специалистов в процессе работы с детьми (33%). 

На вопрос о проблемах социализации детей‐сирот, с которыми 
сталкиваются чаще всего работники «SOS Детские Деревни 
Казахстана», 43% ответивших выбрали вариант ответа «Трудности в 
адаптации к новым ситуациям». 

Исходя из полученных ответов на вопрос: «Какие направления 
адаптации чаще всего используете в работе?» можно увидеть, что 
предпочтение отдается двум направлениям: на первом месте 
«Социальная адаптация через участие в различных мероприятиях и 
занятиях» (26% прошенных), а на втором – «Индивидуально‐
личностная адаптация (формирование самосознания у детей, 
коммуникативных навыков и развитие эмоциональной сферы)» (23%). 
Следующими выступают в равной степени – по 16% опрошенных: 
«Бытовая адаптация (формировании у детей‐сирот конкретных знаний 
и навыков, которые необходимы для самообслуживания)» и 
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«Социально‐трудовая адаптация (формирование навыков к обучению и 
профессиональная ориентация)». В дополнение используют 
«Психологическую поддержку и консультирование» – выбрали данный 
ответ 10% опрошенных. Предпоследнее место среди направлений 
адаптации детей‐сирот занимает «Семейная адаптация ребенка 
(ориентирована как на подготовку детей к жизни в семьях, так и к 
самостоятельной семейной жизни после выхода из учреждения)» (6%), 
а на последнем – «Физическая реабилитация» (3%). 

Успехи детей‐сирот в процессе социализации и адаптации 75% 
ответивших оценивают «…на основе их индивидуальных достижений и 
прогресса в различных аспектах жизни», и 25% – дали ответ 
«Оцениваем успехи детей‐сирот на основе количества участников, 
достигших поставленных целей». Для выяснения способа связи 
работников организации с родственниками детей для их контакта, 
были получены ответы на вопрос: «Как Вы поддерживаете связь с 
родственниками детей‐сирот?». Результаты показали, что 64% 
опрошенных используют форму встреч, и 36% ответили, что связывают 
родственников и детей‐сирот посредством телефонных звонков и 
видеоконференций. 

Еще один вопрос анкеты касался помощи детям‐сиротам в 
самостоятельной жизни после выхода из учреждения. Распределение 
ответов показало, что больше всего помощь оказывается в 
«Предоставлении образовательных ресурсов и поддержки для 
развития навыков самостоятельной жизни, таких как финансовое 
планирование, управление домашним бюджетом и т.д.» и в «Обучении 
навыкам поиска работы и профессиональной ориентации, включая 
практическую работу и стажировки». Каждый из указанных вариантов 
ответов набрал по 37%. И 26% выбрали ответ «Осуществляем 
поддержку в поиске жилья и самостоятельном проживании, включая 
консультирование и помощь в подготовке к переезду». 

Анализ результатов исследования социальной адаптации детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в «SOS Детские 
Деревни Казахстана» позволил сформулировать некоторые 
практические рекомендации, реализация которых способствует 
улучшению условий социальной адаптации детей‐сирот в данной 
организации. В частности, предложено провести дополнительное 
обучение сотрудников в области психологии и социальной работы, а 
также уделить больше внимания формированию коммуникативных 
навыков у детей‐сирот, что поможет им в преодолении трудностей в 
адаптации к новым ситуациям. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И 
ВЫГОДЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ 

Шадрин А.И., Красноярск (Россия) 

Аннотация. В статье рассматриваются и разграничиваются в 
обосновании термины экологических, культурных и социальных 
издержек и выгод. Приводятся свойства изучения этих понятий. 
Проведен анализ подходов к их оценке на основе объективных 
критериев и субъективных представлений. Использован экономико-
географический подход, отличающийся системностью и 
комплексностью, позволяющий выявить территориальные различия 
на разных уровнях.  
Ключевые слова: экологические, культурные и социальные издержки 
и выгоды, коренные малочисленные народы севера, Сибирь 

ENVIRONMENTAL, CULTURAL AND SOCIAL COSTS AND BENEFITS OF THE 
NORTHERN TERRITORIES OF SIBERIA 

Shadrin A.I., Krasnoyarsk (Russia) 

Abstract. The article examines and distinguishes in justification the terms of 
environmental, cultural and social costs and benefits. The properties of the 
study of these concepts are given. The analysis of approaches to their 
assessment on the basis of objective criteria and subjective ideas is carried 
out. An economic-geographical approach is used, characterized by 
consistency and complexity, which makes it possible to identify territorial 
differences at different levels. 
Keywords: environmental, cultural and social costs and benefits, indigenous 
peoples of the north, Siberia 
 
Стратегия экономического и социального развития Российской 

Федерации предполагает реализацию ряда крупных программ 
освоения Арктики и комплексного социально‐экономического 
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развития регионов Арктической зоны, в том числе в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Наиболее актуальным становится не просто освоение 
Арктики и Арктической зоны с точки зрения минерально‐сырьевого и 
природно‐ресурсного аспектов, но и повышение благосостояния 
населения этих районов, их качества жизни.  

Экономические преобразования последних лет оказали 
существенное влияние на представления об устойчивом развитии и 
качестве жизни в целом и об устойчивом развитии территорий 
традиционного яприродопользовани  и качестве жизни КМНС, в 
частности. 

В современных условиях одной из приоритетных задач социально‐
экономического развития России является повышение эффективности 
государственного и муниципального управления на основе 
обеспечения устойчивой динамики повышения качества жизни 
населения в том числе коренных малочисленных народов севера 
(КМНС) [1]. 

Исходя из выявленных проблем, связанных с современными 
особенностями жизнедеятельности КМНС, целью работы является их 
экономико‐географический анализ в условиях масштабного 
промышленного освоения и потери населения северных 
территорий [2.]  

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 
1. Обобщить подходы к оценке культурных и социальных издержек 

и выгод северных территорий Сибири. 
2. Выявить факторы, условия и ограничения, влияющие на 

качество жизни КМНС. 
Объектом настоящего исследования являются КМНС. 
Предметом исследования выступает оценка условий проживания 

и жизнедеятельности КМНС. 
Новизна исследования состоит в обосновании новой комплексно‐

географической оценки культурных и социальных издержек и выгод 
северных территорий Севера на примере муниципальных районов 
Красноярского края и Республики Саха (Якутия). 

Методологическую основу исследования составили принципы 
системности, комплексного подхода и междисциплинарного 
исследования (с точки зрения социально‐экономической географии, 
этнографии, социологии, экономики и других наук). Использованы 
методы анкетирования, интервьюирования, включенного наблюдения, 
статистического анализа, логического анализа, картографирования и 
GIS‐технологии. 
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Фактическое состояние современной системы производства и 
расселения в сельской местности северных регионах далеко от 
цивилизованного понимания людьми и органами управления разного 
уровня функций и значимости сельских населенных пунктов. Местное 
самоуправление и бизнес‐сообщество не заинтересованы в решении 
кардинальных задач и комплексном развитии сельских населенных 
пунктов, особенно в местах расселения коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), ведущих традиционный образ жизни, будь то 
кочевой или оседлый. Принимаемые решения, в том числе по 
трансформации сельских населенных пунктов, приводят к сокращению 
численности сельского населения, «оттягиванию» активного 
населения в города и в другие населенные пункты [2]. 

В данных условиях законодательным и исполнительным органам 
власти всех уровней, ведущим бизнес‐структурам, научному и 
образовательному сообществу необходимо обратить серьезное 
внимание на решение проблем российской деревни севера России, 
разработать и принять законодательные акты, целевые прогнозы, 
программы и проекты, реализовать комплекс мероприятий по 
стабилизации социально‐экономической обстановки, условий для 
жизни и деятельности сельского населения. Это может быть 
реализовано в сельских населенных пунктах, являющихся элементами 
взаимоувязанной системы производства и расселения (на примере 
Таймырского (Долгано‐Ненецкого), Эвенкийского и Туруханского 
муниципальных районов Красноярского края). 

Особенностью развития, в частности, Красноярского края в 
последние годы стала разработка и реализация крупных 
инвестиционных проектов, направленных на развитие наращивание 
социально‐экономической мощи Сибирского региона в целом. К ним 
можно отнести разработку нефтяных и газоносных месторождений 
группы «Ванкор‐нефть» и Юрубчено‐Тохомского месторождения, 
строительство и ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС, Бугучанского 
алюминиевого завода (в рамках БЭМО), Богучанского ЛПК и др. 
Крупные инвестиционные проекты, участие в которых принимает 
регион, федерация и финансово‐промышленные группы, являются 
одной из ключевых линий развития экономики Красноярского края. 

Причем, большая часть промышленных и корпоративных 
интересов с точки зрения освоения лежат в северной части края – 
местах расселения и ведения традиционного хозяйствования КМНС, 
что напрямую затрагивает их интересы. Это проявляется в изменении 
географических ареалов расселения населения в результате 
промышленного освоения в данной местности. В условиях вечной 
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многолетней мерзлоты прокладывание нефте‐ и газопроводов в новых 
местах добычи возможно лишь надземным способом, что напрямую 
влияет в целом на экологическую ситуацию, в том числе, на изменение 
миграционных троп северного оленя. Промышленные выбросы в 
атмосферы, почву и воду приводят к появлению аномалий в развитии 
других представителей животного мира, которые в свою очередь 
являются предметом традиционной промысловой деятельности КМНС. 
В результате такого воздействия на жизнь и места проживания КМНС 
происходит трансформация культурных ценностей, которые, в свою 
очередь, противоречат уникальному экологическому мышлению этих 
народов. Проводится пропаганда и навязывание образа жизни и норм 
потребления, унифицирующих новое в отличие от традиционного, 
культурного разнообразия КМНС. 

В связи с резким падением уровня жизни большей части 
представителей КМНС, проблемы формирования системы параметров 
и показателей устойчивого развития территорий традиционного 
проживания и оценки качества жизни КМНС приобретают с каждым 
годом все большую актуальность.  

Уровень жизни в сельских поселениях КМНС ниже среднего по 
соответствующим субъектам Российской Федерации. Доля жилого 
фонда, оборудованного водопроводом и горячим водоснабжением в 
местах компактного проживания КМНС в 2–5 раз меньше, чем в целом 
по соответствующим субъектам Российской Федерации, а уровень 
безработицы в 1,5–2 раза превышает средний уровень по Российской 
Федерации. Рынок сбыта продукции от традиционных видов 
деятельности сократился до границ административной единицы в 
пределах проживания народа и изготовления данной продукции, 
поскольку потерял платежеспособного покупателя. Населенные 
пункты, где проживают КМНС, лишились надежной транспортной 
связи с районными центрами и другими районами страны, 
обеспечиваемыми авиацией и высокопроходимыми видами наземного 
транспорта. Большие проблемы существуют в обеспечении средствами 
радио и телевещания, экстренной и сотовой связи. 

Для решения задачи качественного роста экономики необходимо 
сочетание не только действия свободных рыночных сил, но 
государственного и местного регулирования и стимулирования, 
создание адекватных современному уровню обобществления 
производства хозяйственных комплексов и управленческих структур, 
законодательного, научного, образовательного, инфраструктурного и 
статистического обеспечения. Только на этой основе можно обеспечить 
подъем экономики, жизненного уровня КМНС и решение 
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обостряющихся проблем народонаселения, природопользования и 
экологических проблем. 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях 
отсутствует ежегодный мониторинг показателей численности и 
состояния социально‐экономического развития КМНС. Экономические 
преобразования последних лет оказали существенное влияние на 
представления об устойчивом развитии и качестве жизни в целом и об 
устойчивом развитии территорий традиционного 
природопользования и качестве жизни КМНС, в частности. В 
современных условиях в российских регионах сформировались 
различные системы обеспечения устойчивого развития территорий 
традиционного природопользования и качества жизни КМНС, 
включающие технологии и мероприятия программно‐целевого 
подхода, кооперативного менеджмента, государственно‐частного и 
муниципально‐частного партнерства и методы оценки их 
эффективности. Комплексное исследование проблем устойчивого 
развития и оценки качества жизни КМНС во многом обусловлено 
спецификой самой категории КМНС, которой традиционно присущи 
относительно низкие по сравнению с другими категориями населения 
занятость, доходы, хроническая убыточность традиционных видов 
хозяйственной деятельности, крайне низкая предпринимательская 
активность, существенные отличия в уровне жилищных условий и 
сфере услуг. 
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КОТЛОВИНЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 
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Аннотация. Памятники наскального искусства Минусинской 
котловины являются историческими источниками по истории 
народов Южной Сибири. Изобразительный пласт нового времени (XVII 
– XX вв.) представляет собой «народное» искусство хакасов. На 



215 

примере двух наиболее крупных местонахождений наскальных 
изображению данного региона – гор Тепсей и Оглахты автор 
демонстрирует разнообразие изобразительной деятельности 
хакасов. Основными образами являются антропоморфные 
персонажи, кони, всадники, олени, верблюды, предметы быта, знаки-
тамги и прочие образы. В наскальных компаниях встречаются 
бытовые сцены (реалии охоты, выпаса животных и др.), ритуальные 
(изображения шаманов, ызыхов, тёсей) и мифологические сюжеты 
(персонажи сказок и легенд). 
Ключевые слова: петроглифы, наскальное искусство, Минусинская 
котловина, Тепсей, Оглахты, хакасы 

ROCK ART MONUMENTS OF THE MINUSINSK BASIN AS SOURCES ON THE 
ETHNOCULTURAL HISTORY OF SOUTH SIBERIA 

Shishkina O.O., Kemerovo (Russia) 

Abstract. Rock art monuments of the Minusinsk basin are historical sources 
on the history of the peoples of Southern Siberia. The visual layer of the new 
time (XVII - XX centuries) is the "folk" art of the Khakass. On the example of 
the two largest locations of rock carvings in this region – the Tepsey and 
Oglakhty mountains, the author demonstrates the diversity of the visual 
activity of the Khakass. The main images are anthropomorphic characters, 
horses, riders, deer, camels, household items, tamgas and other images. In the 
rock companies there are everyday scenes (the realities of hunting, grazing 
animals, etc.), ritual (images of shamans, yzykhs, tesei) and mythological 
scenes (characters of fairy tales and legends). 
Keywords: petroglyphs, rock art, Minusinsk basin, Tepsey, Oglakhty, 
Khakasses 
 
В настоящее время исследования этнокультурных процессов 

являются объектами изучения специалистов разных сфер – социологов, 
этнологов, антропологов, историков и др. История этнокультурного 
взаимодействия на территории Сибири рассматривается учеными как 
сквозь призму различных исторических источников, так и 
материальных [2]. На территории Южной Сибири в настоящее время 
выявлено колоссальное количество памятников наскального искусства 
– бесценных объектов культурного наследия, включающих рисунки на 
скальных выходах, отдельных камнях и плитах, среди погребальных 
конструкций. Наскальное искусство как важнейший исторический 
источник в последние десятилетия прочно закрепилось в 
археологической науке [3], являясь своеобразным и специфическим 
источником знаний о духовной и материальной составляющих культур 
оставивших их народов. Именно поэтому памятники наскального 
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искусства могут являться источниками по этнокультурной истории 
Сибири наряду с прочими данными археологии и письменными 
сведениями. 

Одним из крупнейших очагов концентрации памятников 
наскального искусства в Сибири является Минусинская котловина. К 
настоящему времени специалистами в сфере исследования памятников 
наскального искусства на данной территории достаточно неплохо 
изучены хронологические пласты рисунков эпохи бронзы [4, с. 216; 
2006; 5 и др.;], раннего железного века [3, 6 и др.], таштыкской эпохи [7], 
раннего средневековья [8]. Пожалуй, наибольший интерес 
исследователей сфокусирован на самом древнейшем пласте 
наскальных изображений (т.н. минусинский и ангарский стили) [9; 10 и 
др.]. Но наскальное искусство этого региона не ограничивается только 
рисунками перечисленных эпох. Совершенно незаслуженно остается 
без исследовательского внимания пласт изображений II тыс. н.э. Часть 
этих рисунков относится к новому времени (XVII – XX вв.). Нередко 
рисунки этого времени называют «народными» или 
«этнографическими», так как созданы они были в основном коренными 
этносами Сибири, а не русскими поселенцами.  

Выделение пласта наскального искусства «этнографического» 
времени среди всех прочих представляет определенную проблему, не 
получившую пока достаточного освещения в литературе за 
исключением, пожалуй, единственной монографии Л.Р. Кызласова и 
Н.В. Леонтьева «Народные рисунки хакасов» [11], посвященной 
изображениям, зафиксированным главным образом на скалах горного 
массива Оглахты и на небольших плитках из урочища Кизань в Хакасии, 
а также нескольких статей, в которых в той или иной степени уделяется 
внимание «народным» рисункам других участков Оглахты [12], 
одновременным им изображениям, известным по памятникам 
соседних регионов [13 и др.]. 

Исследования последних лет кемеровскими специалистами на 
одном из крупнейших памятников наскального искусства Южной 
Сибири – в Тепсейском археологическом микрорайоне 
(Кранотуранский район Красноярского края) – демонстрируют, что т. н. 
поздний пласт наскальных рисунков весьма внушителен и 
представляет собой особую категорию источников по истории народов 
Южной Сибири [14]. Видимо, значительное количество наскальных 
изображений в период позднего средневековья и нового времени было 
созданы хакасами – представителями местного населения, 
проживавшего по левому и правому берегам Енисея. К началу XIX в. 
хакасы разделялись на четыре этнические группы: качинцы (хааш, 
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хаас), сагайцы (сагай), кызыльцы (хызыл) и койбалы (хойбал) [15, с. 6]. 
По статистике на 1854 г. в правобережных волостях только 
Минусинского уезда проживали 1506 хакасов, а в 1875 г. оседлые 
хакасы в ближайшем к горе Тепсей населенному пункту – с. Листвягово 
составляли примерно 50% всего населения [15, с. 23]. Степи под 
Тепсеем очевидно использовались местным населением для выпаса 
скота, о чем свидетельствуют в настоящее время архивные фотографии 
и следы от кошар во внутренних логах горы Тепсей. На вершинах 
горных гряд Тепсея встречаются т.н. обо (обаа) – сооружения из камней, 
которые считаются культовыми местами хакасов для поклонения 
духам [Там же, с. 211]. Поэтому не исключено, что поздние писаницы 
правобережья Енисея в основном создавались хакасским населением, 
как и на левом берегу реки.  

«Этнографические» наскальные рисунки можно встретить на 
отдельных плитках, например, в урочище Кизань они были разбросаны 
по склону горы Оглахты [11, с. 91], на горе Тепсей нами были 
обнаружены рисунки на плитке, лежащей в конструкции обо [14, рис. 
37]. Встречаются «поздние» рисунки на камнях тагарских курганов 
раннего железного века (рядом или поверх древних рисунков), но 
больше всего изображений выбивались или прочерчивались на 
скальных выходах. Для «народных» наскальных рисунков характерна 
своеобразная манера исполнения. Л. Р. Кызласов и Н. В. Леонтьев 
относили к ней следующие признаки: отличие линейных 
антропоморфных фигур от древних изогнутыми в коленях ногами и 
обозначенными ступнями; фигуры животных массивны и угловаты, 
«незамкнутый контур» в очертании фигуры, двойные, вписанные друг 
в друга «П‐образные линии» и др. [11, с. 34, 44]. Часто в народных 
рисунках прослеживается попытка подражания более ранним 
изображениям, при этом петроглифы выполнены небрежно, не 
слишком умелой рукой, нередко схожи с другими памятниками 
«народного» изобразительного искусства, такими как изображения на 
шаманских бубнах, на деревьях, предметах домашней утвари и т. д. 

Среди наскальных изображений особенно содержательны 
сюжетные композиции, в которых отдельные персонажи объединены в 
смысловые сцены, отражающие картины быта, ритуальной 
деятельности, а также и другие наиболее важные проявления жизни 
оставивших их художников. Основными персонажами в наскальном 
искусстве этого периода выступают антропоморфные фигуры, в том 
числе всадники, а также кони, верблюды, олени и другие животные; 
знаки‐тамги и т.п. Чаще всего в наскальном искусстве Минусинской 
котловины в этот период времени запечатлены сцены из реальной 
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жизни: сцены охоты, выпаса скота, изображения предметов быта 
(утварь, одежда, транспортные средства и пр.). Наиболее интересны 
отдельные сюжеты, которые, по‐видимому, отражали представления о 
сверхъестественном: изображения шаманов с бубнами, священных 
коней – ызыхов, духов ‐ тесей, стоящих на конях, сцены из героических 
сказаний и легенд. Например, на горе Тепсей известна сцена, выбитая 
на двух соседних скальных выходах, в которой запечатлены испытания 
«героя‐всадника», сначала противостоящего нескольким пятипалым 
персонажам, а затем – двухголовому фантастическому существу с 
антропоморфными и зооморфными чертами, тоже с выраженными 
пальцами на руках [14, рис. 120]. На одной из плиток со склона горы 
Оглахты выбито антропоморфное шагающее существо, у которого 
обозначены кисти рук и ступни ног, а также ответвляются от единого 
туловища семь «голов». По мнению исследователей, данное существо 
олицетворяет одного из персонажей сказок хакасов 
«Чельбигена» [11, с. 73]. 

Таким образом, памятники наскального искусства, созданные 
хакасами, очевидно, являются частью народного декоративно‐
прикладного искусства этого народа наряду с изображениями на 
шаманских бубнах, на деревьях, предметах домашней утвари, мелкой 
пластике. Все они ценны не только в эстетическом отношении, но и 
являются важными историческими источниками, поскольку 
демонстрируют бытовую и сакральную составляющие жизни и смерти 
хакасов. В наскальных композициях отражены основные образы и 
события, которые волновали и впечатляли местное коренное 
население Южной Сибири. К примеру, на Тепсее выбито изображение 
парохода. Видимо, новый вид транспорта оказал на местное население 
столь сильно впечатление, что был запечатлен на камне. Очевидно, что 
местное население, проживающее недалеко от гор, проводившее здесь 
выпас животных, почитало местность, относилось к горам как к местам 
особенным, даже священным, о чем свидетельствуют многочисленные 
наскальные изображения.  
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ОБРАЗ ГРАЖДАНИНА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОГО 
ПРИГРАНИЧЬЯ 

Щеглова Д.К., Барнаул (Россия) 

Работа подготовлена в рамках программы фундаментальных и прикладных 
научных исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского 

общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020‐2022 гг. 
«Молодежь в межэтнических коммуникациях: интолерантность, 

толерантность, диалог» (научный руководитель д.соц.н., проф. 
Р.Б. Шайхисламов)» 

Аннотация. Понимание сути термина «гражданин» имеет 
различные основания. В рамках современной науки одним из основных 
является социально-культурный подход как к пониманию сути 
«гражданин», так и к пониманию гражданской идентичности. Он 
позволяет описать уникальные характеристики в рамках 
определенного общества с его уникальной культурой и социумом. 
«Гражданин» определяется не только на основании формальных 
характеристик, но и на основании сформированной гражданской 
идентичности, которая имеет сложную структуру. Молодежь как 
основа будущего государства имеет свои представления о сути 
гражданина в современной России. Автор определил, что в основу 
образа гражданина у молодых людей легли когнитивные, 
поведенческие и эмоциональные компоненты, в то время как 
молодежь тяготеет к пониманию себя чаще как граждан мира, чем 
какой-то конкретной страны. 
Ключевые слова: гражданин, гражданская идентичность, молодежь 

THE IMAGE OF A CITIZEN IN THE REPRESENTATION OF THE YOUTH OF 
THE RUSSIAN BORDER REGION 

Shcheglova D.K., Barnaul (Russia) 

Abstract. Understanding the essence of the term "citizen" has various bases. 
Within the framework of modern science, one of the main ones is the socio-
cultural approach to both understanding the essence of “citizen” and 
understanding civic identity. It allows you to describe the unique 
characteristics within a particular society with its unique culture and society. 
"Citizen" is defined not only on the basis of formal characteristics, but also on 
the basis of a formed civic identity, which has a complex structure. The youth, 
as the basis of the future of our state, has its own ideas about the essence of 
a citizen in modern Russia. The author determined that the image of a citizen 
among young people was based on cognitive, behavioral and emotional 
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components, while young people tend to understand themselves more often 
as citizens of the world than of any particular country. 
Keywords: citizen, civic identity, youth 
 
Ученые не пришли к единому взгляду на понимание сути 

феномена «гражданина». Концепции, в рамках которых он 
рассматривается, зачастую противоречивы, фрагментарны и не дают 
полного о нем представления. Проблема имеет методологический 
характер как в рамках отечественной науки, так и зарубежной. В 
настоящее время одной из самых популярных и максимально 
универсальных концепций является социально‐культурная, 
позволяющая рассматривать становление гражданского общества, 
гражданина как с позиции социальных связей, ролей, так и с позиции 
культуры и ее особенностей [3, с. 232]. Рассмотрение данного феномена 
с позиции социально‐культурной концепции позволяет говорить о его 
уникальности в рамках каждого общества, сравнивая, 
противопоставляя их между собой, выделяя особенности «гражданина» 
в рамках определенной культуры, что говорит о том, что для 
отдельного государства характерен отдельный образ гражданина. Если 
опираться на Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», гражданство – это устойчивая правовая связь лица с 
государством, выражающаяся в совокупности взаимных прав и 
обязанностей [4]. Вместе с тем таких формальных признаков 
недостаточно для понимания сути термина «гражданин». Помимо 
данных признаков у человека должны быть сформированы 
представления о государстве и обществе, человек должен осознавать 
себя гражданином страны и соотносить себя с государственно‐
политической общностью, а также должен иметь соответствующее 
нормам и законам общества поведение [2, с. 10].  

Национально‐культурный состав России весьма разнообразен, 
наша страна является одной из самых многонациональных. На 
территории Российской Федерации органично сосуществуют более 190 
различных народов. Каждая из национальностей обладает своей 
культурой, которая может отличаться от культуры представителей 
русской национальности, а по некоторым аспектам даже 
противоречить ей. Это влечет за собой необходимость постоянного 
мониторинга межнациональных отношений, как на территории 
каждого региона, так и на территории страны в целом. Национальный 
состав регионов России неоднороден и может значительно колебаться 
в количественном соотношении тех или иных представителей 
национальностей, населяющих конкретный регион. Преимущественно 
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все регионы страны полиэтнические, но встречаются и такие, где 
подавляющим большинством являются представители русской 
национальности, а есть такие регионы, в которых коренного населения 
больше, чем представителей русской национальности. Это 
свидетельствует о том, что в каждой конкретной ситуации необходимо 
учитывать интересы представителей всех национальностей, не 
ущемляя и не умаляя прав никого из них. Молодое поколение является 
самым гибким, быстро адаптирующимся к изменяющемся условиям 
реальности, это те, кто собственно и создает новую реальность, по этой 
причине также необходимо учитывать мнение молодежи, их 
настроения, пожелания при взаимодействии друг с другом в такой 
огромной и многонациональной стране.  

Для понимания представлений молодежи о сути 
гражданственности, об образе гражданина, были заданы вопросы, 
которые позволяют сделать выводы о мнении молодежи. В основу 
легли данные, полученные в ходе социологического опроса, который 
проводился в Республике Алтай и Алтайском крае в 2021 году среди 
молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.  

Молодые люди чаще воспринимают российскую культуру 
смешанной, в чем‐то европейской, в чем‐то восточной, а в чем‐то –
самобытной (38% – Алтайский край, 36,3% – Республика Алтай), 
самобытной и непохожей на другие культуры российскую культуру 
считают примерно одинаковое количество молодых людей края 
(22,4%) и Республики (26,9%). О том, что российская культура является 
европейской, молодые люди говорили не часто (6,8% и 7,7%), еще реже 
отмечали, что российская культура является восточной (3,7% и 7,7%). 
Такое восприятие родной культуры молодежью говорит также о 
несостоятельности унификации теоретических концепций и 
повсеместного их применения, что согласуется с социальной‐
культурным подходом, который призывает учитывать уникальные 
характеристики каждой культуры и народа. 

Молодые люди Алтайского края чаще отмечали, что считают 
Россию своей Родиной вне зависимости от того, где хорошо жить, более 
половины опрошенных (54%), в отличие от жителей Республики Алтай 
(48%). При этом треть молодежи края (31%) и четвертая часть 
молодежи республики (24%) говорят о том, что им не важно, в какой 
стране находиться, главное, чтобы им там было хорошо жить. Реже 
всего молодежь говорила о том, что они не хотели бы считать Россию 
своей Родиной независимо от того, где жить лучше – здесь или в другой 
стране (3% – Алтайский край и 8% – Республика Алтай). 
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Одним из элементов гражданского самосознания является 
гражданская идентичность, которая рассматривается как 
«отождествление себя с гражданами страны, ее государственно‐
территориальным пространством» [1, с. 9]. Поэтому молодым людям 
был задан вопрос о том, каким гражданином должен быть современный 
человек: мира, страны или самого себя. И в этом вопросе взгляды 
молодежи Алтайского края и Республики Алтай совпали. Третья часть 
молодых людей отметили, что все три высказывания относительно 
гражданской принадлежности современного человека в чем‐то 
правильны, и в чем‐то – неправильны (34,8% и 36,1%). Менее пятой 
части молодежи отметили, что и сегодня человек должен быть 
гражданином своего государства (18,5% и 17%). Реже молодые люди 
отмечали, что современный человек должен быть гражданином всего 
мира, а не какой‐то отдельной страны (17,2% и 13,3%). Менее десятой 
части молодежи отметили первостепенную важность семейной 
идентичности человек – гражданин только сам для себя, для своей 
семьи (7,9% и 8,8%). Гражданская идентичность, единение с жителями 
своего государства и сегодня имеют большое значение для молодых 
людей, наряду с этим присутствует тенденция к восприятию себя 
гражданином мира. 

Гражданская идентичность основывается не просто на 
территориальной или государственной принадлежности, она включает 
в себя более глубокий смысл, в ее структуру входят такие компоненты 
как когнитивный, эмоциональный, поведенческий, символичный. 
Поэтому и в суть понимания «гражданина» закладывается очень 
большой смысл, о чем и был задан вопрос молодежи приграничья. При 
определении характеристик настоящего гражданина России не было 
выявлено различий во мнении молодежи Алтайского края и 
Республики Алтай, иерархия характеристик практически идентична. 
Поэтому по мнению молодежи приграничных регионов настоящий 
гражданин это тот, кто:  

уважительно относится к разным народам своей страны (43,9% и 
46,3%),  

обладает всеми правами гражданина, независимо от того, где 
родился (38,8% и 39%),  

является патриотом России (34,7% и 35%),  
не позорит страну своим поведением (32,3% и 32,7%),  
свободно владеет русским языком как государственным языком 

(31,6% и 28,5%),  
уважительно относится к женщинам, детям, пожилым (31,6% и 

27,8%),  
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уважительно относится к другим странам (31,3% и 30,8%),  
на деле содействует развитию страны (31,2% и 30,4%),  
родился в России, а не является мигрантом, получившим 

гражданство (30,8% и 29,7%),  
гордится достижениями страны (29,2% и 30,6%). 
Из характеристик видно, что, по мнению молодежи, настоящий 

гражданин имеет хорошее воспитание, он уважительно относится к 
другим (в рамках страны, в рамках мира), обладает всеми правами 
гражданина, отлично владеет языком, любит свою страну и работает на 
ее благо. 

Образ гражданина в представлении молодежи российского 
приграничья имеет свои определенные черты, которые отражают 
компоненты гражданской идентичности. Он формировался в 
российской культуре, которую молодые люди часто воспринимают как 
смешанную, впитавшую в себя и культуру Запада и Востока. По мнению 
молодежи, гражданин – это не только тот, кто обладает формальными 
признаками (имеет паспорт гражданина страны, проживает на 
территории государства), но и тот, кто знает свою страну, ее историю, 
соблюдает все нормы морали и закона, имеет права и пользуется ими, 
кто любит и уважает свою страну и всех ее жителей с многообразной 
культурой, кто содействует развитию страны. Как видно из данного 
образа, он имеет достаточно стандартный набор характеристик. 
Однако среди молодых людей проявляется тенденция воспринимать 
себя гражданами мира, не держась за свою страну, а выбирая для 
проживания ту территорию, на которой им комфортнее всего.  

Литература 
1. Дробижева Л.М. Динамика гражданской идентичности и ее 

ресурс в позитивных интеграционных процессах российского 
общества // Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены. 2017. № 4. С. 7‐22.  

2. Селезнева А.В. Азарнова А.А. Гражданин как политико‐
психологический феномен: концептуальный анализ // Вестник 
Московского университета. Серия 12. Политические науки. 
2020. № 4. С. 7‐23. 

3. Фан И.Б. Методология социокультурного исследования 
становления гражданина // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС, 2006. Т. 2. № 3. С. 228‐240. 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62‐ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации». 

  



225 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ АКСИОЛОГИЯ РОМАНА «ТЫСЯЧА СИЯЮЩИХ 
СОЛНЦ» ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ 

Эралиева Ы.С., Бишкек (Кыргызстан) 

Аннотация: Роман Халеда Хоссейни является этнокультурной 
ценностью, реально описывающий трудную жизнь афганского народа 
в целом и жизнь отдельных его представителей, чьи жизни совпали с 
жестокими политическими событиями. Роль и место женщины в 
романе ярко показаны через образы Марьям и Лейли, которым 
пришлось терпеть избиения, унижения. Но они сохранили в сердцах не 
только боль за себя, за семью и за Родину, но и чувство любви и 
сострадания. Роман написан выразительно и ярко, он наполнен 
энергетикой люби к жизни, к свету, к «тысячам сияющим солнцам».  
Ключевые слова: судьба, любовь, жестокость, война, боль, роман, 
аксиология, культура 

ETHNO‐CULTURAL AXIOLOGY OF THE NOVEL “A THOUSAND SPLENDID 
SUNS” BY KHALED HOSSEINI 

Eralieva Y.S., Bishkek (Kyrgyzstan) 

Abstract. The novel by Khaled Hosseini is an ethno-cultural value, 
realistically describing the difficult life of the Afghan people as a whole and 
the life of its individual representatives, whose lives coincided with cruel 
political events. The role and place of a woman in the novel is clearly shown 
through the images of Maryam and Leyla, who had to endure beatings and 
humiliation. But they kept in their hearts not only pain for themselves, for 
their family and for the Motherland, but also a feeling of love and 
compassion. The novel is written expressively and vividly, it is filled with the 
energy of love for life, for light, for “thousands of splendid suns”. 
Key words: fate, love, cruelty, war, pain, novel, axiology, culture 
 
В южной части Центральной Азии в северо‐восточной стороне 

Иранского нагорья расположилась страна с удивительной природой – 
Афганистан. История народов, населяющих территорию современного 
Афганистана, насчитывает несколько тысяч лет. Находясь в центре 
Азии, Афганистан ввиду своего выгодного стратегического положения 
в Древнее время и Средние века становился жертвой разного рода 
нашествий и завоеваний, в новое время – местом столкновения 
внешних сил [1, c. 6]. И все перипетии политической судьбы 
многоэтнического народа нашли свое отражение в духовно‐культурной 
жизни, представленных аккумулятивными элементами устного 
творчества и литературы. 
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Афганская литература как отражатель политической, социально‐
экономической и культурной конъюнктур страны тоже имеет древнюю 
историю, она гордится творениями Абдилхамида Моманда, 
Абдуррахмани, Амир Хализа, Хушхаль‐хан Хаттак, Рахман Баба, 
Сулейман Лаэк, Саид Шамсуддин Маджрух, Махмуд Тарзи, Нур 
Мухаммед Тараки, Баязид Ансари, Мирза Ансари, Ахон Дарвеза и многих 
других. 

Современный Афганистан переживает непростые страницы своей 
многовековой истории. Он превратился в территорию изменений по 
принципу «назад в будущее». На долю Афганистана в новейшей 
истории выпало немало тяжких испытаний: государственные 
перевороты, многолетняя гражданская война, продолжающаяся по сей 
день; присутствие иностранных войск на территории государства, 
превращение страны в мировой центр по производству наркотиков, 
снабжающий своей продукцией весь остальной мир, и другие беды. 
Следствием всего этого стали: разрушенная экономика, ужасающая 
нищета населения, массовый его исход из страны [4]. Пятая часть 
населения покинула пределы страны. Среди выехавших в зарубежные 
страны есть немало образованных представителей афганского народа. 
Началась новая веха – национальная культура и литература, в 
частности, развиваются в ХХI веке в основном за пределами своей 
страны усилиями писателей – выходцев из Афганистана. Главным 
достижением на этом пути и своего рода феноменом можно считать 
формирование жанра современного реалистического романа [4]. 
Выросло новое творческое поколение, болеющее душой и умом за 
Родину за пределами страны. К их числу относятся Атик Рахими 
(«Земля и пепел» 2000, «Камень терпения» 2008, «Будь проклят 
Достоевский» 2011), Халед Хоссейни («И эхо летит по горам» 2003, 
«Тысяча сияющих солнц» 2007, «Бегущий за ветром» 2008), Латифа 
Хашими Шекеба («Украденное лицо: Моя юность прошла в Кабуле» 
2002), Хайдар Шах («Шелковый путь» 2007). 

Фокус нашего внимания направлен на роман американского 
писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни «Тысяча 
сияющих солнц» («A Thousand Splendid Suns»). С точки зрения 
этнокультурной аксиологии данный роман является бесценным 
кладезем культурных и духовных ценностей.  

По определению, понятие «аксиология» – это философско‐
культурологическое учение об оценочной деятельности, способах 
оценки явлений культуры и выработки ценностных ориентаций и 
связанных с этих отношений между людьми [2, c. 4]. Этническая 
культура – это культура в основе которой лежат ценности, 
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принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками такой 
группы являются общность происхождения, расовые 
антропологические особенности, язык, религия, традиции и обычаи. 
Этнокультура является культурой, носители которой связаны 
единством «крови и почвы» [2, c. 25]. В совокупности понятия 
«аксиология» и «этническая культура» означают в нашем контексте 
картину ценностей афганского народа: духовные, социальные и 
бытовые ценности, восприятие (рациональное и иррациональное) 
реальности, отношения к традициям, религии, истории, к семье.  

Роман «Тысяча сияющих солнц» – это открытая картина 
этнокультурных ценностей афганского народа, переданная описанием 
трагической судьбы страны и людей. Реальность жесткая и кровавая, 
люди, особенно женщины загнаны в холодные тиски устаревших на 
наш взгляд табу и морально‐этических догм. Но, в патриархальном и 
глубоко радикальном обществе свои неписаные законы. Их надо 
соблюдать, иначе расплатой становится жизнь и свобода. Особенно 
судьба афганских женщин вызывает боль и сочувствие читателей. 

Бестселлер Халеда Хоссейни рассказывает о трагической судьбе 
двух женщин – Мариям и Лейлы. Произведение состоит из 4‐х частей; 
первая часть рассказывает о детстве, трагической потери матери и 
вынужденном замужестве Мариям – дочери Наны и Джалиля. Нана, 
родом из селения Гуль‐Даман, работала служанкой в доме владельца 
кинотеатра, земельных участков в Карахе и Фаре, трех магазинов 
ковров Джалиля – отца большего семейства. Когда законные три жены 
Джалиля узнали о беременности Наны, учинили скандал и разборки, во 
всем обвинив бедную служанку. Джалиль из‐за трусости и боязни 
общественного осуждения не смог пойти против жен. Нану прогнали из 
дома, но и не оставили совсем на улице: для нее Джалиль и его сыновья 
невдалеке от Гуль‐Даман в зарослях соорудили саманную хижину с 
одним окном, которую в этих местах называли колбой. Здесь и родилась 
в 1959‐году Мариям – харами, т.е. незаконнорожденная. Мариям и Нана 
никогда не покидали хижину, вели свое маленькое хозяйство. Раз в 
месяц сыновья Джалиля привозили продукты, а сам Джалиль приходил 
раз в неделю. Марьям любил отца, с нетерпением ждала каждую 
встречу. Но она не понимала, почему отец не знакомит ее с семьей, не 
везет в Герат. Только мама была всегда рядом, она с болью в сердце 
оберегала дочь от презрения людей. «Запомни хорошенько, дочка, у 
мужчин всегда виновата женщина. Во всем. Никогда не забывай об 
этом» [3, c. 2]. Эти слова мамы не раз подтверждались в судьбе бедной 
Марьям. Но все‐таки здесь, рядом с мамой, она была счастливой. Весной 
1974 года Марьям исполнилось пятнадцать лет. Эта весна стала шагом 
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в холодный и чужой мир. После трагической смерти Наны отец увозит 
Марьям в свой гератский дом. Через неделю Марьям выдают замуж за 
сорокалетнего пузатого широкоплечего сапожника Рашида, от 
которого пахло густым запахом табачного дыма. Марьям навсегда 
уедет с мужем в Кабул. Назад пути нет… Первая часть заканчивается 
сценой, где Рашид в ярости, недовольный приготовленной едой, набил 
рот Марьям камнями. 

– Жуй! – крикнул жене. Марьям в слезах принялась жевать гальку, 
что‐то треснуло во рту. И она долго выплевывала окровавленные 
камушки. «Среди них ей попались обломки двух поломанных 
зубов» [3, c. 104]. 

Вторая часть повествует о судьбе Лейлы – дочери Хакима и 
Фарибы. Девятилетняя Лейла пока еще счастлива: она живет с 
родителями и двумя братьями Ахмадом и Ноором, есть друг Тарик, 
который всегда защищает от обидчиков. Беда пришла в их дом со 
смертью братьев, которые ушли воевать с Советами. В апреле 1992 года 
Лейле исполнилось четырнадцать лет. Наджибуллу свергли, джихад 
завершился. И после десяти лет войны моджахеды вошли в Кабул 
[3, c. 152]. Далее «когда не стало общего врага, вооруженные до зубов 
моджахеды увидели врагов в бывших союзниках» [3, c. 166]. Кабул 
опять покрывался дождем из ракет, люди искали укрытия и погибали 
под обстрелами, улицы патрулировались людьми Масуда в 
поношенных паколях (двухуровневый шерстяной берет с закатанными 
в обруч краями) [5]. Жаркий июль сопровождался бесконечными 
взрывами. Шальная ракета разорвала на куски Джити с двумя 
подружками. В августе Тарик вместе с родителями уезжает в Пакистан. 
Родители Лейлы тоже решают уехать из Афганистана. Они начали 
собирать вещи. Лейла взялась с утра перетаскивать узлы к калитке. 
«…Книги вывалились из рук Лейлы. И тут грянул гром. У нее за спиной 
вспыхнуло белое пламя. Что‐то горячее и страшное навалилось на нее 
сзади, приподняло и швырнуло вперед. Лейла ударилась о стену и 
осталось лежать» [3, c. 185]. Хаким и Фариба не выжили после взрыва, 
их тела остались под грудой руин. Лейлу выкопал из обломков 
сапожник Рашид.  

Третья часть называется «Марьям». Лейла, потеряв родителей, 
осталась жить у Рашида и Марьям. Она вынуждена была принять 
предложение Рашида выйти за него замуж. Родила девочку Азизу (дочь 
Тарика) – тоже харами. Рашид невзлюбил девочку. Обе женщины 
терпели жестокие побои и издевательства Рашида. Попытка сбежать из 
страны и от жестокого старого мужа не увенчалась успехом, моджахеды 
вернули их домой Рашиду. Он хватает Лейлу за локоть и толкает к 
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лестнице. «Самого удара Лейла не видит… Лицо наливается кровью, 
глаза влезают из орбит. Потом Рашид колошматит Марьям. Руки 
Рашида в крови, лицо у Марьям тоже» [3, c. 253]. В июне 2001 года вдруг 
возвращается Тарик. Узнав о встрече Лейлы и Тарика, взбешенный 
Рашид начинает избивать жену ремнем. Потом начал душить Лейлу, у 
нее лицо посинело, она уже не сопротивлялась. Марьям в отчаянии 
приносит лопату с сарая. «Марьям подняла лопату. – Рашид! Он 
обернулся. Лопата угодила ему в висок. Марьям размахнулась изо всех 
сил, повернула лопату острием вниз и обрушила на мужа. Вся ее 
несчастливая жизнь уместилась в один удар» [3.c,328]. Марьям сдается 
властям, оградив тем самым от последующих пыток и тюрьмы Лейлу и 
ее детей. Тарик забирает Лейлу, Азизу и Залмая, они уходят в Пакистан. 
Мариям казнили за убийство мужа‐деспота на стадионе «Гази». 

Четвертая часть посвящена долгожданному возвращению Тарика 
и Лейлы домой – в Кабул. Лейла всегда помнила Марьям, которая ценой 
своей жизни спасла ее с детьми и дала шанс уйти с любимым Тариком. 
«Когда они только прибыли в Кабул из Пакистана, Лейлу ждало 
огорчение. Где погребли тело Марьям, никто не знал» [3, c. 383]. А Лейле 
так хотелось посидеть на ее могилке, побыть с ней, принести цветы. Не 
было никакой информации о ее месте захоронения. Первым делом 
Лейла отправилась в Герат, в деревню Гуль‐Даман – на Родину Марьям, 
чтоб найти ее дом и родственников. Но, увы, время и война все 
изменили. Сын муллы Фатхуллы Хамза передал Лейле коробку, 
оставленную отцом Марьям – джо. Там было письмо, датированное 13 
мая 1987 года. Последнее письмо‐покаяние и пожелание Джалиля не 
дошло до адресата. Письмо прочитала Лейла: «Да дарует тебе Господь 
долгую и благополучную жизнь, дочь моя. Да благословит тебя Господь 
здоровыми и красивыми детьми. Да обретешь ты счастье, мир и любовь, 
которых я не смог тебе дать. Да будет милосердный Аллах тебе в 
помощь. Твой недостойный отец Джалиль» [3, c. 376]. Марьям – джо и ее 
отец Джалиль не смогли оценить по достоинству друг друга, не смогли 
понять душевные муки и не открыли друг другу потаенные мысли. 
Трагедия отца и дочери, пронесенная на долгие годы в обличии 
непонимания, обид и невыполненного долга. Они смогут поговорить на 
том свете: об отцовской и дочерней любви, о вынужденной разлуке, об 
обидах, и обязательно попросят прощения друг у друга.  

Лейла вернулась в Кабул. Жизнь понемногу налаживается. Тарик 
работает во французской благотворительной организации, 
предоставляющей протезы инвалидам войны. Азиза и Залмай учатся в 
школе. Лейла работает учительницей в школе. Только нет рядом 
Марьям. Но она живет в памяти Лейлы и ее детей – она всегда будет 
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рядом: «Она в свежевыкрашенных стенах, в высаженных деревьях, в 
одеялах, под которыми детям тепло, в книжках и карандашах. Она в 
детском смехе. Она в стихах, которые Азиза заучивает наизусть, и давно 
уже зазубренных ею молитвах» [3, c. 384]. Она в сердце у Лейлы, и душа 
ее сияет тысяча солнц. Марьям прожила очень сложную, тусклую, 
полную обид, боли и жестокого обращения жизнь, она была закрыта 
для мира, и мир был закрыт для нее. Она была одинокой, ее закрыли в 
бурке и в слове «харами». Но смогла засиять в сердцах Лейлы и ее детей. 
Марьям отдала свою жизнь за них, она подарила им любовь, заботу, 
поддержку. И надежду. В этом ее большая ценность и вечная жизнь. 
Лейла ждет ребенка. Новая жизнь дает о себе знать – по телу Лейлы 
пробегает тепло. Если родится девочка, ее назовут в честь Марьям. 

Таково краткое описание драмы жизни героев Халеда Хоссейни. 
Тысяча сияющих солнц озарили лучом Лейлу с детьми, Тарика. И 
Марьям посмертно покрылась лучами в доброй памяти Лейлы. Марьям 
прожила закрытую жизнь, осознавая свою «нежеланность» в этой 
бренной жизни, но не потеряла способность любить, сострадать, 
заботиться и жертвовать собой. Судьба героев тесно связана с судьбой 
страны, политические события глубоко отражаются в судьбе 
персонажей.  

Роман Х. Хоссейни ярко и выразительно описывает трудную 
бесправную жизнь афганских женщин, полную запретов и унижений. 
Образ Рашида – собирательный образ палача женских душ и символ 
вседозволенности, жестокости и черствости. Незаконнорожденный 
ребенок не имеет статуса, остается всегда «харами», т.е. «нечистой» и 
«нежеланной». Названия городов, селений, одежды, вещей, пищи 
составляют калейдоскоп афганского образа жизни и идентичность 
народа.  

В произведении выстроена яркая картина этнокультурной 
аксиологии: быт, кухня, одежда, статус женщины и детей. В тексте 
много слов‐лакун, передающих колорит восточной страны: бурка, 
арбаба, джо, харами, алиф, ахунда и др. Читатель знакомится с 
уникальной, но простой народной кухней – это ош, йогурт, лепешки с 
сабзи или шпинатом. Удивительно передано автором и описание 
природы. В описании жизни героев читателю представлена подробная 
картина этнокультуры афганского общества, описаны традиции и 
нравы. Этнокультурные элементы даны гармонично в описании 
событий и внутренних переживаний героев. Сосуществуют старые 
догмы с новыми установками, религиозные взгляды со светскими, 
исконно народные понятия и вошедшие извне этнокультурные 
предметы и импортные вещи. Но нет абсолютной гармонии – идет 
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борьба за выживание. К сожалению, до «сияющих солнц» очень далеко, 
этот тернистый путь преодолевается через боль, страдания, унижения, 
слезы. Извечная борьба Добра и Зла.   

Роман «Тысяча сияющих солнц» в конце дает надежду всем тем, кто 
остался жив, потому что начинается новая эра мирной созидательной 
жизни, где можно жить спокойно и верой в будущее своих детей, 
получать образование, смотреть в мир открыто и достойно. Но эта 
жизнь дана не просто так, она омыта кровью и слезами таких как 
Марьям, которая наконец стала «желанной» и «нужной». Она не будет 
забыта, она будет в каждом дуновении ветра, в каждом цветке и в 
каждом из тысяч солнц. Это торжество жизни и веры!  

Язык романа прост, выразителен и притягателен. Читается на 
одном дыхании, переживаешь за униженных и оскорбленных, злишься 
на тех, кто через грубую животную силу расправляется всеми теми, кто 
слаб и беззащитен.  

Автор искусно представил картину трагической жизни Марьям, но 
дал и надежду, что она не зря прожила жизнь, она отняла ту, которая 
гасила жизнь в других. Халед Хоссейни – большой мастер 
выразительного Слова, он певец новой Жизни, он – гордость 
современного афганского реалистического романа. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА ПОЛЯКОВ КАК ФАКТОР ЭТНИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

Явнова Л.А., Бийск (Россия) 

Аннотоция: Глобализация резко обострила проблему национально-
культурной идентичности, которая сегодня превратилась в одну из 
важнейших проблем. В силу новых возможностей и открытости 
неизменными спутниками глобализации, ее оборотными сторонами 
стали фрагментация и дифференциация. Оборотной стороной 
глобализации является возрождение этнизма, национализма, 
различных форм фундаментализма, приверженностей 
традиционным, религиозным ценностям. Если глобализация 
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способствует размыванию национальной идентичности, 
фрагментация, наоборот, стимулирует возрождение, во всяком 
случае, в сознании людей воображаемых границ этнических, 
конфессиональных, культурных, языковых и иных общностей, 
подпитывая соответствующие идентичности. Для презентации 
этнокультурного наследия народов Западной Сибири и Алтая 
перспективным оказалось выявление этнического аспекта польской 
ссылки в условиях сибирского культурного трансфера. На основе 
архивных материалов удалось определить «административные 
места выхода» и выявить этнокультурный аспект польской ссылки. 
В статье прослежены результаты межэтнического общения в 
условиях иноэтнического окружения.  
Ключевые слова: этнокультурный аспект, поляки, ссылка, 
переселение, Западная Сибирь, Алтай 

POLITICAL EXILE OF POLES AS A FACTOR OF ETHNICITY IN CONDITIONS 
OF SIBERIAN CULTURAL TRANSFER 

Yavnova L.A., Biysk (Russia) 

Abstract: Globalization has sharply exacerbated the problem of national 
and cultural identity, which today has become one of the most important 
problems. Due to new opportunities and openness, fragmentation and 
differentiation have become invariable companions of globalization, its flip 
sides. The flip side of globalization is the revival of ethnicism, nationalism, 
various forms of fundamentalism, adherence to traditional, religious values. 
If globalization contributes to the erosion of national identity, 
fragmentation, on the contrary, stimulates the revival, at least in the minds 
of people, of the imaginary boundaries of ethnic, confessional, cultural, 
linguistic and other communities, nourishing the corresponding identities. 
For the presentation of the ethno-cultural heritage of the peoples of Western 
Siberia and Altai, it turned out to be promising to identify the ethnic aspect 
of the Polish exile in the conditions of the Siberian cultural transfer. On the 
basis of archival materials, it was possible to determine the "administrative 
places of exit" and to identify the ethno-cultural aspect of the Polish exile. The 
article traces the results of interethnic communication in a foreign 
environment. 
Keywords: ethnocultural aspect, Poles, exile, resettlement, Western Siberia, 
Altai 
 
В силу специфики заселения территории современное население 

Сибири является «площадкой» для изучения этнических ценностей и 
установок в результате смешения культуры и традиций. Первые 
поляки появились в сибирских городах в XVII в. Преимущественно это 
были военнопленные эпохи русско‐польских войн. Несколько волн 
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депортации из Польши в Сибирь переместили самые разнообразные 
слои населения [12, с. 176]. Во второй половине XVIII – середине XIX вв. 
рост численности поляков в регионе был связан, в первую очередь, со 
ссылкой участников освободительного движения [10, с. 95‐103]. 

Политическая ссылка явилась определяющим фактором 
формирования польской диаспоры и появления современных 
национальных центров на территории Западной Сибири. Среди 
факторов, определивших этническое оформление российской польской 
общности, в качестве основного выделен политический – ссылка в 
Западную Сибирь во второй половине XIX в. Комплекс архивных 
документов Государственного архива Алтайского края (Ф. 174) 
содержит материалы о местах выхода ссыльных поляков и их 
численности. Значительной источниковой базой для исследования 
располагает Государственный архив Томской области. Одним из 
основных использованных нами фондов является фонд Томского 
губернского правления (Ф. 3). Материалы этого фонда позволяют 
проследить биографии отдельных представителей политических 
ссыльных поляков, определить социальный состав, причины ссылки и 
их деятельность на месте пребывания.  

Восстание, начавшееся в январе 1863 г., охватило губернии 
собственно Царства Польского, девять северо‐западных губерний 
(Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Ковенскую, Минскую, 
Могилевскую, Курляндскую, Лифляндскую, Холмскую), две юго‐
западные губернии (Волынскую, Киевскую), называемые Западным 
краем, в 1864 г. было подавлено, в связи с этим 5 марта 1864 г. 
императором были утверждены правила для высылки, водворения и 
отдачи под надзор полиции участников восстания [1, л. 7]. Причины 
политической ссылки поляков и, соответственно, обстоятельства их 
появления в Западной Сибири и на Алтае после 
восстания 1863 – 1864 гг. различны: от «политической 
неблагонадежности», до «распространения в обществе мятежных 
замыслов», «сношения с мятежниками, снабжения их продовольствием, 
посещения их шайки, принятия в доме предводителя», «участия в 
политических демонстрациях» и, наконец, «прямого участия в мятеже» 
[2, л. 52 об., л. 53, л. 130 об., л. 170 об.; 3, л. 22 об.; 4, л. 152, л. 198; 5, л. 73; 
6, л. 54 об., л. 55 об.]. 

Территория Западной Сибири стала местом добровольного 
переселения поляков в конце XIX – первой половине XX вв. Там, куда они 
переезжали, и где получали наделы, создавались польские деревни. 
Часть из них в дальнейшем прекратила существование естественным 
путем, поглощенная российским большинством, часть людей выехали в 
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другие районы Сибири, а часть – вернулись на родину, и только 
немногочисленные деревни продолжили свое существование. Это были 
деревни, в которых поселилась многочисленная группа польских семей, 
что давало возможность сохранить культурные, языковые и 
религиозные связи [8]. 

Процесс адаптации поляков протекал весьма сложно, что 
объяснялось целым рядом причин социально‐политического и 
психологического характера. К ним можно отнести непривычные 
условия быта, языковой барьер, тяжелый климат. Следует отметить, 
что поляки старались селиться большими или меньшими группами в 
некоторых местностях и даже в больших городах. В сельских условиях 
культурная дистанция между поляками и русскими была еще более 
глубокой. В условиях сибирской деревни конфликт русской и польской 
культур накладывался на конфликт крестьянской и городской 
цивилизаций. Таким образом, культурный обмен установился не сразу. 

Новый импульс самоорганизации польской диаспоры пришелся на 
конец XIX в. Он был связан, по преимуществу, с добровольной 
миграцией поляков. Именно в этот период создаются этнические 
польские деревни, а в городах – многочисленные польские 
филантропические организации, римско‐католические 
благотворительные общества, землячества. Безусловно, деятельность 
этих объединений способствовала консолидации поляков, расширению 
сферы функционирования польского языка и культуры. 
С представителями своего этноса поляки, как правило, общались на 
родном языке, который для них являлся одним из 
этнодифференцирующих признаков. Сохранению «польского духа» в 
значительной степени способствовали землячества – объединения 
людей, связанных общностью происхождения (территория, этнос) и 
судьбой (миграция, ссылка). В деятельности землячеств, 
функционировавших в Западной Сибири на протяжении XIX столетия, 
выражалось стремление их членов частично сохранить атмосферу, 
царящую в стране исхода, потребность в общении друг с другом, 
вызванную осознанием собственной «инаковости» в новой 
этнокультурной среде [11].  

Разнообразная деятельность ссыльных оказывала влияние на 
хозяйственную, общественную и культурную жизнь края, а само 
пребывание поляков в Сибири, на Алтае, их непосредственное общение 
с местными жителями положили начало развитию дружественных 
отношений между двумя народами, способствовали диалогу двух 
культур. В Сибири поляки ощущали себя чужеродным элементом, и в 
городах, и в сельской местности. В традиционном обществе, о котором, 
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собственно, и идет речь, религиозная принадлежность была 
важнейшим критерием идентификации «своих» и «чужих». Поляки же, 
как правило, были католиками, и, следовательно – «чужими». Среди 
политических ссыльных было немало представителей католического 
духовенства. Многие из ссыльных ксендзов занимались 
просветительской деятельностью [9, с. 141]. Избавляться от 
негативных стереотипов в отношении другого народа помогает опыт 
межнационального взаимодействия, а он приходит со временем. 
Постепенно это время приближалось и, несмотря на свое опальное 
положение, поляки, при желании без труда начали вливаться в местное 
общество.  

Актуальным для представителей польского 
этноконфессионального сообщества в Сибири был вопрос о смешанных 
браках. Польское национальное начало усматривалось как 
тождественное воспитанию в духе истинного католицизма. Создание 
семьи, в которой одна сторона исповедует православие, с точки зрения 
морали таких «патриотов» разрушало «польский дух», способствовало 
быстрому обрусению. Однако случаи заключения смежных браков все 
же имели место. В частности, ссыльный из дворян Ковенской губернии 
Роман Яковлевич Чапрацкий, назначенный на жительство в город 
Бийск, принял православие и женился на дочери бийского мещанина 
Корнилия Каталкина; Осип Бенедиктович Осипов женился на русской 
православной воспитаннице отставного коллежского секретаря 
Липина [7, л. 1].  

Совместная жизнь и труд сближали польских изгнанников с 
местными жителями. Сибирь дала «опыт действительного народного 
сближения поляков с русскими». Именно вследствие неизбежного 
кризиса у первого поколения произошла первая переоценка 
привезенного «багажа», в результате чего особую значимость 
приобрели те ценности, которые помогали адаптироваться к новой 
среде, сохраняя свою идентичность. 

Несмотря на неравномерный характер расселения, для поляков 
Западной Сибири характерны представления об определенном 
единстве и отличии от других групп, в их этнической культуре 
сформировались общие черты, которые организационно оформились в 
польские национальные центры, и на сегодняшний день представляют 
собой целое движение – Полонию. 

С начала 1990‐х гг., с периода демократизации и гласности 
российского общества, активным стал процесс возрождения 
национального самосознания, живущих в Западной Сибири поляков. 
Аналогом землячеств, действовавших в Западной Сибири в XIX – первой 
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четверти XX вв., становятся национально‐культурные образования и 
центры. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В КИТАЕ  

Ян Ин, Сычуань (Китай), Сорокина М.О., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Большой пласт русской культуры составляет 
традиционная народная культура, являющаяся основой, базой 
современной русской культуры. Таким образом, иностранных 
студентов, изучающих русский язык как иностранный, необходимо 
знакомить с традициями русской народной культуры. Статья 
посвящена обзору некоторых современных изданных в КНР учебных 
пособий по русской культуре и русской традиционной народной 
культуре, наиболее авторитетных и часто используемых в процессе 
обучения русскому языку в институтах и университетах Китая. 
Анализируется структура и содержание данных пособий. Помимо 
этого представлено описание собственной модели (проекта) в виде 
учебного пособия по русской народной культуре, предназначенного для 
использования на занятиях по русскому языку для китайских 
учащихся. 
Ключевые слова: русская народная культура, изучение русского как 
иностранного в Китае, учебное пособие 

RUSSIAN FOLK CULTURE AS AN OBJECT OF STUDY IN CLASSES ON 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN CHINA 

Yang Ying, Sichuan (China), Sorokina M.O., Barnaul (Russia) 

Abstract. Russian culture makes up a large layer of traditional folk culture, 
which is the basis of modern Russian culture. Russian as a foreign language 
should therefore be introduced to the traditions of Russian folk culture by 
foreign students. The article is devoted to the review of some modern 
textbooks published in China on Russian culture and Russian traditional folk 
culture, the most authoritative and often used in the process of teaching 
Russian in institutes and universities in China. The structure and content of 
these textbooks are analyzed. Described a new own model (project) of a 
textbook on Russian folk culture, intended for use in Russian language classes 
for Chinese students. 
Keywords: Russian folk culture, the study of Russian as a foreign language 
in China, a textbook 
 
Изучение русской народной культуры является важным 

компонентом в процессе овладения русским языком, потому что «язык 
– зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и 
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
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мироощущение, видение мира» [1, с. 13]. Изучение языка невозможно 
без погружения в культуру изучаемого языка, а овладение 
компетенцией знания об этой культуре необходимо для высокой 
степени владения языком. Большой пласт русской культуры составляет 
традиционная народная культура, являющаяся основой, базой 
современной русской культуры. Мы считаем, что студентов, изучающих 
русский язык как иностранный, в процессе обучения необходимо 
знакомить с традициями русской народной культуры, тем более, 
существует богатый выбор тем, которые можно использовать на 
занятиях: народные традиции, праздники, обычаи, приметы; бытовые 
занятия и бытоустройство; народные ремесла, традиционные занятия; 
богатый народный фольклор, включающий разные жанры. 

Цель данной статьи – во‐первых, проанализировать, какие 
китайские учебные пособия по русской народной культуре (или 
русской культуре в целом) существуют сегодня и активно 
используются в процессе преподавания русского языка в институтах и 
университетах КНР; во‐вторых, представить собственную модель 
(проект) использования материалов по русской народной культуре на 
занятиях по русскому языку для китайских учащихся в виде 
собственного учебного пособия.  

Изучение русской народной культуры с точки зрения понимания 
ее китайцами – это интересный взгляд на тему обучения русскому 
языку как иностранному. В данной статье мы хотим представить обзор 
некоторых современных учебно‐методических пособий по этой теме, 
изданных в КНР, и проанализировать их состав.  

Мы рассмотрели три известных учебника по культуре России и 
русскому страноведению в Китае: «Страноведение Российской 
Федерации», «Русская культура» и «Очарование России – 
культура» [2, 3, 4]. Эти учебники являются наиболее авторитетными и 
распространенными в китайских институтах русского языка, особенно 
второе издание, которое используется в качестве учебника по русской 
культуре в большинстве институтов русского языка КНР. 

Учебник «Страноведение Российской Федерации» выпущен 
Издательством Пекинского университета в 2017 году. Учебник 
подготовлен коллективом авторов: Сунь Шуфан, профессор и научный 
руководитель докторантуры факультета русского языка 
Хэйлунцзянского университета; Цзян Чжанминь, профессор, декан 
факультета иностранных языков Колледжа Хэйхэ и Фэн Хайся, 
преподаватель русского языка факультета иностранных языков 
Восточного колледжа Хэйлунцзяна. Учебник знакомит читателей с 
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культурой России; книга состоит из шести глав: обзор страны, история, 
культура, литература, туризм и экономика.  

После каждой главы есть комментарий на китайском языке, 
который может не только помочь студентам понять и перевести 
русский текст, но и расширить знания студентов и стимулировать их 
интерес к обучению.  

Учебник «Русская культура» принадлежит к серии учебников 
«Россия – мультимедийный курс». Автор учебника – Дай Гуйцзю, доктор 
исторических наук, в настоящее время является профессором 
факультета русского языка Пекинского университета иностранных 
исследований и деканом факультета русского языка Пекинского 
университета иностранных исследований. Учебник издан Институтом 
преподавания и изучения иностранных языков в 2010 году, книга 
написана на китайском и русском языках. 

Учебник состоит из четырех частей: тексты, лексика по теме, 
задания по теме и тесты. Русская культура представлена в учебнике в 
соответствии с тематическими главами, всего 10 глав по разным темам, 
среди которых: русская литература, архитектура, живопись, музыка; 
русский фольклор; русское драматическое искусство и кинематограф и 
др. Цель издания – привить студентам уважение к русскому народу и к 
изучению русской культуры.  

Тексты учебника написаны как на русском, так и на китайском 
языках. В дополнение к бумажной версии, этот учебник имеет 
электронную. Издание кратко знакомит с основными событиями и 
культурными явлениями России в древности и современности. Кроме 
того, в электронной версии учебника русская текстовая часть каждой 
лекции снабжена аудио‐ и видео‐дополнением. Эти аудиовизуальные 
материалы приносят большую пользу для повышения уровня владения 
русским языком учащимися и могут использоваться на занятиях по 
аудированию. 

В электронной версии есть два варианта для китайского и русского 
языков. Учащиеся младших классов или те, кто не владеет русским 
языком, могут выбрать для чтения китайскую версию, а студенты 
старших курсов или аспиранты могут непосредственно прочитать 
оригинальный текст на русском языке. Электронная версия учебника 
содержит не только статьи, но также изображения и аудиовизуальные 
материалы, которые помогут учащимся более полно понять русскую 
культуру.  

Третий учебник в нашем обзоре – «Очарование России – культура». 
Автором этой книги является профессор Ли Сюэянь из Шаньдунского 
университета КНР. Книга была опубликована издательством высшего 
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образования в Пекине в 2016 году, учебник написан на китайском 
языке. Это издание является наиболее практико‐ориентированным из 
трех, рассмотренных нами, поскольку, в основном, объясняет этикет, 
включая традиции русского гостеприимства, правила знакомства и пр. 
Все тексты учебника написаны на китайском языке, что облегчает 
чтение для китайских учащихся. Учебник улучшает навык 
межкультурного общения. 

Далее мы представим некоторые общие принципы планируемого 
нами учебного пособия по традиционной русской народной культуре 
для китайских студентов.  

Цель и задачи нашего пособия – познакомить китайских студентов 
с русской народной культурой с помощью кратких текстов по 
различным темам, разобраться в русской лексике и повторить русскую 
грамматику. 

Все тексты и упражнения подходят для студентов старше второго 
курса бакалавриата. При помощи данного пособия планируется 
формирование следующих навыков у студентов: 

1) выучить некоторые имена собственные и нарицательные, 
относящиеся к русской народной культуре. Например: Масленица, 
Матрешка, валенки, самовар и так далее, 

2) повторить русскую грамматику, 
3) понимать структуру и содержание текста, вычленять основные 

мысли и самостоятельно перефразировать и пересказывать его 
основное содержание. 

Мы считаем, что обучение должно иметь комплексный характер: 
студенты не только узнают новую тему, но и повторяют грамматику, 
проверяют свои знания, изучают новую лексику. Именно поэтому 
задания к тексту разделены на три группы:  

задания по лексике – это задания, которые помогают учащимся 
накапливать словарный запас, узнавать новые лингвистические и 
культурологические термины, знакомиться с особыми 
непереводимыми понятиями русской культуры и т. д.; 

задания по грамматике и синтаксису – это задания, которые 
помогают учащимся повторить русскую грамматику: род, число и 
падеж существительных; вид, залог и время глаголов; особые 
глагольные формы причастия и деепричастия; превосходную и 
сравнительную степень прилагательного; а также союзы (но, поэтому, 
и, а, так как, как будто) и предлоги (с, от, о, в, для, без, на, к, из-за, из); 

задания по тексту: такие задания помогают студентам понять 
структуру текста. Учащимся необходимо внимательно прочитать его, 
найти в нем ключевую информацию, пересказать или 
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трансформировать текст. Таким образом, план освоения темы 
выглядит так: Текст; Задания по лексике; Задания по грамматике и 
синтаксису; Задания по содержанию текста. 

Мы считаем также, что очень важно включить в пособие больше 
иллюстративного материала, чтобы учащиеся могли смотреть на 
рисунки и соотносить их с прочитанным текстом. Все задания должны 
иметь образец для выполнения, чтобы студенты хорошо понимали, 
какой именно результат мы хотим от них получить. 

По нашему мнению, в процессе изучения языка, в дополнение к 
изучению произношения и грамматической структуры самого языка, 
студенты должны изучать культуру, понимать привычки местных 
жителей, их традиционные праздники, их религиозные верования, 
ритуалы, традиционные ремесла и традиционные песни. Только 
всесторонне понимая особенности народной культуры, мы сможем по‐
настоящему хорошо выучить русский язык, овладеть мышлением 
русских, понимать то, как они думают и решают проблемы. Таким 
образом, наша цель – помочь большему количеству иностранцев 
хорошо выучить русский язык. 
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	Аннотация. В статье представлен анализ роли сибирского фронтира, сибирской интеллигенции, общественно-политической мысли сибирских областников в формировании культурной и политической элиты Степного края. На примере биографий лидеров лидеров националь...
	Ключевые слова.: Россия, Сибирь, культура, казахская интеллигенция, межэтнические коммуникации, модернизация
	Amanzholova D.A., Moscow (Russia)
	Abstract. The article presents an analysis of the role of the Siberian frontier, the Siberian intellectuels, and the socio-political thought of the Siberian regions in the formation of the cultural and political elite of the Steppe region. Common valu...
	Keywords: Russia, Siberia, culture, Kazakh intelligentsia, interethnic communications, modernization
	Как известно, Степной край включал в себя значительные территории современного Казахстана, что предопределило развитие и укрепление разнообразных межкультурных коммуникаций в рамках сибирского фронтира, действующими лицами которых стали представители ...
	В становлении культурных ориентиров и политических приоритетов мультикультурного сообщества сибирских интеллигентов начала XX века колоссальную роль сыграла общая ситуация в России – ее социально-экономическое развитие, культурные и политические импер...
	Собственно, зарождение и становление казахской интеллигенции было прямо связано с обозначенными процессами. В Степном крае сложились достаточно благоприятные условия для подготовки образованной казахской молодежи, в том числе будущих лидеров националь...
	Молодые годы будущих алашординцев пришлись на важнейшие для их становления социально-экономические, политические и культурные трансформации. Определяющие для каждого студенческие времена были периодом бурных общественных дискуссий, укрепления рыночной...
	Быстрая капиталистическая модернизация со всеми ее успехами и проблемами, особенно в традиционных культурах, какой была и казахская, наряду с нараставшей политизацией общественной жизни, ростом противоборства власти и оппозиции; популярность социалист...
	На формирование этнического самосознания, культурную и социально-политическую консолидацию казахов в начале XX в. влияние оказали и усиливающиеся процессы централизации, унификация системы управления по общероссийской схеме, складывание относительно з...
	Пробуждение социально-политической активности в разных регионах имело большое этнокультурное своеобразие и обнажило мозаичность цивилизационной среды, в которой разворачивалась революционная модернизация общества и государства. Один из самых ярких при...
	Большой литературный, журналистский, пропагандистский опыт он обретал через общение с русскими демократами в Омске, в т. ч. газетах «Степной край» (1885-1897 гг.), «Степной листок» (1893 г.), «Семипалатинский листок» и др. Благодаря «Степному краю», г...
	Уже в 1898 г. А. Букейханов являлся действительным членом Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества в Омске, в 1901-1908 гг. – членом его распорядительного комитета. Членами отдела в эти года были известные статистики Ф.А. Щербина, ...
	В 1903-1905 гг. Букейханов находился в экспедиции под руководством Ф.А. Щербины, также числившегося неблагонадежным, как и весь состав экспедиции. Ее костяк составили квалифицированные специалисты по статистике и сельскому хозяйству, почти все они был...
	Сибирские областники, их политическая программа и тактика сыграли особую роль в становлении казахской интеллигенции, что подтверждает и пример А. Ермекова [4]. Русские и казахские демократы одинаково уважительно относились к полиэтничному крестьянству...
	Статьи Букейханова в дореволюционной периодике о П.П. Семенове, Г.Н. Потанине, Н.И. Мечникове, А. Бебеле, переводы на казахский язык произведений Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, басен Эзопа свидетельствуют о его широкой эрудиции и вместе с...
	Взаимный обмен культурными наработками в их широком понимании, научное изучение полиэтничного региона, политическая активность и патриотизм вырастали в соработничестве, а становление казахской интеллигенции в сибирском социальном пространстве оказалос...
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	Аннотация. В статье рассмотрены основные направления организации социального обслуживания в Республике Таджикистан и описана организационно-управленческая модель социального обслуживания в Аштском районе Республики Таджикистан.
	Ключевые слова: социальное обслуживание, организация социального обслуживания в Республике Таджикистан, формы социального обслуживания
	Abstract. The article considers the main directions of the social services organization in the Republic of Tajikistan and describes the institutional- management model of social services in Asht district, Republic of Tajikistan.
	Keywords: social services, organization of social services in the Republic of Tajikistan, forms of social services
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	Аннотация. В настоящее время все очевиднее проявляется роль и значение духовно-воспитательных, этнокультурных аспектов в жизнедеятельности каждого члена общества. Все более важными качествами человека становятся: развитость его интеллекта, гуманистиче...
	Ключевые слова: социальная интеграция, интеграция инвалидов в общество, культура, этнокультура
	Bannikova M.A., Barnaul (Russia)
	Abstract: At present, the role and importance of spiritual, educational, ethno-cultural aspects in the life of each member of society is becoming increasingly evident. More and more important qualities of a person are: the development of intellect, a ...
	Keywords: social integration, integration of disabled people into society, culture, ethnoculture
	В научной сфере давно признана эффективность терапевтического воздействия культуры и искусства на человека с ограниченными возможностями. Социально-культурная деятельность занимает достойное место в комплексе мер по реабилитации инвалидов. Это позволя...
	Социокультурная интеграция инвалидов – это процесс в котором человек или группа людей проходят множество стадий социального, социально-культурного развития – адаптацию к окружающему миру, социализацию путем освоения культурных и этнокультурных ценност...
	Очень часто люди с ограниченными возможностями сами стремятся интегрироваться в общество. Однако, если человек с ограниченными возможностями делает усилия, а общество не предоставляет со своей стороны условий для реализации его потребностей, то, как п...
	В Алтайском крае проживают около 183 тысяч инвалидов, из них более 10 тысяч – дети [2].
	Чтобы обеспечить максимальную интеграцию людей с ограниченными возможностями в социальную среду, в регионе активно реализуется целевая государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае».
	Исходя из отчета Министерства социальной защиты Алтайского края, в результате реализации программы «Доступная среда» ожидается увеличение:
	доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Алтайском крае до 70,7%;
	доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Алтайском крае до 73,4%;
	доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида ИПРА (взрослые...
	доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского края, имеющих такие рекомендации в (ИПРА) (дети), до 84,0%;
	доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края до 40,8%.
	Для достижения указанных целей в рамках программы осуществляются различные мероприятия. Например, размещаются различные материалы в журналах, газетах, на телевизионных и радиоканалах Алтайского края, посвященные формированию толерантного отношения к и...
	Периодически в новостях на сайте Министерства образования и науки Алтайского края размещаются публикации, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам, детям-инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни.
	Примером мероприятий, демонстрирующих возможности такого подхода может служить чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», который является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей»; «Уроки д...
	Организовываются и проводятся краевые физкультурно-спортивные мероприятия для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, проводятся соревнования по волейболу, футзалу, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, рыболовному спорту, боулинг...
	Принимаются меры материального стимулирования инваспортсменов Алтайского края, оказывается содействие в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами в рамках взаимодействия с общественной организацией «Физкультурно-оздоровительный кл...
	Для информирования об уровне доступности объектов и услуг для инвалидов была создана интерактивная карта. Карта размещена на интернет-портале «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». На сегодняшний день отмечена ...
	Полноценная адаптация и интеграция лиц с ограничениями здоровья невозможна без качественной коммуникации. В Алтайском крае проводится комплексное обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и перевод...
	Для педагогов проводятся трехгодичные курсы повышения квалификации «Основы русского жестового языка» (для работы с глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми). Организаторами обучения выступают КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» совместн...
	Социологические опросы инвалидов и членов их семей, проведенные в Алтайском крае сотрудниками Алтайского государственного университета в 2021 году (руководитель проекта – д. с. н., профессор С. Г. Максимова) показали, что хотя 52,2% инвалидов не имеют...
	Пространственная замкнутость инвалидов в значительной степени определяется состоянием его здоровья, но этот фактор не является единственным, на что указывает высокий уровень замкнутости даже среди инвалидов, не имеющих больших ограничений по здоровью....
	Важным аспектом жизни инвалидов является их участие в культурной жизни.
	Создание условий для обеспечения доступа инвалидов к культурному наследию, объектам культуры гарантируется Конвенцией о правах инвалидов, в которой указывается, что инвалиды должны иметь равные права с другими в сфере культуры, и что необходимо принят...
	Регулярное посещение мероприятий, имеющих культурную значимость, является важным этапом социокультурной адаптации инвалидов, их духовного, нравственного и интеллектуального развития и формирования эстетического вкуса. Так же посещение таких мероприяти...
	Реабилитация и абилитация в первую очередь направлены на устранение или более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение материальной независимости и интеграцию в общество [3].
	В рамках проведенного социологического исследования респондентов спрашивали о том, посещают ли они различные учреждения культуры хотя бы раз в год, и какие из них хотели бы посетить, что позволило оценить уровень доступности и сформировать список наиб...
	По меньшей мере каждый пятый инвалид посещал библиотеки (21,8%), это, как правило, дети (28,6%), инвалиды третьей (21,8%) и второй (18,9%) групп. Для инвалидов первой группы посещение библиотек довольно проблематично, это удается чуть более десятой ча...
	Выставки и музеи посещали чуть больше десятой части инвалидов, однако, большую часть этой посещаемости обеспечивали дети, среди которых уровень участие в два с лишним раза выше, чем среди взрослых (15,6% по сравнению с 8-9% во второй и третьей группах...
	Около 3% опрошенных предоставили собственный вариант ответа. В 83,5% этих ответов респонденты уточняли, что не посещали учреждения культуры и культурные мероприятия, из них около трети указывали, что там, где они живут нет никаких культурных мероприят...
	Посещаемость культурных мероприятий и учреждений значительно варьировала в зависимости от территориального фактора и во многом обусловливалась наличием объектов культурной инфраструктуры в отдельных населенных пунктах, расстоянием до районных центров ...
	Желание посещать культурные мероприятия зависит от реальных возможностей, вернее – от их отсутствия. Учреждения, которые наиболее доступны инвалидам – парки отдыха, библиотеки, клубы и дома культуры, желают посещать меньше инвалидов, чем являются реал...
	Так, библиотеки желали посещать около 10% инвалидов независимо от группы инвалидности, парки культуры, клубы и дома культуры – около 14,0%. Чуть выше востребованность концертов классической музыки (15,8%). Особенно привлекательны музыкальные концерты ...
	Между тем стоит отметить, что даже этот невысокий уровень в 4-8 раз превышает имеющийся опыт, что указывает на необходимость повышения доступности концертов, концертных залов и филармоний для инвалидов, проживающих в регионе.
	Около 17% опрошенных выразили желание посещать художественные выставки и музеи. С учетом реального поведения уровень спроса на такие услуги в два раза превышает реальную посещаемость.
	Самым желанным для многих инвалидов является посещение театра: на спектакли хотели бы попасть 21,9% опрошенных инвалидов /членов семей, имеющих инвалида, повышенный спрос – во второй и третьей взрослых группах и среди детей-инвалидов (около 23%). В це...
	Создание доступной городской среды возможно только при наличии диалога власти, общественных объединений и самих инвалидов. Такое взаимодействие позволит вовремя корректировать ход выполнения конкретных мероприятий, сократить до минимума издержки, опти...
	Таким образом, сообщество инвалидов Алтайского крае имеет ярко выраженные культурные потребности, желает приобщаться к культуре, посещать интересные культурные мероприятия. В настоящее время инвалидам больше доступны просветительские и развлекательные...
	Исходя из исследований, можно сделать вывод, что программа «Доступная среда» позволяет решить базовые потребности и осуществить первичную интеграцию на уровне повышения доступа к жизненно-важным услугам и социальным учреждениям. Культурная интеграция ...
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	Игра – одно из самых загадочных явлений в культуре. Важность игры признается практически во всех отраслях науки, поэтому актуальность исследований влияния игры на жизнедеятельность человека с каждым годом становится все более заметной. Интерес к игре ...
	Современный интерес к играм в контексте этнокультурных традиций определяется огромной значимостью функций народной культуры в сохранении духовно-нравственных традиций народа, сохранения многообразия проявления национальных культур как основы глобально...
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	В игре как элементе пространства культуры формируются и выражаются идеалы и нравственные образы, чувства, этические границы, знания, нормы поведения. При нахождении в процессе игры человек проходит несколько этапов, и на каждом происходит внутренняя р...
	Йохан Хейзинг связывает игру со свободной деятельностью. Осознание игры как ненастоящей жизни делает ее еще более привлекательной, захватывающей, способной увести из мира материальной и необходимой пользы, в особое игровое пространство и выделить для ...
	Особое значение игры на современном этапе заключается в возможности осознания нового и предшествующего культурного опыта. С помощью игры человек может погрузиться в предшествующий опыт традиционной культуры. Лотман Ю.М. считает, что игре присуща позна...
	Этот аспект игры является одним из самых воспроизводимых в современном мире. Через выбранную форму можно постичь и отразить в реальном акте игры все особенности предшествующего опыта человека. У каждого народа есть свои игры. Традиции народной культур...
	Во всем многообразии игры современные исследователи выделяют три основных ее вида [2]:
	В играх возможны несколько направлений понимания этнокультурных особенностей. Во-первых, в играх с ролевым сюжетом игроки могут познакомиться с психологическими моделями поведения. Соответственно, опираясь на эти роли, будет строиться коммуникация в и...
	Конечно, для игровой коммуникации необходимым условием является готовность самого человека погрузиться в игру. Современная культура использует игру как метод быстрого освоения реальности, обучения. Возможность в игре проявлять свои коммуникативные кач...
	Игры обладают разнообразием функций. В контексте межкультурного взаимодействия можно выделить следующие функции игр:
	освоение новых ролей и моделей поведения;
	обучение и усвоение правил, норм в новом социально культурном контексте;
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	освобождение от негативных эмоций и мыслей приемлемыми для данного общества и культуры способами;
	упорядочивание своего культурного опыта в новых социально-культурных условиях.
	В любой национальной игре могут быть реализованы сразу несколько функций. Они переплетаются в каждой из игр и образуют комплекс приемов и инструментов для решения важных задач по построению межкультурной коммуникации: стремиться сохранить свою культур...
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	Анализируемые нами тексты содержат много демонимов, поскольку, говоря о контактах с местным населением, авторы записей часто характеризуют их по признаку отношения к определенной этнической группе, используя наименования «алтаец», «калмык», «калмычка»...
	Помимо демонимов, в текстах также встречаются более конкретные наименования жителей региона по названию поселения. Словообразовательная структура данных лексем вполне типична для русской грамматики: Ашияхта – «ашияхтинец», Тюдрала – «тюдралинец», Билю...
	Данные наименования в полной мере отражают «географию» деятельности русской православной миссии в алтайском регионе на тот период времени. Некоторые из названий поселений не сохранились до настоящего времени, поскольку менялся административный состав ...
	Одним из употребительных разрядов лексики русского языка являются катайконимы (этнохоронимы, патронимы и т.д.) ― названия жителей населенных пунктов. Они являются производными от имен собственных, взаимодействуют со всей топонимической системой и игра...
	Для обозначения жителей конкретного населенного пункта грамматическая система русского языка использует следующие возможности:
	1) описательная номинация. Модель: «субстантив жители + апеллятив + проприатив». Например, «При чем жители деревни Туякты отвели для своей церкви землю (99 дес.) вполне хорошую» [Рапорт Урсульского миссионера];
	2) катойконим как специализированная номинация. Например, «вопрос о командировании православнаго Миссионера к проживающим по речке Кемчику новокрещенным соет-урянхайцам, вновь представлен мною на благоусмотрение» [Рапорт сотрудника].
	Изучение катойконимов все больше привлекает внимание ученых-лингвистов. Так, их интересует образование и функционирование катойконимов [1; 3, 2015]; исследуются наименования региональной топонимики в газетных текстах; проводятся оттопонимические и этн...
	Далее мы приведем некоторые контексты употребления катойконимов в анализируемых текстах. Основываясь на данных регионоведческих и краеведческих сетевых ресурсов, посвященных Горному Алтаю, мы фиксируем наличие или отсутствие данного названия поселения...
	Ашияхтинец: «Ашияхтинцы просили о. Диакона, чтобы вещи не передовать обратно Алтаяку. «Для того разве мы взяли вещи у Алтаяка, чтобы отдать их обратно ему» – говорят новокрещенные» Л.115 [Письмо свящ. Владимира]. Примечания: аил (село) Ашияхта, на 190...
	Бело-Ануец: катойконим интересен тем, что в нем путем сложения точно «фиксируется» полное двухсловное наименование села Белый Ануй. «26 еду в Белый Ануй для разбора дела по церкви; отказ был написан только писарем да сельским старостой; а ко мне приез...
	Кебезенец: «Кебезенцы поневоле приняли его, хотя они требовали с Ынырг не 8 р., а 20 р., всего с трапезническими» Л.27об. [Письмо свящ. Илии]. Основанный в середине XIX-го века поселок Кебезень существует до сих пор и относится к Турочакскому району Р...
	Онгудаец: «Еще до появления тебя в Туякте я предсказывал тебе, что тебя Онгудайцы полюбят, судил это потому, что видя настроение тамошних жителей и ценящих нашу службу более чем попиков» Л.112об. [Письмо иеромонаха]. Онгудай – крупное поселение, админ...
	Тюдралинец, Усть-Канец: «Как Тюдралинцы, так и Усть-Канцы были при богослужении Владыки» Л.59 [Письмо свящ. Луки]. Поселение было образовано в середине XIX-го века, на сегодня относится к Усть-Канскому району Республики Алтай.
	Ыныргинец: «Я его видел – он, как и все почти Ыныргинцы – обрусел, как русский по виду и типу своему» Л.29. [Письмо свящ. Илии]. Также основанное в середине XIX-го века, село существует с тем же названием до сих пор и относится к Чойскому району Респу...
	Следует отметить, что названия жителей, выявленные нами, относятся в большинстве случаев к тем поселениям, в которых велась активная работа русских миссионеров: строились молитвенные дома или церкви, открывались учебные заведения. Некоторые из этих по...
	Аннотация. Статья посвящена образу сибирского фронтира (как внешнего, так и внутреннего), формирующемуся в художественно-публицистических текстах Г.Д. Гребенщикова на английском и русском языках. Разные стратегии представления фронтира в текстах связа...
	Ключевые слова: сибирский фронтир, художественная публицистика, аксиологические ориентиры, Г. Гребенщиков
	Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальность обращения к социокультурному феномену традиций. Среди множества путей к осмыслению традиций был выделен функциональный подход, позволяющий увидеть то, как глубинные этнокультурные основания традиции ...
	Ключевые слова: традиции, этнокультурная целостность, функции традиций
	TRADITIONS AS A SOCIAL PHENOMENON. FUNCTIONAL ASPECT
	Lapina V.V., Lapteva D.N., Oleynikova E.P., Barnaul (Russia)
	Abstract. In this paper, the relevance of addressing the socio-cultural phenomenon of traditions is considered. Among the many ways to comprehend traditions, a functional approach was singled out, allowing us to see how the deep ethno-cultural foundat...
	Keywords: traditions, ethno-cultural integrity, functions of traditions
	Сегодня, как и в иные эпохи глобальных изменений условий человеческого существования, войн и интенсивных социальных трансформаций, все чаще поднимаются проблемы поиска путей и механизмов осмысления текущих изменений, а также методов сохранения устойчи...
	Особый интерес к феномену традиций в нашей стране был проявлен в начале XX века во времена больших историко- политических, а вместе с ними и духовных, культурных перемен. В критические, революционные эпохи народам свойственны обращение к духовным идея...
	Любая традиция, имея истоком некоторую идею, мысль, воплощается в конкретных социокультурных практиках, которые, в свою очередь, обеспечивают общество рядом норм и ценностей, которые мы, используя социологический инструментарий, можем исследовать. Поэ...
	Как показывает А.Б. Гофман [2, с. 334-337], традиции вызывали интерес как у представителей эпохи Просвещения с их верой в разум и прогресс, так и у традиционалистов, консерваторов. Внимание к традициям было проявлено и классиками социологии. Так, Э. Д...
	Благодаря традициям человек приобретает знания о нормах, законах, правилах данного общества, становится его частью. Данная функция социализации приобретает особую значимость, когда речь идет о подрастающем поколении, о передаче ребенку значимых социок...
	Важной для жизнедеятельности общества является функция обеспечения его устойчивости. Несмотря на кажущуюся прозаичность, данная функция как бы подкрепляет предыдущие и позволяет социуму не впасть в хаос инновационных идей и практик за счет концентраци...
	Помимо вышеотмеченного, стоит выделить еще одну сущностную черту феномена традиции – необходимую преемственность, связывающую человека с преданием, с определенной культурой, социальной общностью. Таковая составляет интеграционную функцию и преобразует...
	Также феномен традиций в социологическом его измерении представляется весьма ценным инструментом выявления тех ценностей и норм, которые разделяются целыми группами и общностями. Такую аксиологическую функцию традиции имеют благодаря самой специфике и...
	Так, например, народно-крестьянские традиции, связанные с годовым «зерновым» циклом, или же традиции, связанные с православными праздниками, мы и сегодня можем увидеть в практике современных россиян, что может говорить о сохранении соответствующих цен...
	Таким образом, традиции есть не что-то костное и ограниченное, но обязательно живое, глубокое и требующее постоянной рефлексии по ее поводу; ведь ей могут быть описаны не только конкретные социальные практики, но и характерные сны и мифы данного народ...
	Оценив важность исследования феномена традиций, подчеркнем и тот факт, что современность ярче и полнее раскрывает для нас некоторые его функции. Такие, как гносеологическая, аксиологическая, экзистенциальная, семантическая, педагогическая функции трад...
	Литература
	Аннотация. В статье рассматриваются результаты глубинных интервью, посвященных вопросу: «Почему молодые люди выбирают работу на себя в качестве карьерной траектории?», выделяются основные факторы, а также анализируются особенности трудовой деятельност...
	Ключевые слова: самозанятость, карьера молодежи
	Сегодня рынок труда трансформируется под запросы общества: появляются новые профессии, изменяются режим и порядок труда, молодые люди выдвигают новые требования к работе, государство легализует меняющиеся формы трудовых отношений. По данным Федерально...
	Это обуславливает вопрос: «Почему молодые люди предпочитают работу на себя?».
	Методология исследования
	Было проведено учебное2F  исследование с целью определения факторов привлекательности для молодежи работы на себя, а также ее особенностей. Под самозанятым в данном случае мы понимаем не только частное лицо, которое платит специальный налог на професс...
	Метод сбора социологической информации – глубинное интервью, которое проводилось с самозанятыми молодыми людьми в возрасте 20-35 лет, проживающими в Алтайском крае. В исследовании приняли участие респонденты сферы услуг (т = 8): преподаватель английск...
	Анализ данных основывался на подходах плотного описания и «обоснованной теории» Б. Глейзера, А. Страусса [5, с. 19-20]. В соответствии с исследовательскими задачами была проведена первичная разбивка данных на три категории, и, далее, на подкатегории (...
	Результаты исследования
	На пути к самозанятости
	Основным фактором работы на себя являлось желание работать не в найме – фигурировало выражение:«не хочу работать на дядю». Т.е. выстраивать бизнес-процессы согласно своему видению, не тратить силы на развитие чужого дела, не зависеть от руководства и ...
	Второй блок факторов характеризовался самореализацией через творчество или свой подход к выполнению работы. Как правило, профессиональный путь начинался с увлечения: «тортики, пекла пирожные для себя, для своей семьи… хотелось каждый раз испытать новы...
	Третий фактор можно условно назвать «удобство». Это как возможность формировать комфортный график, так и самостоятельное построение бизнеса.
	Необходимо отметить, что большая часть респондентов указывали на то, что получили поддержку от родных и близких и отмечали, что это им морально помогло. «Все близкие поддерживали, говорили, что верят, а я была, знаешь, как в маске кота – так приятно» ...
	Выделенные факторы соответствуют аналогичным социологическим исследованиям: по результатам О.Н. Мисько, И.В. Цыганковой наиболее значительными причинами работы на себя являются дополнительный доход и независимость в организации работы [4. c. 25], по и...
	Все респонденты отмечали, что получение образования для них не прошло даром: это как и конкретные знания («Юридическое образование универсальное… я смогу что-то открыть сама, потому что я знаю, как это все оформляется» (Ж_23_организатор), «я училась в...
	Все респонденты говорили о том, что для ведения деятельности и поддержания конкурентоспособности постоянно нужно либо самообразование, либо курсы повышения квалификации. Образование является крупной статьей расходов («Бесплатно? Ничего нет бесплатно, ...
	Текущая деятельность
	Все респонденты отмечали, что наибольшее удовлетворение от работы они получают от самореализации и довольных клиентов: «это настолько круто… ты что-то в этой жизни стоишь… ты понимаешь, ради чего ты стараешься, чтобы были улыбки» (Ж_23_Организатор), «...
	Одной из главных причин уйти в самозанятость респонденты отмечали возможность самостоятельно формировать свой заработок и распоряжаться им.
	На старте многие респонденты сталкивались с тем, что не могли эффективно распоряжаться ресурсами: это связано как с малым опытом работы («Но изначально, конечно, копейку ты никакую не зарабатывал, все уходило в убыток большой, потому что покупалось оч...
	На момент интервью все респонденты, кроме организатора мероприятий, отмечали, что работа на себя им приносит достаточно средств, чтобы закрывать свои потребности. «Выгодно или нет? Да, конечно, выгодно, но должно пройти время, пока ты наработаешь клие...
	Во время разговора о «подушке безопасности» и ограниченных социальных гарантиях почти все респонденты сказали, что осознают риски, к которым причисляют: больничные, отпускные, травмы на работе. Они отмечали, что подготовку к старости нужно начинать за...
	Респонденты, решившие зарегистрировать свой бизнес, использовали различные формы ведения бизнеса: ИП, самозанятость. Главной причиной выбора официальной регистрации являлось отсутствие проблем с законом («заплати налоги, и живи спокойно» (Ж_35_кондите...
	Несколько респондентов говорили о социальном контракте как одном из инструментов для развития бизнеса, и планируют им воспользоваться (для масштабирования барбершопа).
	Планы на будущее
	Стратегии будущего в профессиональном развитии у респондентов сводятся к нескольким вариантам: индивидуальное развитие в текущей сфере; развитие в текущей сфере с наймом работников и масштабированием; открытие нового бизнеса как дополнительного или ос...
	Некоторые респонденты обучают мастеров или предполагают, что будут заниматься этим в будущем, – преподавательская практика является еще одним этапом их профессионального роста. В обучении респонденты находят не только выгоду в виде дохода, но и возмож...
	Все респонденты надеются продолжить развитие в рамках профессии. Большинство видят в будущем, помимо обучения, открытие организации – студии, мастерской. При этом респонденты, как правило, не хотят даже в этом случае исключать самостоятельную работу (...
	Часть респондентов не исключают варианта найти подработку в найме, чтобы:
	набираться опыта;
	иметь стабильность (отпуск, декрет, нагрузка);
	общение («но я бы в школу все равно рассматривала для совмещения… чтобы быть на одной волне с молодежью (Ж_24года_Преподаватель английского языка);
	сформировать экспертность и личный бренд («Я бы хотела… себя позиционировать» (Ж_24года_Психолог);
	преподавать – как в образовательном учреждении, так и на своих курсах;
	интересно.
	Оценка респондентами самозанятости как карьерной траектории
	Во время каждого интервью мы спрашивали у респондентов, какие плюсы и минусы они могут выделить в работе «на себя».
	Среди минусов: 1) ограниченный набор социальных гарантий, 2) нестабильность в количестве клиентов, самостоятельное формирование нагрузки, в т. ч. сезонный спад, 3) правовые «дыры» в законодательном закреплении статуса самозанятого, 4) бремя ответствен...
	Среди плюсов: 1) самостоятельное формирование и распределение нагрузки, 2) выстраивание распорядка дня, мобильность, работа на дому, возможность больше времени проводить с семьей, 3) свобода выбора методики работы и рутины, 4) шире возможности самореа...
	Заключение
	Таким образом, для молодежи в работе на себя наиболее привлекательными составляющими являются: работа на благо своего будущего и независимость, реализация потенциала, выстраивание рабочих процессов в соответствии с удобством и ценностями. В свою очере...
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	HAIKOU AGORONYMS IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF CHINESE YOUTH
	Song Jiajia, Wenchang (China)
	Аннотация. В развитии человеческой истории топонимы являются наиболее яркими культурными отпечатками. Особое географическое положение и разнообразная культура Синьцзяна как части Большого Алтая, отражены в культуре топонимии. Вследствие того, что под ...
	Ключевые слова: алтайские языки, тюркский язык, топонимы, Синьцзян, Большой Алтай
	Abstract. In the development of human history, toponyms are the most striking cultural imprints. The special geographical position and diverse culture of Xinjiang as part of the Greater Altai are reflected in the culture of toponymy. Due to the fact t...
	Keywords: Altaic languages, Turkic language, toponyms, Xinjiang, Greater Altai
	Как самая непосредственная и первоначальная запись языка, топонимы играли роль фиксации, распространения и инструмента в процессе развития культуры. Топонимы сосуществуют с языком и культурой. История топонимов такая же древняя, как и сам язык, и поэт...
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