
научные работники, аспиранты и студенты. Это происходит потому, что в последнее время 
изменилось миграционное поведение, установки, приоритеты представіггелей молодого 
поколения, формируется новый тип ментальности. И если не будут приняты разумные меры, 
то в будущем республика может лишиться заметной части научных кадров.

Существует возможность в определенных пределах воздействовать на процесс внешней 
интеллектуальной миграции и существенно уменьшить ее отрицательные последствия при
помощи государственного регулирования.

Постоянной эмиграции научных кадров должна быть противопоставлена определенная 
совокупность механизмов, стимулирующих работу на Родине и возвращение из-за рубежа. В этой 
связи необходимо активизировать деятельность государственных и других заинтересованных в 
развитии научно-технических связей с зарубежными странам органов, в рамках которых 
осуществляется выезд научных и научно-педагогггческих работников за границу. 
Результативность программы регулирования внешней интеллектуальной миграции зависит от 
сплоченности государственных органов, служб и организаций, способных содействовать 
решению ее проблем, и от целенаправленности и согласованности их усилий [2,3].
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На протяжении столетий семья является одним из самых важных компонентов структуры 
общества. Она прямо или косвенно отражает в себе основные изменения, происходящие в 
жизни общества, государства. Через различные каналы семья оказывается связанной со всеми 
сферами жизнедеятельности человека и общества, активно влияет на них. Важнейшая 
социальная функция семьи -  реализация потребности общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения. Одновременно семья занимает главенствующее место в жизни 
каждого человека и ценна для него с точки зрения удовлетворения естественных потребностей: 
материнства, отцовства, потребности в любви, дружбе, уважении, необходимости интимного, 
эмоционального общения и других.

Семья -  это основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение людей, 
связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Как первичная форма общности 
людей семья непосредственно сочетает в себе индивидуальное и коллективное начало. С этой 
точки зрения она является звеном, связующим не только биологическую, но и социальную 
жизнь людей, служит для них первым источником гуманистических идеалов и критериев 
поведения. В семье происходит первичная социализация личности, реализуется обязанность 
заботы о старых и нетрудоспособных членах общества. Семья представляет также элемент 
организации быта и важную потребительскую единицу. Функциональное значение семьи 
определяется выполнением ею функции посредника между отдельным человеком и социальной 
структурой общества.

Сегодня наблюдается кризис семьи, семейных ценностей. Одно из самых серьезных 
свидетельств этого кризиса -  пьянство родителей, что напрямую сказывается на поведенческих 
установках детей. Как свидетельствуют результаты исследований, алкогольные традиции 
завоевали прочное место в большинстве наших семей. Почти половина опрошенных 
подростков (44%) первую рюмку получили из рук родителей или близких родственников. К 16
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-  летнему возрасту 71% подростков более или менее регулярно («по праздникам») 
употребляют спиртные напитки, а 6,8% употребляют алкоголь «при любой возможности», что 
свидетельствует о формировании у них алкогольной зависимости. Согласно данным 
наркологов, у подростка, начавшего регулярно употреблять алкоголь в возрасте 1 3 - 1 5  лет, 
психологическая зависимость от него развивается менее чем за год; у начинающих употреблять 
алкоголь в 15 -  17 лет -  в течение 2 - 3  лет; у начавших употреблять его в 22 -  25 лет -  в 
течение 5 - 7  лет.

Что же касается неблагоприятных семей, то здесь ситуация более драматичная. Среди 
тех, кто впервые попробовал спиртное уже в дошкольном возрасте, 15% имеют сильно 
пьющего отца и 13% - мать -  алкоголичку.

Чтобы семья не становилась основным источником продуцирования алкоголизма, 
государство должно гарантировать ей реальную помощь. Ведь здоровье и благополучие 
общества может быть обеспечено только крепостью и здоровьем его основы -  семьи.

РУ ССКО -П О ЛЬСКИ Е ОТН О Ш ЕН И Я В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШ КИНА

И.В. Бородич
Научный руководитель -  к.ф.н., доцент Л.JT. Зарембо

Белорусский государственный университет

Взаимоотношения России и Польши издавна осуществлялись не только в сфере 
политики, экономики, военной стратегии. Это было и контактирование двух различных 
ментальностей, осложненное рядом факторов, таких как: разная конфессиональная 
принадлежность, существенная разница между шляхетской демократией в Польше и 
самодержавно-монархической властью в России, участие России в разделах Польши.

.А..С. Пушкин в суждениях о вопросах политики всегда обнаруживал редкую глубину, 
самостоятельность и вдумчивость. Так, за польским восстанием 1830-1831 гг. он следил 
пристально, не только по газетам. Оно всколыхнуло в поэте и гражданине память о 1812 г. 
(«Перед гробницею святой», май-июнь 1831 г.) и обострило его внимание не только к 
характеру, фактам и силам движения в Польше, но и ко всей сфере политических, военных и 
дипломатических отношений России со странами Европы и прежде всего с Францией. Пушкин 
в тех конкретных условиях опасался новой общеевропейской войны, ведь радикальные 
французские депутаты выступили в палате с призывом поддержать Польшу, если нужно -  то и 
силой оружия [1].

Как патриот поэт незамедлительно отреагировал на данное заявление стихотворением 
«Клеветникам России» (1831 г.), в котором достаточно резко отказал европейскому обществу в 
праве разрешать сложные русско-польские отношения, найти компромисс в которых под силу 
только самим русским и полякам: «Оставьте, это спор славян между собою». При этом акцент 
делается именно на то, что перед лицом общего врага бессмысленная вражда уходит в 
прошлое, а Польше предстоит возрождение.

Важно отметить, что по Пушкину «кичливые ляхи» восстали не против «верного росса», а 
против той российской государственности и деспотичности, которой пять лет до этого 
противостояли друзья поэта на Сенатской площади. Подтверждением этого может послужить 
символическое погребальное ществие: в освобожденной Варшаве были пронесены пять гробов 
в память казненных декабристов. А само восстание прошло под знаменем «За Вашу и нашу 
свободу», причем «Вашу» повстанцы поставили перед «нашу», ибо это отражает широту их 
мысли и глубину их чувства, когда польская свобода видится как часть общего дела. Таким 
образом, Польша не то.лько внешняя, но и внутренняя составляющая российской истории. 
Поэтому для россиян понимание поляков -  это понимание себя.

Вопрос о границах России является важным для польских событий 1830-1831 гг. Пушкин 
осмыслил его в стихотворении «Бородинская годовщина» (1831 г.): «Куда отдвинем строй 
твердынь?... Признав мятежные права, от нас отторгнется ль Литва? Наш Киев... сроднит ли с 
буйною Варшавой святыню всех своих гробов?». Позицию поэта можно понять только в
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