
-  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.
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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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контексте конкретных целей руководителей восстания, которые намеревались вернуть границы 
старой Польши, включавшей в себя значительную часть Украины, Белоруссии и Литву. 
Польский исследователь Вацлав Ледницкий в 1926 г. писал в этой связи: «В понимании 
Пушкина (впрочем, в определенной мере это соответствовало действительности) борьба шла за 
историческое наследие Великого Княжества Литовского, которое прежде разделяло Польшу и 
Россию. Дело заключалось в том, что Пушкин, с одной стороны, недооценивал исторического 
значения польско-литовской Унии, а с другой -  придавал огромное значение разрешению этого 
спора -  отрыв России и присоединение к Польше земель бывшего Княжества Литовского было 
бы, по его убеждению, для России катастрофой, необратимым поражением» [2].

Особенностью пушкинского отношения к Польше и польскому вопросу было убеждение 
в том, что область русско-польских отношений, как и сама история польского и русского 
народа -  органическая часть истории Европы. Всегда глубоко осознавая исторически 
обусловленную сложность русско-польских государственных, общественных и культурных 
отношений, Пушкин верил в возможность дружбы и братства русского и польского народов.
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Изучение внешней политики ФРГ в 1980-е годы представляет особый интерес щтя 
современных исследователей в связи с тем, что этот период деятельности западногерманских 
политиков и дипломатов завершился объединением Германии, которое без преувеличения можно 
рассматривать в качестве одного из наиболее значимых событий европейской и мировой истории 
второй половины XX в. Более того, именно в этот период бьши выработаны ключевые направления 
нынешнего внешнеполитического к}фса ФРГ, основой которого является стремление укрепить 
позиции этого государства как в европейской, так и в мировой политике, использовать 
преимущества его экономического потенциала для усиления политического влияния.

Отсчет правления коазиции ХДС-ХСС и СВДП начался 1 октября 1982 г., когда было 
сформировано новое правительство во главе с лидером христианских де.мократов Г. Колем. 
Основным направлением ее внешней политики с первых же дней стала нормализация 
отношений с США и другими западными партнерами, поскольку, по мнению канцлера Г. 
Коля и его коллег по правительству, предыдущее социал-демократическое правительство 
слишком много внимания уделяло уступкам СССР и его союзникам. Федеральное 
правительство также приложило значительные усилия для развития и дальнейшего 
углубления западноевропейской интеграции.

С осени 1983 г. началось размещение на западногерманской территории новых ядерных ракет 
средней дальности в качестве ответа странам ОВД в рамках так называемого «двойного 
решения» на размещение советских ракет аналогичного типа в Восточной Европе. 27 марта 
1986 г. Бонн включился в осуществление программы «звёздных войн». В дальнейщем именно 
тесное сотрудничество с США во многом помогло Г. Колю заручиться поддержкой западных 
союзников в ходе объединения Германии.

В отношении восточных соседей оно первоначально стало проводить политику «малых 
шагов». Бонн предложил Восточному Берлину формулу: непрерывное расширение и углубление 
гуманитарных связей в обмен на оказание экономической поддержки. Вместе с тем, к концу 1980-х 
годов стало очевидно, что та система ценностей, которая составляла доминанту 
западногерманской действительности, привлекала все более значительное количество восточных 
немцев. Летом 1989 г. началось массовое бегство восточных немцев на Запад, которое вскоре
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