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В начале третьего тысячелетия нашей эры человечество переживает сложнейший этап своей биогра-
фии. Никогда прежде наш земной дом не подвергался таким политическим, физическим и духовным пере-
грузкам, так как никогда прежде человек не собирал такую тяжелую дань с природы и не оказывался уязви-
мым перед той технической мощью, которую сам же создал. Жизнь человека в современных экологических 
условиях неразрывно связана с воздействием на него неблагоприятных факторов окружающей среды, кото-
рое сопровождается перенапряжением физических и психических функций. Особенно выражены эффекты 
воздействия на психику человека ситуации, связанные с природными и техногенными бедствиями, авариями 
и катастрофами.

At the beginning of the third millennium AD, mankind is going through the most complicated stage of its 
biography. Never before has our earthly house been subjected to such political, physical and spiritual overloads, 
since never before has a man collected such a heavy tribute from nature and is not vulnerable to the technical power 
that he himself created. Human life in modern environmental conditions is inseparably linked with the impact of 
unfavorable environmental factors on it, which is accompanied by a redirection of physical and mental functions. 
Particularly pronounced are the effects on the human psyche of the situation associated with the natural and man-
made disasters, accidents and catastrophes.
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Появление, существование и развитие больших городов и промышленных зон затрагивает все компоненты 
природной среды: атмосферу, гидросферу, растительный и животный мир, почву, рельеф и др. В них значитель-
но изменяются многие характеристики естественной окружающей среды, присущей данному региону; вносятся 
в окружающую среду новые элементы, которые не наблюдались ранее в естественных условиях. В результате воз-
никает целый спектр экологических проблем, связанных с обеспечением безопасности и защищенности человека 
и окружающей его городской среды [1]. 

Мы в нашей технологической самоуверенности постоянно забываем, что Земля – все еще «живое тело», 
и человечество должно соотносить свои планы и амбиции с этим фактом [2]. Сегодня уже нет необходимости 
доказывать, что условия природно-материальной жизни общества, послужившие основанием его развития, по 
существу уже исчерпаны [3]. Экологические катастрофы стали постоянным спутником нашей жизни. Сегодня 
в мире каждый день случается по нескольку социально-экологических катастроф локального масштабы и каждый 
год – по катастрофе глобального масштаба [2]. Нависла реальная угроза существования человека как биологиче-
ского вида на нашей планете. Сохранить человечество – главная задача и проблема всего общества [3].

Жизнь и деятельность человека в социально-экономических и производственных условиях современного 
общества неразрывно связана с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным воздействием на 
него неблагоприятных экологических, социальных, профессиональных и других факторов, которое сопровожда-
ется возникновением, развитием негативных эмоций, сильных переживаний, а также перенапряжением физиче-
ских и психических функций. Особенно выражены эффекты воздействия на психику человека в психологически 
трудных ситуациях в связи с природными и техногенными бедствиями, авариями и катастрофами, социальными 
и профессиональными конфликтами, сложными, ответственными и опасными задачами трудовой деятельности. 
В большинстве случаев эти воздействия приводят к ухудшению функционального состояния, изменению лич-
ностного статуса, нарушению профессиональной эффективности и безопасности труда, развитию психосомати-
ческих заболеваний [4].

Механизмы адаптации к изменению социальной и природной среды являются не только наиболее совер-
шенными, но и наиболее уязвимыми в условиях острого и хронического перенапряжения (стресса), которому 
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подвержено большинство населения в цивилизованных странах. Эмоциональный стресс позволяет организму пре-
одолевать конфликтные ситуации за счет мобилизации резервных возможностей организма, хотя известно и о дли-
тельном последействии отрицательных эмоций. С другой стороны, состояние здоровья человека является одним из 
главных экологических критериев качества окружающей среды, в первую очередь производственной [5].

В современных экологических условиях исследование стрессоустойчивости личности является наиболее ак-
туальным и занимает центральное место в диагностике психических ресурсов. В связи с этим отмечается рост 
числа исследований, направленных на выявление стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Одна из главных 
задач – это научить человека эффективно функционировать и использовать свое психическое здоровье в условиях 
постоянно возрастающих требований к условиям окружающей среды. 
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Константы, сквозные линии, сущностные черты и цивилизационный код исторического самобытия Рос-
сии являются ценностной основой воспитания патриотизма. Их необходимо закрепить в ясных позициях, 
транслировать и воспроизводить через систему гуманитарного образования. 

Constants, end-to-end lines, essential features and the civilizational code of the historical self-being of Russia 
are the value basis for the education of patriotism. They need to be consolidated in clear positions, broadcast and 
reproduced through the system of humanities education. 
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2012 год не только был назван, но поистине являлся 1150-летием Всероссийской истории. 2017 г. был от-
мечен столетием Великой русской революции. Нынешний год станет 200-летием Карла Маркса и 100-летием 
комсомола. Вообще же каждый год и даже день, канувший в Лету, принадлежит истории. Не случайно классики 
считали историю единственной наукой. Поэтому так важно формирование исторического сознания и самосо-
знания народа, особенно вступающих в жизнь новых поколений. Историческое сознание сегодня зыбко, шатко, 
рыхло, путано, разорвано. Все временно, условно, когда оно не вечно, безосновно! Особая значимость масштаб-
ных юбилеев заключается в необходимости приобщения к подлинной истории нашего государства, его духовно-
нравственным корням и культуре, историческому опыту самостояния народа, государственного и социального 
устроения, национального своеобразия народа и исторического призвания России.

 Константы, сквозные линии, сущностные черты и цивилизационный код необходимо закрепить в ясных по-
зициях, транслировать и воспроизводить через систему гуманитарного образования и сделать ценностной осно-


