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Данная статья посвящается анализу такого явления как «беженство». Рассмат-

риваются исторические примеры, повлекшие за собой беженство: великое переселение 
народов, Первая и Вторая мировые войны. Анализируются документы регулирующие 
статус беженцев, а также статистические данные о современном состоянии ука-
занной проблемы. Отмечается роль международных организаций  и в первую очередь 
ООН в решении вопроса беженцев. На этой основе делается вывод о том, что явление 
беженства присутствует на протяжении всей истории человечества, но серьезный 
интерес к нему с научной и социально-политической стороны появился только в начале 
XX века. На сегодняшний день обстановка в мире показывает, что данная проблема не 
потеряла актуальности и требует поиска всё более совершенных методов её решения. 

 
Сегодня мир наблюдает за явлением, которое получило название беженство. Для 

начала стоит определиться, что же такое беженство. Современный толковый словарь Еф-
ремовой предлагает следующее определение: «массовое бегство, переселение людей, спа-
сающихся от какого-либо бедствия (войны, голода и т. п.)» [1]. И действительно, сложно 
представить то, какие события должны человека подтолкнуть бежать из родного дома.  

История знает множество событий, которые повлекли бегство людей из родных зе-
мель. Ярким примером может послужить великое переселение народов. Данный термин 
применим к особому историческому феномену, который происходил после ослабления 
Римской империи и продолжался несколько веков. Масса германских переселенцев 
направлялась в Италию, Испанию, Галлию и отчасти Дакию, которые к началу V века 
уже было густо заселено самими римлянами и романизированными кельтскими наро-
дами [2, с. 84–85]. А это в свою очередь сопровождалось культурными, языковыми,                
а впоследствии и религиозными конфликтами между пришлым и оседлым населением 
[2, с. 90–91].  

Более близкими событиями, которые породили миллионы беженцев, являются 
Первая и Вторая мировые войны. Именно в тот момент появляется интерес к этому яв-
лению, при чем как с научной стороны, так и с социально-политической [3]. В России 
появляются работы, посвященные этой проблеме, и даже был объявлен всероссийский 
сбор материалов для обобщающего труда по «истории беженского движения». Однако 
революция прервала начатые исследования. В советское время тема беженства практи-
чески не затрагивалась, исключения могли составлять работы, в которых освещались 
смежные вопросы. Как считают некоторые исследователи, это было связанно с тем, что 
сказалась невыгодность сравнения многих сторон оказания помощи беженцам в царской 
России с судьбой их по возвращении на родину в 1918–1925 гг., а также с условиями 
массовой эвакуации населения в годы Великой Отечественной войны [4, с. 31–32]. 

Когда проблема беженства для мирового сообщества стала наиболее остро, а её иг-
норирование могло привести к непоправимым последствиям, то функции по урегули-
рованию данного явления стали брать на себя различные международные организации. 
Первой можно назвать Лигу Наций, которая стремилась оказывать поддержку бежен-
цам и взяла функцию по их защите. Это подтверждается документами данной органи-
зации, среди которых можно назвать: «Соглашение о выдаче удостоверений личности 
русским и армянским беженцам, о дополнении и внесении изменений в Соглашения от 
5 июля 1922 г. и 31 мая 1924 г», «Соглашение о правовом статусе русских и армянских 
беженцев», «Конвенция о международном статусе беженцев» и некоторые другие. 
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Затем проблема беженства перешла под эгиду Организации Объеденных наций. 
Важной датой можно обозначить 1949 г., когда Генеральная Ассамблея ООН в 319 ре-
золюции отметила, что «проблема беженства по своему объему и характеру является 
проблемой международной и что её окончательное разрешение может быть достигнуто 
только путем добровольной репатриации беженцев или их ассимиляции в новых стра-
нах» и признала свою ответственность в международной защите беженцев.   

Кроме того в данной резолюции Организация Объединенных Наций постановила 
учредить Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 1 января 1951 г. 
Ему было поручено выполнять функции по координированию международных дей-
ствий по обеспечению во всемирном масштабе защиты беженцев и решению проблем 
беженцев. 

Данная организация продолжает существовать до сегодняшнего дня, и как отмеча-
ется на официальном сайте, её основной целью является обеспечение прав и благопо-
лучия беженцев. УВКБ ООН стремится обеспечить такое положение, при котором каж-
дый мог бы осуществить право на убежище, находить убежище в другом государстве          
и добровольно возвращаться на свою родину. Оказывая беженцам помощь в возвраще-
нии в свою страну или в их поселении в какой-либо другой стране, УВКБ ООН также 
стремится найти долгосрочное урегулирование их ситуации. 

Вскоре, после принятия резолюции 1949 г. и учреждения Управления Верховного 
комиссара ООН начали разрабатываться правовые рамки в этой области. Основными 
документами можно назвать Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев и Протокол 1967 г. 
В заключительной стадии проекта Конвенции участвовали страны, которые в то время 
не входили в ООН. В ней утверждалось определение «беженец», факторы, которые не 
позволяют попасть по данный термин (например, если данное лицо уже находится под 
защитой других органов, кроме УВКБ ООН). Закреплялись общие обязательства,                 
«в частности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, при-
нимаемым для поддержания общественного порядка», так же имелись требования                
к государствам, которые принимают беженцев. Всего Конвенция состояла из 7 глав               
и 46 статей [5, c. 700–715].  

Протокол 1967 г. являлся дополнением к Конвенции и регулировал «новые ситуа-
ции», которые возникли после 1951 г. Изменилось определение беженца, в частности             
в нем опускались слова о признании беженцами только лиц, которые участвовали в со-
бытиях до 1 января 1951 г. Государства, которые принимали данный Протокол, были 
обязаны сотрудничать с УВКБ ООН или «любым другим учреждением Организации 
Объединенных Наций, к которому может перейти выполнение его функций, и, в част-
ности, содействовать выполнению его обязанностей по контролю за применением по-
ложений настоящего Протокола». Всего в Протоколе насчитывалось 11 статей, каждая 
их них разрешала конкретную проблему, которая не освещалась в Конвенции 1951 г.      
[6, c. 715–718]. 

Теперь же я хочу перейти к освещению современной ситуации. Конфликты, пре-
следование и нарушение прав человека по-прежнему вызывает насильственную имми-
грацию. В конце 2014 г. практически 60 млн. человек во всем мире были вынуждены 
иммигрировать из-за проблем, указанных выше. Большинство мигрантов являются 
выходцами из различных частей Ближнего Востока и Африки, где военные конфлик-
ты привели к тому, что миллионы людей были вынуждены бежать за пределы своей 
страны [7, c. 3].   

На данный момент статистическая служба Евросоюза располагает следующими 
данными: с апреля по июнь 2015 г. около 213 тыс. человек, искали убежище и защиту на 
территории Европейского союза. Это число увеличилось на 15 % по сравнению с первым 
кварталом 2015 г. и на 85 % по сравнению со вторым кварталом 2014 г. В частности, 
число сирийцев и афганцев значительно выросло приблизительно на 44 тыс. и 27 тыс. 
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соответственно. Они представляют собой два основных потока граждан, которые за-
прашивают предоставления убежища в Европейском союзе во втором квартале 2015 г., 
и составляют треть всех беженцев. [8, c. 1] 

Данная ситуация является отражением того, что территория с которой иммигри-
руют люди, представляет опасность для их благополучия и они вынуждены покидать 
её. Хочется отметить, что беженцы ищут спасения в преуспевающих государствах. 
Например, Евростат отмечает, что в течение второго квартала 2015 г. более трети от 
общего количества беженцев стремились попасть на территорию Германии, так же 
примерно 15 % на территорию Венгрии и около 8 % на территорию Австрии. Все это 
приводит к определённым проблемам [8, c. 1–2]. 

Одной из них является сложность миграционного маршрута, что приводит к мно-
гочисленным жертвам при его преодолении. Примером здесь может послужить траге-
дия у острова Лампедуза, когда погибло более 3 тыс. иммигрантов, которые пытались 
переправиться через Средиземное море. Практически сразу открылась заседание специ-
альной рабочей группы ЕС и государств-членов, которое уже через месяц предоставила 
доклад, на основе которого Европейской комиссией были выработаны определенные  
меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем [9, с. 12–14]. 

На данный момент Евросоюз базовой задачей ставит интеграцию иммигрантов, ко-
торая включает трудоустройство, представление жилья и иное. Однако различие мен-
талитета и культуры, которое приводит к конфликтам на различной почве, вынуждает 
вносить коррективы в иммиграционную политику Евросоюза. Это является другой 
крупной проблемой. Конечно, можно заметить, что все же миграционный процесс по 
базовым принципам является двухсторонним. И что добровольное возвращение бежен-
цев может явиться признаком стабильности и безопасности в странах, которые они по-
кидали. Однако это не всегда может быть так: число возвращающихся беженцев оста-
ется довольно низким в последние несколько лет. По оценкам около 85 тыс. лиц верну-
лись в первой половине 2015 г., по сравнению с 107 тыс. за тот же период 2014 г. В то 
время как общее число возвращающихся беженцев в 2014 г. уже было самым низким  
за более чем три десятилетия [9, c. 15–19].  

Таким образом, можно сделать вывод, что такое явление как беженство присут-
ствует на протяжении всей истории человечества, но серьезный интерес к нему с науч-
ной и социально-политической стороны появился только в начале XX века. Тогда же 
мировое общество и признало, что беженство – острая проблема, для решения которой 
постепенно стали возникать различные организации и разрабатываться законодательно-
регулировочные механизмы в политике государств. На сегодняшний день обстановка          
в мире позволяет говорить о том, что данная проблема не потеряла актуальности и тре-
бует поиска всё более совершенных методов её решения.      
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР КАК ФАКТОРА  
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
Статья посвящена рассмотрению современных компьютерных игр, которые мо-

гут вызвать серьезные физические и психические нарушения, в том числе и агрессив-
ное поведение. Рассмотрены основные классы компьютерных игр и даны их характе-
ристики, также типология ролевых и не ролевых компьютерных игр. Обращено вни-
мание на такие психические и физические нарушения здоровья подростка, как сетего-
лизм и кибераддикция. 

 
Данные научных исследований свидетельствуют о неуклонно возрастающей рас-

пространенности компьютерных игр, причем не только среди детей, но и среди предста-
вителей старших возрастных групп. Современные компьютерные игры все совершеннее 
имитируют реальность, а с каждым скачком в области компьютерных технологий растет 
количество людей, которых называют «компьютерными фанатами» или «гэймерами». 
Полностью погружаясь в игру и достигая в ней определенных успехов, человек, таким 
образом, виртуально реализует большую часть существующих потребностей [1, c. 39]. 

Компьютерные игры впервые были классифицированы российским психологом            
А. Г. Шмелёвым в 1988 году. Так же автором была дана и характеристика компьютер-
ным играм (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация компьютерных игр 
 

Классификация компьютерных игр Характеристика компьютерных игр 
1 Ролевые компьютерные игры Основная их особенность – наибольшее влияние на пси-

хику играющего, наибольшая глубина «вхождения» в игру, 
а также мотивация игровой деятельности, основанная на 
потребностях принятия роли и ухода от реальности.  

2 Не ролевые компьютерные игры Основанием для выделения этого класса игр является 
то, что играющий не принимает на себя роль компью-
терного персонажа, вследствие чего психологические 
механизмы формирования зависимости и влияние игр 
на личность человека имеют свою специфику и в целом 
менее сильны. Мотивация игровой деятельности осно-
вана на азарте «прохождения» и (или) набирания очков. 

 
Рассмотрим подробнее каждый из классов компьютерных игр. Ролевые компьютер-

ные игры бывают трех видов: они разделяются по характеру своего влияния на играющего, 
силе «затягивания» в игру и степени выраженности психологической зависимости.  
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