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ходятся, вместо реальности выступает мифология. 
Последние годы характеризуются возрождением про-
блем философии сознания, восстановлением её в сво-
их законных правах: изданы труды русских филосо-
фов, из-под обломков встаёт целая цивилизация.  

Сознание – реальное образование, которое при-
нимает вещественные формы. На рефлексивном 
уровне сознания мы начинаем действительно осоз-
нанно относиться к себе, к другим людям, начинаем 
оценивать и судить реальность, не принимая её на 
веру. Процессы гласности и демократизации - есть 
формирование у человека своего взгляда на вещи, 
когда он перестаёт быть субъектом молчаливого со-
гласия. Для многих русских людей демократия пред-
ставлялась чем-то определённым и простым, - она 
должна принести великие блага, должна освободить 
личность. Но демократия, как она была провозглаше-
на Руссо и как была осуществляема Робеспьером, не 
только не освобождает личность и не утверждает её 
неотъемлемых прав, но совершенно подавляет лич-
ность и не хочет знать её автономного бытия. 

Большой и насущной проблемой сегодняшнего 
дня является расширение сознания. Ведь в наших 
предметных науках при наличии сильной логической 
составляющей часто совсем отсутствует культурно-
исторический компонент. Можно выделить несколько 
миров, в которых формируется сознание: мир науки 
(знаний); мир производительного существования 
(предметно-производительной деятельности); мир 
человеческих ценностей (эмоций); мир культуры 
(культурных символов и знаков). Если оно сформиро-
вано в этих четырёх мирах, то способно расширяться, 
подниматься над ними, оценивать и судить их. Если 
же оно сосредотачивается в одном из миров, мы по-
лучаем человека с узким, односторонним, ограничен-
ным сознанием. Сознание дано нам, чтобы извлекать 
уроки из прошлого и разумно двигаться в будущее. 
Наука разбила мир на мелкие части, и единственное, 
что может вернуть человеку восприятие мира – это 
гуманитарная культура, литература, искусство. Это 
проблема, связанная с расширением сознания. Наши 
научные дисциплины представляют собой извлечения 
из науки, и поскольку наука в целом испытывает от-
чуждение от культуры, то соответственно и извлече-
ния отчуждены от неё. Наука, как и искусство, опери-
рует условными знаками. Учёные часто разгоражива-
ют научную тематику исследований и практическую 
потребность общества, что создаёт интеллектуальную 
основу опережающего развития фундаментальных 
научных идей, и всё же сопровождается дефицитом 
социологических, психологических, физиологических 
и медицинских исследований сознания, его структу-
ры, его существенных характеристик. Однако наука 
является частью общекультурного пространства. По-
этому преподавание наук в XXI веке должно пресле-
довать не только профессиональные цели, но и спо-
собствовать развитию идеи гуманизма. 

Всё больше поднимается вопросов об общечело-
веческих интересах, об обновлении общества в эко-
номическом и нравственном смысле. Сознание дано 
человеку, чтобы он сумел подняться над ситуацией; 
чтобы, его решение или действие было не рефлектор-
ным, ситуационным, а разумным, свободным, нравст-

венным. Только человек, обладающий сознанием, 
способен к осуществлению нравственных сознатель-
ных свободных действий. Сознание мстит за невни-
мание к нему. И тогда человек абсолютно хладно-
кровно строит изощрённые формы деятельности, на-
правленные на разрушение собственного сознания 
(наркомания, алкоголизм). И тогда часто медицинская 
наука и врачебная практика оказываются несостоя-
тельными и не эффективными в оказании помощи по 
коррекции сознания и функционального состояния 
больных людей. Сознание – вещь серьёзная, и отно-
ситься к нему нужно серьёзно, чтобы в сознательном 
общественном организме произошло соединение на-
циональной и культурной задач, стоящих перед на-
шим обществом. 
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На сегодняшний день, договор аренды (имущест-

венного найма) в деловой сфере выступает в виде со-
циального взаимодействия, которое формируется на 
добровольно-согласительной основе. Необходимо 
учитывать, что в условиях рыночного развития госу-
дарство не является главной и единственной органи-
зацией, ответственной за обеспечение порядка. По-
скольку значительно возрастает роль юридических и 
физических лиц, упорядочивающих в обществе дело-
вые отношения договорным путем, который является 
наиболее удобным средством социального регулиро-
вания.  

В научном познании и использование того или 
иного определения понятия является ступенью про-
никновения в сущность явления. Именно поэтому 
особое внимание следует уделить определению поня-
тия договора вообще и договора аренды (имущест-
венного найма), в частности. 

Договор традиционно рассматривался в рамках 
теории правоотношений и юридических фактов, та-
кими учеными как М.М. Агарков[1], О.С. Иоффе[2]. 
Общим местом стало определение договоров “как 
вида юридических фактов – правомерных действий 
субъектов права, совершаемых с намерением устано-
вить конкретные правоотношения”[3].  

Однако, высказывались мнения, что значение до-
говора не ограничивается рамками “правомерного 
деяния, оформляющего правоотношение”. Так К. 
Сперанская исходила из того, что “договор является 
организатором и хранителем всех вообще юридиче-
ских сношений, а, следовательно, и общеправовой 
формой”[4]. С.Ф. Кечекьян писал: “Совершенно не-
сомненно, что договоры в ряде случаев не только соз-
дают определенные правоотношения, но и порождают 
нормы права, т.е. выступают как источники права”[5]. 
Аналогичные взгляды высказывал Н.Г. Александров: 
“Во всяком случае, представляется, бесспорно, непра-
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вильным ограничивать в теории государства и права 
рассмотрение договора плоскостью только юридиче-
ских фактов и упускать договор хотя бы при выясне-
нии проблемы источников права...”[6]. Верная пози-
ция сформулирована Р.О. Халфиной: “Являясь осно-
ванием возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений, договор определяет и содержание 
этих правоотношений... Договор ... непосредственно 
регулирует поведение сторон...”, кроме того, автор 
полагает, что в понятие договора помимо согласова-
ния воли двух или нескольких лиц “должны быть 
включены их взаимные гражданские права и обязан-
ности”[7]. Тогда, договор аренды (имущественного 
найма) – это взаимосогласованные, объективирован-
ные во вне, юридически значимые действия арендато-
ра и арендодателя, направленные на достижение пра-
вового результата, удовлетворяющие интересы сто-
рон. 

   Заметим, что правовой результат, являясь 
необходимым элементом договора аренды, опосреду-
ется предполагаемым обязательным исполнением 
условий контрагентами соглашения. Данный аспект 
затрагивает и А.Д. Корецкий в своем определении 
юридического договора. По его мнению “Юридиче-
ский договор – объективированные, свободносогласо-
ванные, юридически значимые, дозволяемые и охра-
няемые законодательством намерения нескольких лиц 
совершить в отношении друг друга юридические либо 
фактические действия реализации своих интере-
сов”[8].  

Несомненно, тезис А.Д. Корецкого о последстви-
ях договора “юридических либо фактических дейст-
виях” активизирует вопрос о правовом результате 
договорного акта. 

В связи с этим, обращая внимание на понятие до-
говора аренды как соглашения, обратим внимание на 
то, что права и обязанности арендодателя и арендато-
ра по своей природе не одинаковы, а по этому они 
должны быть взаимосвязанными, взаимообусловлен-
ными, дабы достичь определенный правовой резуль-
тат. 

Этого не отрицает и М.И. Брагинский и В.В. 
Витрянский, но считают, что здесь нужно говорить 
уже  не  о  сд елке -до го в ор е ,  а  о  до го во ре -
правоотношении[9].  

А в чем причина? Проблематику данного вопроса 
проследим на примере договора аренды, которая за-
ключается в исследовании его состава. Речь идет об 
условиях, которые являются необходимым элементом 
договора аренды (имущественного найма). Актуаль-
ность данной проблемы очевидна. При определении 
понятия договорных условий в юридической литера-
туре обычно указывается на то, что это пункты дого-
вора, представляющие собой способ фиксации взаим-
ных прав и обязанностей его сторон[10]. Но данное 
определение не выражает функциональную значи-
мость договора аренды. Не выявляет значение арен-
ды-сделки как факта возникновения, изменения, пре-
кращения правоотношений. Между тем именно усло-
вия договора аренды являются неотвратимым прави-
лом поведения для участников и сторон договора. 

Необходимо обратить внимание на существова-
ние двух способов формулирования арендодателем и 

арендатором правила их поведения: выработка собст-
венного варианта правила либо принятие варианта, 
предложенного законодателем в диспозитивной пра-
вовой норме. Что касается императивных норм, то 
они, по замечанию В.В. Витрянского “устанавливают 
правила, которые должны соблюдаться участниками 
имущественного оборота, и находятся за рамками 
понятия “договор”[11]. Таким образом, определял 
состав условий договора аренды: волевой акт участ-
ников гражданского оборота, определенное правило 
поведения индивидуального характера, обязательное 
только для его сторон, правило поведения, формули-
рованное сторонами, касательно возникновения, из-
менения или прекращения правоотношения, установ-
ленная законодательством форма, мы выделяем суще-
ственные условия договора аренды, закрепленные в п. 
1 ст. 432 ГК РФ.  

При этом, в частности, Л. Андреева качестве кри-
терия выделения существенных условий указывает их 
необходимость и достаточность для признания дого-
вора (существующим)[12].  

При решении вопроса о составе договора аренды 
с методологической точки зрения необходимо обра-
тить внимание то обстоятельство, что когда речь идет 
об условиях договора, то мы имеем в виду аренду как 
сделку, а не правоотношение и не устный или пись-
менный либо нотариально (регистрационно) оформ-
ленный текст, поскольку договорные условия – это 
соглашение, закрепляющее правило поведения сто-
рон, имеющее установленное законодательством 
форму, находящееся в области возникновения, изме-
нения или прекращения договорных обязательств. Но 
указанные характеристики взаимосвязаны. 

Применительно к исследуемой проблеме данный 
факт проявляется, прежде всего, в то, что состав усло-
вий аренды-сделки определяет существо аренды-
правоотношения и в той или иной мере закрепляется в 
аренде-тексте.  

М.М. Агарков, в этой связи отметил, что “осно-
вание возникновения обязательств является необхо-
димым индивидуализирующим моментом каждого 
данного обязательства … определяет его харак-
тер”[13].  

Поэтому взаимосвязь аренды-сделки и аренды 
правоотношения проявляется в следующем. Для того, 
чтобы решить, какие условия договора законодатель 
относит к числу существенных, необходимо обра-
титься к этимологическому значению термина “суще-
ственный”. Представляется, что основное значение 
указанного термина применительно к условиям арен-
ды-сделки в том, что под существенностью этого ус-
ловия понимается его участие в формировании суще-
ства данного договорного обязательства. Кроме того, 
“существенный” значит свидетельствующий о суще-
ствовании.  

Таким образом, существенность договорного ус-
ловия оказывает влияние одновременно как на суще-
ствование аренды-сделки, так и на сущность возни-
кающего из такого договора арендного правоотноше-
ния. 

Существовавший в римском праве взгляд на до-
говоры (contractus) позволял рассматривать их с трех 
точек зрения: “как основание возникновения правоот-
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ношения, как само правоотношение, возникшее из 
этого основания, и, наконец, как форму, которую со-
ответствующее правоотношение принимает”, то есть 
имело место многогранное понятие договора.[14]  

Затрагивая конструктивную значимость договора 
аренды (имущественного найма), отметим объектив-
ную необходимость в наличии полисистемного под-
хода, поскольку аренда, являясь многогранным пра-
вовым явлением, выступает в качестве основания воз-
никновения правоотношений, самим правоотношени-
ем, а также необходимой формой общественных от-
ношений, адаптирующей объективные правовые нор-
мы, применительно к конкретным субъектам право-
отношений. Более того, теоретическая ценность за-
ключается в необходимости разграничения указанных 
форм аренды. По данному поводу О.А. Красавчиков, 
высказывал положение, что “… в науке права при 
употреблении термина “договором” смешиваются два 
разных понятия: договора как юридического факта и 
как формы существования правоотношения… не вы-
зывает сомнения, что подобное разночтение одного и 
того же термина не может не привести к различным 
недоразумениям и затруднениям теоретического и 
практического порядка”[15].  

Сегодня значение договора аренды (имуществен-
ного найма) трудно переоценить, так как посредством 
договора аренды выявляется направление предпри-
нимательской деятельности. Договор аренды позволя-
ет определить объем прав и обязанностей сторон, а 
также порядок их осуществления и исполнения, 
“учесть специфику взаимоотношений участни-
ков”[16]. Достаточно весома роль условий договора 
аренды в определении сущности данного института 
как правого явления. 
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ПЕСНЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Андреева И. А. 
Государственный педагогический университет, 

Армавир 
 
В современной языковой политике, в том числе в 

области преподавания иностранных языков, утвер-
ждается личностно-ориентированный подход к обу-
чению. Одним из основных положений данного под-
хода является направленность на развитие личности 
учащегося как активного субъекта учебной деятель-
ности и всесторонняя подготовка его к непрерывному 
процессу образования. Современная школа должна не 
только дать учащимся общее образование, но и воо-
ружить их необходимым запасом знаний и умений. 

Данный подход дает возможность учителю вы-
бирать методы преподавания. Для повышения эффек-
тивности обучения иностранному языку необходимо 
широко использовать эмоции учащихся. Одним из 
способов воздействия на чувства и эмоции школьни-
ков является песня, представляющая собой сильней-
ший психический побудитель, проникающий в глуби-
ны сознания. 

Использование песенного материала на уроках 
иностранного языка имеет цель – воздействовать на 
получателя в нужном направлении, заставить его что-
то сделать, вызвать в нем определенные чувства. 

Текст песен дает возможность обогатить свой 
словарный запас, облегчает усвоение труднодоступ-
ных звуков, звукосочетаний, интонационных моделей, 
совершенствует умения экспрессивной устной речи; 
является эффективным дополнительным материалом, 
который знакомит со страной, историей, обычаями, 
нравами, культурой, музыкальным творчеством.  

Таким образом, обучение иностранным языкам с 
использованием песенного материала развивает твор-
ческие способности, положительно влияет на разви-
тие всех сторон личности, способствует воспитанию 
самосознания, играет большую роль в эстетическом 
воспитании школьников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


