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УДК 37.06 
 

МОЖНО ВСЕ ЕЩЕ СПАСТИ… 
 

Ж. А. Борель 
Волковысский колледж  

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
(г. Волковыск, Республика Беларусь) 

 

Посвящена организации воспитательного процесса в Волковысском колледже учре-
ждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
педагогом-инноватором. Взаимодействие педагогов и воспитанников направлено на 
формирование гармоничной личности, развитие ее ценностно-смысловой сферы через 
духовные и национальные ценности: отношение людей друг к другу, семье и обществу, 
принципов и норм, основанных на критериях добра и зла, лжи и правды  

Ключевые слова: инновационная деятельность, семья, общество, духовные и наци-
ональные ценности. 

 

The article is devoted to the organization of the educational process in the Volkovysk Col-
lege of the educational institution «YankaKupala Grodno State University» by an innovative 
teacher. At Volkovysk College the interaction of teachers and pupils is aimed at the formation 
of a harmonious personality, the development of its value-semantic sphere through the for-
mation of spiritual and national values: the attitude of people to each other, to family and soci-
ety, principles and norms based on the criteria of good and evil, lies and truth. 

Keywords: innovative activity, family, society, spiritual and national values. 
 

 
Смысл человечества – человечность. 

Просто порядочность, просто сердечность. 
Евгений Евтушенко 

 

Актуальность духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-
ления на исторических, культурных и религиозных ценностях своего народа 
значительно возрастает перед лицом современных вызовов и угроз. Выбор 
системы ценностей становится судьбоносным для каждого человека в от-
дельности и для страны в целом. Либеральная мультикультурная социаль-
ная модель, вытесняющая национальные и религиозные ценности из обще-
ственной жизни, не способна избавить общество от национальных и конфес-
сиональных противоречий. Личность, лишенная культурных, нравственных 
и духовных корней своего народа, оказывается не в состоянии защитить 
себя, своих близких и свое Отечество [2, с. 3]. 

В Республике Беларусь при соблюдении принципов равенства религий 
перед законом и светского характера государства успешно складываются 
партнерские отношения государства и ведущих исторически-традиционных 
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Церквей. В ст. 18. п. 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании отме-
чается, что «Воспитание основывается на ... культурных и духовных тради-
циях белорусского народа...» [1, с. 27]. 

Сотрудничество государства и Церкви в области образования осуществ-
ляется с учетом признания важной роли в общественной и государственной 
жизни страны Православной церкви, необходимости укрепления духовно-
нравственной основы образования и воспитания подрастающего поколения 
и призвано обеспечить право детей на воспитание в соответствии с духов-
ными и нравственными традициями семьи, общества и государства. 

В 2021 году педагогами Волковысского колледжа УО «Гродненский гос-
ударственный университет им. Янки Купалы» был разработан инновацион-
ный проект «Внедрение модели этнической социализации и формирования 
поликультурной компетентности личности обучающихся в современном 
образовательном пространстве на православных традициях и ценностях бе-
лорусского народа» на 2021–2026 гг. 

Инновационная деятельность по проекту «Внедрение этнической соци-
ализации и формирования поликультурной компетентности личности обу-
чающихся в образовательном пространстве на православных традициях 
ценностях белорусского народа» подчеркивает значимость духовно-нрав-
ственного воспитания учащейся молодежи. Деятельность направлена на 
формирование у обучающихся нравственных чувств и моральных качеств: 
совестливости, милосердия, сочувствия и сопереживания, любви, долга, 
доброты, честности, справедливости, вежливости, трудолюбия и иных. 

В рамках инновационной деятельности педагогом разработан сборник ме-
тодических разработок «Для тех, кто жив не только хлебом…», который содер-
жит сценарии воспитательных дел для учащихся среднего специального обра-
зования, а также подростков старшего школьного возраста. Мероприятия, про-
веденные в процессе реализации инновационного проекта были результативны.   

Высокая результативность мероприятий достигнута благодаря тому, что 
они представлены в разных формах педагогической деятельности, с учетом 
дифференциации процесса образования. В методических разработках ак-
тивно используются современные образовательные технологии и методики, 
информационные компьютерные технологии, электронные средства обуче-
ния. При подготовке образовательного контента учитывались общедидакти-
ческие принципы подготовки воспитательных материалов. В содержании 
занятий имеются компетентностно-ориентированные задания, направлен-
ные на полноценную организацию внеучебной деятельности учащихся. Со-
держание упражнений составляют высокохудожественные тексты разных 
жанров и стилей (рассказы, притчи, стихи, пословицы, загадки и т. д.), рас-
крывающие нравственные ценности народа, значимость соблюдения соци-
альных норм поведения и правил речевого этикета, отражающие националь-
ный колорит и мудрость народа. 
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В сборник вошли следующие мероприятия: интерактивная выставка 
«Для тех, кто жив не только хлебом»; кафе нравственности «Ищи смысла 
жизни…»; белорусские вечерки «Сердцем прикоснуться к Родине…»; пас-
хальный праздник «Всего-то навсего: полюби, сердечком-свечкою засве-
тись»; литературная гостиная «…Жизнь, зачем ты мне дана?!...»; круглый 
стол «Моя встреча с Библией – Книгой книг». 

Как показал анализ, внеклассные мероприятия имеют высокую эффектив-
ность, показывают, как в современных условиях духовно и нравственно воспи-
тывать молодежь, как развивать и совершенствовать силы души обучающегося: 
его ум, волю и чувства. Как научить детей мыслить, правильно выражать свои 
мысли, стать послушными, внимательными. Как улучшить их память, облаго-
родить чувства, прививать трудолюбие и пробудить горячую любовь к Родине. 

Интерактивная выставка «Для тех, кто жив не только хлебом...», посвящен-
ная памяти великой духовной и культурной просветительницы белорусской 
земли – святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Содержание ме-
роприятия способствовало духовному развитию учащихся и формированию 
нравственного поведения человека по отношению к себе и окружающему миру. 

Нетрадиционная обстановка внеурочного мероприятия кафе нравствен-
ности «Ищи смысла жизни...» позволила учащимся смело рассуждать, вы-
сказывать свои мнения о самых важных ценностях в жизни, а также сделать 
вывод о том, что «жизнь» – это дар Божий. Именно воле человека принад-
лежит устройство земной жизни – учеба, работа, планы, поступки, поведе-
ние. Воля каждого должна быть направлена в сторону добра, а не зла. 

Мероприятие «Сердцем прикоснуться к Родине…», которое прошло 
в форме «вечерок» на белорусском языке, позволило учащимся окунуться 
в этнографическую культуру предков. Учащиеся инсценировали песни, тан-
цевали, декламировали стихотворения, рассказывали истории, традиции бе-
лорусского народа, играли. Такая форма работы с обучающимися способ-
ствует возрождению культурных традиций нашего народа, которые необхо-
димо передавать и уважать как драгоценность, из поколения в поколение.  

Данное мероприятие позволило каждому участнику сердцем прикос-
нуться к Родине. 

Ответить на вечный вопрос «Зачем я живу?» учащиеся пытались во 
время литературной гостиной «…Жизнь, зачем ты мне дана?!!!…». В чем 
смысл жизни? Как ее достойно прожить? Что мы и кто мы на этой земле? 
Эти вопросы относятся к категории «вечных»: они всегда вставали перед 
человечеством. И каждому поколению приходится решать их заново. 

На мероприятии были представлены самые красивые, трогательные 
стихи о смысле жизни, которые выражают неистовую силу эмоций через 
музыку рифм, давая возможность собственным сердцем прикоснуться 
к тайне, к загадке – что же такое жизнь? 
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Пасха – самый большой христианский праздник. Во время пасхального 
праздника «Всего-то навсего: полюби, сердечком-свечкою засветись» воспи-
танники воскресной школы и учащиеся колледжа славили Господа стихотво-
рениями, песнопениями, открыли чистоту детской христианской души. Ис-
пользуя батлейку, юные артисты представили на суд зрителей кукольное 
представление, в котором поведали историю о пасхальном яйце. Своими вы-
ступлениями оставили светлый глубокий след в сердцах слушателей. 

За круглым столом «Моя встреча с Библией – Книгой книг» ребята раз-
мышляли о значении Библии для человечества, узнали о богодухновенности 
и мудрости Библии, усвоили, что нужно следовать учению Библии, не укло-
няться от правильного пути, и тогда мы сможем прийти к Богу. 

Мероприятия, представленные в сборнике, помогли учащимся ответить 
на многие вопросы, которые казались сначала трудными, а теперь представ-
ляются более понятными и простыми. Обучающиеся могут самостоятельно 
рассуждать о душе, о милосердии, о справедливости и многих других нрав-
ственных понятиях, знают, как христианину следует заботиться о себе, 
как относиться к ближним. Без понимания этих нравственных основ трудно 
найти в жизни путь к спасению.  

О результативности данной работы свидетельствует деятельность уча-
щихся 1–21 группы специальности «Начальное образование» Волковыс-
ского колледжа в условиях психолого-педагогической практики, в рамках 
которой были разработаны сценарии классных и информационных часов 
для обучающихся на I ступени общего среднего образования. Преподавате-
лем колледжа, Жанной Александровной Борель, составлен сборник методи-
ческих разработок классных и информационных часов для младших школь-
ников «От сердца к сердцу», который содержит сценарии мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное развитие личности учащихся. 

Содержание сборника состоит из восьми методических разработок, 
которые обладают большим потенциалом воспитательного, эстетического и 
коммуникативного воздействия на личность. Классные и информационные 
часы воспитывают у детей на I ступени общего среднего образования  
высокие нравственные качества, развивают их творческие способности. 

Учащиеся колледжа после проведенных классных и информационных ча-
сов отметили, что «истинная мысль – источник правильной, а главное, плодо-
творной деятельности. Правильная мысль дает возможность получить хороший 
результат в трудах. И наоборот, ложная мысль – источник деятельности оши-
бочной, которая ведет к разрушению». (Святитель Игнатий Брянчанинова) 

«Миссия образования и, в частности, школьного образования – передача 
не только знаний, но и моральных норм, воспитание членов общества, 
разделяющих эти ценности и осознающих свои обязательства. Именно 
поэтому фундаментальные ценности, соответствующие нашей духовной 
культурной традиции, ответы на вечные вопросы должны закладываться 
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в сознание подрастающего поколения с детского сада, со школы, 
впитываться с молоком матери. 

Поэтому образование никоим образом не может быть просто одной 
из услуг, предлагаемых на рынке. Миссия передачи культурного кода нации 
слишком важна, чтобы оставить ее на волю стихии, на волю свободного 
рыночного выбора или передать в руки людей нравственно недостойных 
великой миссии педагога», – сказал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл[3, с. 311]. 

Можно констатировать, что поддержка и продвижение традиционных 
духовно-нравственных ценностей в отечественной культуре, воспитании 
и образовании носит в деятельности педагога Волковысского колледжа, 
Борель Жанны Александровны, комплексный характер, поскольку система 
педагогической работы конструируется и описывается в различных аспектах. 
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СЧАСТЬЕ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ  
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Пензенский колледж архитектуры и строительства 

(г. Пенза, Россия) 
 

Посвящена исследованию нравственно-психологических качеств студентов Пензен-
ского колледжа архитектуры и строительства, а также вопросам актуальных психолого-
педагогических моментов духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Ключевые слова: формула счастья, опрос, исследование, дружба, любовь, мир. 
 

The article is devoted to the study of the moral and psychological qualities of students 
of the Penza College of Architecture and Construction, as well as issues of topical psychologi-
cal and pedagogical aspects of spiritual and moral education of young people.  

Keywords: happiness formula, survey, research, friendship, love, peace. 
 

Каждый хочет быть счастливым, но, чтобы достичь счастья, 
необходимо понять истинное значение счастья.  

Ж. Ж. Руссо 
 

Мы часто слышим фразы вроде «Я испытываю радость» или «Сегодня – 
день полный счастья!», но счастье так сложно достичь и сохранить, потому 
что оно требует определенных качеств человека, возможно, прежде всего, 
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чистоты. Только душа, светлая и чистая, свободная от зависти, злобы, рев-
ности, жадности и других низменных качеств, способна по-настоящему 
ощущать счастье. 

Каждый человек ищет счастья, однако каждый вкладывает в это понятие 
свой собственный смысл. Что же такое счастье? Много раз от своих студен-
тов я слышала рассуждения на эту тему и мне стало интересно изучить 
тайны этого понятия, его влияние на человеческую душу и сформулировать 
на основе опроса моих студентов формулу счастья молодого поколения. 

Многие русские писатели задумывались о значимости этого чувства. Да-
вайте обратимся к литературным произведениям в поисках подтверждения 
этой идеи.  

Иван Алексеевич Бунин – поэт и мыслитель, обладающий чувствитель-
ной душой. В его стихотворении «Вечер» заложена мысль о том, что радость 
можно найти в моменте присутствия, в обычных вещах, которые часто про-
ходят незамеченными. Возможно, именно в этой простоте и радости от про-
живания каждого мгновения жизни и скрыто истинное счастье ... 

Что сообщают нам наши надежные справочники – словари, касательно 
происхождения и значения данного слова? 

Согласно словарям, все единодушно считают, что счастье – это уникаль-
ное и радостное состояние души, происходящее от слова «часть». Бе-
зусловно, можно сказать, что понятие счастья индивидуально для каждого 
человека. Для некоторых людей счастье связано с материальным богатством 
и изобилием, а для других – со здоровьем и благополучием своих близких.  

В процессе нашего исследования «Что для вас означает счастье?» был 
проведен опрос среди студентов Пензенского колледжа архитектуры и стро-
ительства в возрасте от 16 до 19 лет. Общее количество опрошенных соста-
вило 85 человек. 

Для оценки общего уровня счастья был использован опросник «Окс-
фордского индекса счастья», который измерял уровень внутреннего удовле-
творения, полноты и смысла жизни.  

Для анализа воздействия различных факторов на уровень благополучия 
была использована методика создания карт мыслей Тони Бьюзена. 
Этот подход позволил определить, какие компоненты находятся в менталь-
ном представлении наших студентов о понятии «счастье».    

Исходя из представленной информации, был разработан список основ-
ных факторов, способствующих чувству счастья. 

Большинство опрошенных задумались на долгое время, прежде чем от-
ветить на вопрос о том, что такое счастье. Не каждому удалось сразу опре-
делить, что именно они считают счастьем для себя. 

Подводя итоги проведенного опроса, можно сказать, что большинство 
моих студентов считают, что основной источник счастья для человека – 
это общение с близкими и друзьями, в том числе в семейном кругу (25 %). 
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18 % обучающихся считают, что секрет счастья заключается в дружбе 
и материальном благополучии (хотелось напомнить им о мудрой сказке 
о рыбаке и рыбке...). 

По мнению 16 % опрошенных, истинное счастье связано с чувством 
любви. 

Беспокойство вызывает тот факт, что 3 % респондентов считают источ-
ником своего счастья наличие мощного компьютера и «крутого» смартфона. 
Может ли это означать, что для некоторых молодых людей он заменил жи-
вое общение? 

Автора особенно впечатлили те 5 % опрошенных, которые утверждают, 
что истинное счастье заключается в мире на родине. Важно понимать, 
что современные молодые люди любят и ценят свою страну, свою Родину 
и стремятся к миру. 

Итак, концепция счастья, разработанная моими студентами, звучит сле-
дующим образом: ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ = СЕМЬЯ + ДРУЖБА + МАТЕ-
РИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ + ЛЮБОВЬ.  

Итак, задачи выполнены.  
Была изучена информация из энциклопедий и словарей о значении слова 

«счастье», его происхождение. Чтение стихотворений позволило автору по-
грузиться в духовный и нравственный мир народа. Полученный материал 
поможет каждому разобраться в своем представлении о счастье. 

Каждый день задумывайтесь о том, какие действия вы могли бы пред-
принять, чтобы улучшить настроение ваших близких. Иногда достаточно 
просто изменить свою манеру общения, выражать свои мысли более дели-
катно и проявлять более умеренную просьбу. Это может показаться незна-
чительным, но для вашего собеседника это будет приятным сюрпризом, ко-
торый заставит его почувствовать себя счастливее. Помните, что счастли-
вым человека делает не только его собственное настроение, но и окружаю-
щие его люди! 
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Предпринята попытка рассмотреть проблему взаимосвязи ценностей и человече-
ского развития, а также их роли в социальной сплоченности общества. Определены ком-
поненты концепции человеческого развития и их роль в объединении людей разных мен-
талитетов и национальностей на основе межкультурной коммуникации. 
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The article attempts to consider the problem of the relationship between values and human 
development, as well as their role in the social cohesion of society. The components of the 
concept of human development and their role in uniting people of different mentalities and 
nationalities on the basis of intercultural communication between representatives of different 
cultures are identified. 

Keywords: values, decentration, human development, globalization, intercultural commu-
nication. 
 

Научное гуманитарное поле рассматривает ценности, как набор эталон-
ных идеалов, которые структурируют этический порядок и регулируют 
жизнь в обществе. Ценности, по их мнению ученых, разграничивают норма-
тивную территорию, определяют поведение человека, формируют как кол-
лективные, так и индивидуальные практики общества [1]. Именно поэтому 
проблема взаимосвязи ценностей и человеческого развития, а также их роли 
в социальной сплоченности общества, будет актуальна еще долгие годы. 

Нельзя отрицать, что исследования по вопросам человеческого развития 
в разных научных областях расширили критерии и показатели, определяю-
щие формы и этапы такого процесса. Это во многом усложнило работу 
над поиском универсальной концепцией развития человека и выделении 
компонентов, которые бы играли важную роль в объединении людей разных 
менталитетов и национальностей. 

По мнению многих ученых, следует акцентировать внимание на трех 
важных аспектах в концепции ценности и человеческое развитие: 

1) компонент социально-экономического развития, который можно раз-
бить на несколько элементов: экономический рост, образование, здраво-
охранение, окружающая среда, равенство и т.п. 

2) культурная составляющая, или ценности, изменение которых связано 
с социально-экономическим развитием: участие в социокультурной жизни 
общества, труд, автономия, индивидуализация, ответственность, мотива-
ция, управление рисками и т. д. 

3) институционально-политический компонент – система управления: 
законы, правила и процедуры. 
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Конвергенция этих компонентов должна быть основополагающей мо-
дели концепции ценности и человеческое развитие. 

Но, эти три составляющие не всегда развиваются одинаковыми темпами, 
отсюда и необходимость в формирование гражданского общественно-поли-
тического пространства, которое возьмет на себя ответственность за каж-
дый компонент, приняв соответствующую стратегию, чтобы один компо-
нент гармонизировался с другими. 

Чтобы достичь результатов в разработке концепции, необходима обшир-
ная исследовательская программа, направленная на изучение социальных 
изменений мирового сообществ и системы ценностей. 

Некоторые исследователи представили доказательства того, что соци-
альные изменения происходят в результате индустриализации общества 
и их взаимодействия с другими общественными пространствами. Однако 
систематических исследований по изменению ценностей в таком процессе 
проводилось мало, чтобы делать обобщающие выводы [2].  

Ученые, изучавшие подходы в формировании систем ценностей и их влия-
ние на общественное пространство, выдвинули идею о том, что экономические 
и социальные изменения, а также модернизация развивающихся обществ, ведут 
к разрыву между традиционными и современными ценностями, что в конечном 
итоге приводит к упадку традиционных ценностей [3]. Другие утверждают об-
ратное и выдвигают теорию сохранения традиционных ценностей, несмотря на 
изменения, вызванные экономическим и технологическим развитием [4]. 

Посыл, на котором основаны эти теории, сводится к рассмотрению обще-
ства, как однородной и целостной структуры, в то время как ряд факторов при-
водит к новым социальным дифференциациям, которые не обходятся без по-
следствий для изменения системы ценностей. Так, например, массовое обра-
зование, не будучи универсальным, постепенно привело к новому способу со-
циализации, добавив к семейным «старейшинам» авторитетную фигуру 
школьного учителя или наставника. Внутренняя пространственная мобиль-
ность из деревни в город постепенно усилила городскую систему ценностей 
и обесценила сельскую, сформировав разрыв между двумя ментальностями. 
Международные организации представили новые ценности, закрепленные 
международными конвенциями, ратифицированными странами своими зако-
нодательными органами, среди которых права человека, женщины, детей, 
местные культуры и т. д. которые стали общечеловеческими ценностями [5]. 

Все эти факторы сформировали новые наборы ценностей, которые воз-
никли в результате социально-экономических изменений в обществе и об-
разе жизни человека, а иногда они были продиктованы международной по-
весткой дня. Однако использование этого сложного симбиоза ценностей за-
висит от уровня образования людей, их возраста, социальных категорий, 
а также пространственных и социальных различий. Кроме того, глобализа-
ция усложнила сосуществование традиционных и современных порядков 
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общества. И все чаще она предлагает не «мирное сосуществование» разно-
родных элементов, а компромисс и переговоры [6]. 

В современном общественном устройстве связь с традициями и совре-
менностью выражается в следующих тенденциях. 

Тенденция, существующая на уровне коллективных социальных практик 
и маркирующая глубинный уровень развития общества. Ценности стано-
вятся гибридными, когда традиции гармонично и без противоречий инте-
грируются с современностью, что порождает новые системы ценностей. 
На этом уровне проявляется творческая составляющая общества, которая, 
соприкасаясь с социальными изменениями, разворачивает свою способ-
ность гармонично интегрировать наследие прошлого в настоящее. Эта тен-
денция существует на уровне социальных практик в образе жизни, одежде, 
архитектуре и т. д. Традиция переоценивается, чтобы стать современностью 
(например, современная одежда чередуется с традиционной одеждой), 
что не редко можно увидеть на институциональном уровне. 

Колеблющаяся тенденция, которая подталкивает людей к принятию страте-
гических отношений с традициями и современностью. Совокупность традици-
онных ценностей и современности используются индивидами в зависимости 
от ситуаций, в которых они оказываются. Каждая ситуация диктует использо-
вание определенного типа значений, при том, что это не выглядит противоре-
чивым. Испытав разочарование, мы прибегнем к «судьбе», чтобы утешить себя, 
тогда как, если мы сталкиваемся с нарушением наших законных прав, мы будем 
ссылаться на институциональное правосудие. Таким образом, на индивидуаль-
ном уровне отношения с ценностями становятся стратегическими. 

Тенденция, которая проявляется на общественно-политическом уровне, 
подкрепляется средствами массовой информации. В некоторых политиче-
ских дебатах мы наблюдаем поляризацию мнений защитников традиций 
и защитников современности. Эта поляризация переходит в дискуссию 
о формировании универсальной системы ценностей. Обычно мы обнаружи-
ваем две расходящиеся позиции, действующие в сфере общественно-поли-
тических дебатов. Первая проявляется в декларации общечеловеческих цен-
ностей, тогда как вторая претендует на возврат к традиционным ценностям, 
определенных культурой, религией, обычаями каждой нацией. 

Одним из решений возникших проблем является межкультурная коммуни-
кация между представителями разных народностей. Дать единое и исчерпыва-
ющее определение межкультурной коммуникации очень сложно, поскольку 
межкультурная коммуникация лежит на пересечении нескольких дисциплин, 
таких как коммуникация, антропология, социология и психология. Ученые, за-
нимающиеся проблемами межкультурной коммуникации, рассматривают во-
просы общения внутри разных культур, сравнивают культуры по различным 
критериям – ценности, отношения, познание и т. д., но в основе изучения, все-
таки, лежит общение между людьми из разных культур [7]. 
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В нынешнем контексте обустройства мира, переживаемого глобализа-
цию и расцвет средств коммуникации, человеку постоянно приходится 
встречаться с людьми, принадлежащими к разным культурам. Поэтому ин-
тересно и важно обучаться межкультурному общению или хотя бы знать его 
основы. Область обучения межкультурной коммуникации обширна. 
Взгляды на образовательные программы скорее перешли от когнитивного 
подхода – простого сбора информации о другой культуре – к учету опыта 
и эмоций, которые это вызывает. Последние проявляются, когда человек 
оказывается вне своего социокультурного окружения. Это позволяет лично-
сти преодолеть то, что ученые называют чувствительными областями, сте-
реотипами, предрассудками, нормами и ценностями, касающимися его куль-
туры. Через децентрацию человек осознает себя, свою социальную идентич-
ность. Децентрация – это важный аспект «межкультурного отношения», 
вхождение в культуру другого, то есть переживание культуры другого че-
рез познание самого себя, «слушание» без внешней интерпретации [8], ува-
жение культурной самобытности каждого человека.  

Ценности сопровождают проект общества будущего, укрепляя его или сдер-
живая. Очевидно, что современное общество выбирает социальную направлен-
ность, в которой развитие человека занимает центральное место. Но социаль-
ный проект невозможен без познания и понимания, того, что традиция и совре-
менность не два антагониста, а важные составляющие, процесса формирования 
новой системы ценностей, основанной на межкультурном взаимопроникнове-
нии, чтобы деконструировать и понять, что традиция постоянно обновляется 
на протяжении всей истории, а современность не чужда нам самим. 
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Рассматривается проблема смысла жизни, определения ценностей человека, его 
предназначения и цели существования в контексте христианского вероучения и социаль-
ной практики. Исследуются подходы к определению смысла жизни в социо-гуманитар-
ном знании: философский, этический, социологический, психологический. Обосновыва-
ется целесообразность применения в образовании и воспитании студенческой молодежи 
системного подхода к определению смысла жизни, позволяющего учесть духовно-нрав-
ственный потенциал ценностей христианства. 

Ключевые слова: ценности, христианство, нравственность, смысл жизни, цель, 
принципы. 

 

The article examines the problem of the meaning of life, determining human values, 
his purpose and purpose of existence in the context of Christian doctrine and social practice. 
Approaches to determining the meaning of life in socio-humanitarian knowledge are explored: 
philosophical, ethical, sociological, psychological. The expediency of using a systematic ap-
proach to determining the meaning of life in the education of student youth, which allows taking 
into account the spiritual and moral potential of the values of Christianity, is substantiated. 

Keywords: values, Christianity, morality, meaning of life, purpose, principles. 
 

В период системной трансформации появились новые вызовы для всех 
сфер жизнедеятельности общества: политической, экономической, социаль-
ной, духовной, требующие незамедлительного на них реагирования. К вызо-
вам времени также следует отнести деструктивные для нравственной куль-
туры тенденции, проявляющиеся в потере моральных ориентиров, в проник-
новении в сознание людей сомнительных ценностей, в росте правонаруше-
ний. Данные тенденции содержат в себе опасность социальной и духовной 
безопасности общества, антропологического и демографического кризиса. 
Имеет место проблема духовно-нравственной адаптации к новым реалиям 
жизни, утраты ценностных ориентиров и понимания смысла существования 
человека в условиях современных глобальных вызовов.  

Актуальность исследуемой проблемы связана с усилением внимания 
к теме сохранения традиционных ценностей христианства, необходимо-
стью расширения границ их эмпирического и теоретического осмысления, 
необходимостью исследования особенностей их трансляции в духовно-
нравственной сфере. Организации, систематизации и целенаправленности 
процесса образования и воспитания студенческой молодежи на основе цен-
ностей христианства в контексте новых вызовов призваны способствовать, 
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с одной стороны, знакомство с ценностями христианства на предметах со-
цио-гуманитарного цикла при рассмотрении проблемы смысла жизни; 
а с другой стороны – обращение к проблеме самореализации в повседнев-
ности, актуализирующее реализацию принципов нравственного поведения. 
Таким образом может быть организована постоянная корреляция объектив-
ных и субъективных условий формирования нравственной культуры совре-
менной молодежи – социально активной части общества. Если на предметах 
социо-гуманитарного цикла при обращении к смыслу жизни будет происхо-
дить знакомство с высшими, духовными потребностями личности, то рас-
смотрение самореализации призвано артикулировать ее рациональный ана-
лиз своей духовной жизни и выработку на его основе индивидуальных нрав-
ственных принципов, характеризующих сферу конкретных «горизонталь-
ных» стремлений, отношений с людьми и обществом. При этом необходимо 
обратить внимание на то, что в социо-гуманитарном знании часто встреча-
ется подмена и отождествление понятий «смысл жизни» и «цель жизни».  
Смысл жизни для приверженцев христианства состоит в нравственном са-
мосовершенствовании, нацеленном на укрепление и развитие духовности 
личности, в то время как социо-гуманитарное знание, обращаясь к человеку 
в процессе социализации, ориентировано на лучшую организацию жизни, 
и здесь речь идет о ее цели. Если при рассмотрении проблемы смысла жизни 
происходит обращение к высшим, духовным потребностям личности, то ре-
шение задачи их реализации в повседневной деятельности обуславливает 
определение цели жизни. В таком случае происходит постоянная корреля-
ция «вертикальных» и «горизонтальных» стремлений при определении кон-
кретной личностью смысла и цели своей жизни. Смысл жизни как стержень 
ценностных ориентаций личности, обусловленный целями и интересами об-
щества, к которым принадлежит человек, рассматривают социо-гуманитар-
ные науки и традиционные религии. Однако религия направлена на ду-
ховно-нравственное формирование личности, а социо-гуманитарное знание, 
эксплицируя человека в процессе социализации, ориентировано на лучшую 
организацию жизни. Различие ценностных ориентаций формирует многооб-
разие подходов к определению смысла жизни, среди которых можно выде-
лить философский, этический, социологический, психологический [2, с. 99]. 

Проблема смысла жизни продолжает оставаться предметом дискуссий 
различных философских направлений. Если идеализм смысл жизни связы-
вает с трансцендентной сферой, то материализм утверждает, что его нельзя 
искать вне самой его жизни. В материалистическом понимании смысла 
жизни выделяют два разновекторных аспекта. В соответствии с философией 
марксизма, смысл жизни понимается как достижение человеком цели пере-
устройства мира на началах добра и справедливости. В основу другого фи-
лософского подхода к определению смысла жизни положено утверждение 
о том, что смысл жизни созидается самим субъектом. В таком случае жизнь 
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ставит перед человеком ситуацию выбора из множества альтернативных по-
требностей и путей их реализации. Роль ориентира выполняют наиболее ти-
пичные для данного субъекта потребности, интересы и стремления, форми-
рующие его ценности. В философском аспекте определения смысла жизни 
категория «ценность» выступает как основание выбора субъектом целей, 
средств и результатов деятельности, отвечающее на вопрос, во имя чего со-
вершается данная деятельность, что предполагает поиски соответствую-
щего жизненного идеала. Однако необходимо обратить внимание на воз-
можность насильственного установления деструктивных идеалов, как в ин-
дивидуальном, так и в общественном сознании и деятельности. 

Если философский аспект в определении смысла жизни вытекает из 
общих принципов отношений человека и мира, то этический – из нрав-
ственных принципов отношений человека с миром и другими людьми. 
Поэтому в истории этики представлены различные линии рассуждения 
относительно смысла жизни, детерминированные представлениями о мо-
рали [1, с. 11].  

Первую линию рассуждений, исходящую из натуралистической сферы 
базовых желаний и интересов человека, представляет гедонизм – направ-
ление в этике, провозглашающее наслаждение, удовольствие как приори-
тетную цель, определяющую все мотивы поведения человека.  

В тесной связи с гедонизмом возник эвдемонизм, понимающий счастье 
и блаженство как высшую цель жизни человека. Однако понимание сча-
стья основано на многообразных индивидуальных представлениях о нем. 
Если человек видит его в угождении плоти, то внешне это может прояв-
ляться в чревоугодии, лени, ориентации на «богемный» образ жизни, 
склонности к развлечениям и аморализму. Утилитаризм, рассматриваю-
щий пользу как основу нравственности и критерий поступков, обосновы-
вает стремление к личной выгоде как цель жизненной стратегии человека. 

Утилитаристская мораль связана с обоснованием индивидуализма как 
особой жизненной позиции, утверждающей приоритет интересов инди-
вида над интересами коллектива и общества. При этом гуманистическая 
этика обращает внимание на то, что нравственный человек не может до-
стигать собственного счастья за счет несчастья других и даже насла-
ждаться собственным счастьем по-настоящему, пока другие страдают. Раз-
личные проявления эгоизма человека в его практической деятельности по 
изменению окружающего мира могут быть нацелены на сохранение па-
мяти о себе, соответствуя желанию прославиться. Стремление к славе, вла-
сти, богатству разделяет людей и является источником всех войн в истории 
человечества. Стремление к удовлетворению низших потребностей в фи-
лософии христианства понимается как ориентация на моральное зло: «вся-
кий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34).  
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Вторая линия этики делает акцент в определении смысла жизни на его 
соотнесение с абсолютной ценностью (вечной жизнью, богом, идеей). Хри-
стианские моральные принципы отвергают материальные, вещественные 
факторы как фундамент человеческого существования, как основу в шкале 
его мировоззренческих ценностей (Ин. 12, 43). В христианской философии 
имманентное бытие понимается только как необходимая опора для ду-
ховно-нравственного развития личности. 

Социологическая интерпретация смысла жизни связана с осмыслением 
процессов освоения и воспроизводства общественных ценностей, детерми-
нирующих индивидуальную и социальную деятельность человека. Поэтому 
главные стимулы его деятельности в обществе могут быть связаны с физи-
ческими, экономическими, социальными и духовными потребностями, при 
чем, не удовлетворение первичных потребностей препятствует осмыслению 
последующих. Философия христианства обращает внимание на то, что, 
не осознавая свои высшие потребности, человек пребывает в состоянии ду-
ховного вакуума: «Все труды человека – для рта его, а душа его не насыща-
ется» (Еккл. 6, 7). Необходимо констатировать, что, несмотря на растущее 
количество обращений за профессиональной психологической помощью, 
число суицидов в наиболее экономически развитых странах не уменьшается. 

Психологический подход к трактовке смысла жизни вытекает из изуче-
ния психологической специфики личностных качеств, обусловленных 
как биологическими, так и социальными условиями. Высшим уровнем раз-
вития личности является ее направленность, которая формирует интересы, 
склонности, идеалы, взгляды, убеждения человека, его мировоззрение, осо-
бенности характера и самооценки. Направленность наиболее полно отра-
жает идеологию социальной группы, частью которой является человек. 
В зависимости от воспитания и образования, направленность личности мо-
жет быть сформирована следующим образом:  

1) ориентация на индивидуализм, признающий превосходство отдель-
ной личности и ее интересов, вытекающий из принципа антропоцентризма 
гуманистической философии эпохи Возрождения. В абсолютном гуманизме 
современной эпохи цель человека – быть самим собой, а условие достиже-
ния такой цели – быть человеком для себя. Данная ценностная ориентация, 
в которой человек и его интересы выступают как «мера всех вещей», обу-
славливает изоляцию индивида от всех остальных людей, от общества, спо-
собствует эскалации проблемы социального отчуждения; 

2) ориентация на гармоничное взаимодействие с окружающим миром, со-
ответствующая коллективизму как ценности христианства. Любовь к Богу 
(стремление к самосовершенствованию) и к ближнему (способность видеть 
в каждом человеке самого себя, способность отдать свою жизнь за другого 
человека) как основа всех заповедей христианства предполагает регуляцию 
повседневной жизнедеятельности на основе христианских духовно-нрав-
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ственных ориентиров. Следование ценностям помогает в преодолении амо-
ральных поступков, направляет на нравственное совершенствование своих 
отношений с окружающим миром. 

В условиях новых вызовов большое значение для обеспечения целост-
ности и стабильности общества и государства имеет приоритет духовно-
нравственных принципов в решении стоящих перед ними задач. Осознание 
гуманистических христианских ценностей по отношению человека к са-
мому себе и к другому человеку: достоинства, совести, стремления к ду-
ховно-нравственному самосовершенствованию через самосознание, само-
оценку, саморегуляцию и самодисциплину, способствует преодолению со-
временных глобальных вызовов. 

Решение проблемы смещения смысложизненных ориентаций современ-
ного общества от потребительских идеалов к поиску путей самореализации 
личности, ее всестороннего развития является важным фактором образова-
ния и воспитания студенческой молодежи на основе ценностей христиан-
ства. Обращаясь к различным аспектам в определении смысла жизни, каж-
дая преподаваемая в университете социо-гуманитарная дисциплина вносит 
ценный вклад в объяснение молодому человеку этого сложного и много-
гранного феномена.  

В процессе преподавания дисциплин социо-гуманитарного цикла си-
стемный подход к проблеме смысла жизни, учитывающий эвристический 
потенциал ценностей христианства, призван способствовать молодому че-
ловеку в определении жизненной стратегии и стремлению к изменению 
своей индивидуальной практики и социальной действительности в соответ-
ствии с собственным проектом.  

В условиях современных глобальных вызовов необходимо принять во 
внимание тот факт, что человек, являясь субъектом возможных социальных 
рисков, в том числе и в сфере религиозных отношений, все более подвержен 
воздействию информационных технологий. Сохранение традиционных цен-
ностей христианства и анализ возможностей их актуализации в индивиду-
альной и социальной практике становится одной из главных научных про-
блем, с которыми сталкивается не только социальная философия на теоре-
тическом уровне, но и социальные институты образования и воспитания на 
практическом. 

(Исследование выполнено в рамках НИР «Ценности традиционных кон-
фессий в сознании современной белорусской молодежи», № госрегистрации 
20211331). 
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Посвящена изучению истории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке 
«Детковичи» и ее функционированию на современном этапе. В контексте политики Рес-
публики Беларусь в области сохранения историко-культурного наследия рассматрива-
ется практический опыт духовно-нравственного и патриотического воспитания религи-
озной общины в сохранении и укреплении традиционных ценностей общества в совре-
менных условиях. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, церковь, историческая память, 
святыня, молодежь.  

 

The article is dedicated to the study of the history of the Church of the Shroud of the Holy 
Mother of God in the village of «Detkovichi» and its functioning at the current stage. In the con-
text of Belarus's policy in the field of preserving historical and cultural heritage, the practical 
experience of spiritual and moral upbringing of the religious community in preserving 
and strengthening traditional values of society in modern conditions is considered. 

Keywords: historical and cultural heritage, church, historical memory, sanctity, youth. 
 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется сохранению исто-
рико-культурного наследия. В Конституции Республики Беларусь сказано: 
«Каждый обязан беречь историко-культурное наследие и другие националь-
ные ценности. Сохранение исторической памяти о героическом прошлом 
белорусского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина 
Республики Беларусь». Принципиально важное значение имеет тот факт, 
что охрана историко-культурного наследия представлена как обязанность 
каждого гражданина. Историко-культурное наследие Беларуси представ-
ляет собой совокупность наиболее отличительных результатов и свидетель-
ств исторического, культурного и духовного развития народа Беларуси, во-
площенных в историко-культурных ценностях, включенных в Государ-
ственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
В Государственный список, который ежегодно расширяется, включены 
наиболее значимые объекты наследия (памятники археологии, архитектуры 
и градостроительства, истории, искусства, нематериальные проявления 
творчества человека (обычаи, традиции, обряды)). 

Последние два с половиной десятилетия Республика Беларусь активно 
занимается восстановлением архитектурного наследия, вкладываются ко-
лоссальные ресурсы на его поддержание и сохранение. Проведена большая 
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работа по реставрации и восстановлению сотен объектов историко-куль-
турного наследия с целью поддержания их надлежащего технического со-
стояния, приспособления под новые функции и вовлечения их в туристиче-
ский и культурный оборот. На государственном уровне эти задачи реша-
ются в рамках ряда государственных программ и локальных инвестицион-
ных проектов. Кроме того, мероприятия по охране историко-культурного 
наследия, в том числе ремонтно-реставрационные работы на историко-
культурных ценностях, финансируются за счет средств фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке культуры [3]. 

На современном этапе главными приоритетами Русской Православной 
Церкви являются духовно-нравственное развитие молодежи, доступность 
и открытость церковной жизни, расширение социальной деятельности. Глу-
бокие исторические корни имеет коммуникационная функция храмов, что 
полностью оправдывает их строительство в белорусском государстве.  

В общинах традиционных для Республики Беларусь конфессий дей-
ствуют молодежные группы, налажены различные формы социальной и 
воспитательной работы с населением (проведение лекций, семинаров, 
встречи со священнослужителями, кружки по интересам и др.). Так же 
укрепляется традиция организации крестных ходов молодежи к истори-
ческим местам [1, с. 43]. 

Ценностью православного наследия, святыней деревни (агрогородка) 
Детковичи является церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас, 
как и много десятилетий назад, в этой церкви молодые люди через право-
славный обряд венчания создают свою семью, клянутся в верности, полу-
чают одобрение и изначальную поддержку своей будущей семейной жизни. 

Церковь является очень важной религиозной организацией и социаль-
ным институтом. Современная церковь способна регулировать и нрав-
ственно регламентировать духовные, социально-политические, экономиче-
ские и иные отношения в различных сферах человеческой жизни. Она санк-
ционирует определенные взгляды, правила, принципы и ориентиры, а также 
некоторые формы социальной деятельности, отношений и институтов. Осо-
бенность ее функционирования на современном этапе заключается в том, 
что церковь придает им некий «ореол святости», отвергая при этом наруше-
ния норм традиционной общечеловеческой нравственности, которые не со-
ответствуют религиозным принципам и духовным ценностям. Таким обра-
зом, религиозный фактор оказывает влияние на экономическую, политиче-
скую и социальную жизнь человека, его индивидуальное сознание и меж-
личностные отношения, устанавливает связь духовных принципов с разно-
образными формами общественных отношений. 

История Детковичской церкви началась в 1740 году. Брестский подча-
ший Павел Буховецкий с женой Розалией в своем имении «Детковичи» по-
строили церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста, 
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снабдив ее всеми церковными принадлежностями. Они записали также фун-
душ, включающий священника со всеми постройками и по три волока 
земли. Храм был построен во времена действия унии на территории бело-
русских земель, богослужение велось по католическому образцу. После тре-
тьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, Детковичи, в составе Россий-
ской империи, принадлежали Кобринскому уезду Гродненской губернии. В 
начале XIX века усадьба принадлежала роду Ельцов, а в 1808 году перешла 
к Рущицам. В конце XVIII века – начале XIX века Ельцы и Рущицы постро-
или деревянный дом, заложили парк. В середине XIX века имением владел 
Павел Радовицкий, после подавления восстания 1863 года имение было кон-
фисковано в российскую казну. Последние владельцы усадьбы после 1921 
года был род Богушей [2, c. 285]. Храм ремонтировался в 20-х годах 
XIX столетия. В 40-х годах XIX века храм был перестроен в православный, 
были изменены внутренний вид и убранство храма.  

Первым священником Детковской церкви стал Иоанн Пилиховский. При 
нем все прихожане были обязаны посещать храм по воскресеньям и празд-
ничным дням, иначе были бы наказаны штрафом 15 грошей, которыми свя-
щенник не должен был пользоваться для своих нужд. Батюшка следил за 
тем, чтобы сельчане жили по заповедям и не соблюдали вымышленных или 
языческих праздников, священник также обязывался не брать денег за ис-
поведь или же за проведение похоронного обряда. 

В 1884 году настоятелем церкви в Детковской церкви был назначен свя-
щенник Константин Жукович, который поставил перед собой задачу начать 
ремонт и реставрацию храма, который за многие десятилетия обветшал и тре-
бовал обновлений. Перестройка храма производилась по проекту инженера 
А. Ремера. Благодаря усилиям Константина Жуковича храм был обновлен 
и приведен в надлежащий вид. Как свидетельствуют сохранившиеся доку-
менты, 22 октября 1888 года освящение обновленного храма совершил бла-
гочинный Иоанн Огиевич в сослужении с шестью священниками и дьяконом. 

Деревянный храм – памятник народного зодчества, увенчанный восьми-
гранной башенкой с луковичной головкой, сохранился до наших дней. Храм 
в прежние времена был очень богат, и местные жители способствовали его 
благоустройству и благоукрашению. Плащаница было расшита драгоценными 
камнями. В 1908 году напрямую из Соединенных Штатов Америки кивот 
с иконой Вознесения Господня в Детковскую церковь доставили здешние 
сельчане Наум Велесик, Иван Меленчук, Семен Новосад, Ефимий Войтович, 
а также их земляки Кондратий Войтович, Василий Климович, Никита Волосок 
и другие привезли кивот Богородицы. Икону Божьей Матери «Прибавление 
ума» передала церкви сельчанка Детковичей Ольга Михайловна Волынчук. 

На сегодняшний день настоятелем храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы является отец Иоанн (Иван Михайлович Бычик). Во время богослуже-
ний здесь возносятся молитвы о здравии всех создателей, благотворителей, 
украсителей и жертвователей «святого храма сего». 
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Сама церковь состоит из двух прямоугольных разновеликих срубов основ-
ного объема и апсиды, накрытых общей двухскатной гонтовой крышей с валь-
мами над апсидой и с застрешниками в местах соединения сруба [2, c. 286]. 
К торцу апсиды присоединен более низкий объем ризницы. Боковые фасады 
горизонтально обшиты досками, расчленены лопатками и прямоугольными 
оконными проемами, завершены развитым карнизом. Внутреннее простран-
ство церкви перекрыто плоским потолком, над входом выступает хоры.  

Перед церковью стоит брама – звонница – двухъярусный четырехгран-
ный объем с пологой с шатровой крышей. Первый ярус вертикально обшит 
досками с нащельниками, второй – открытый, укреплен каркасными стой-
ками [2, с. 288]. Церковь является памятником народного деревянного зод-
чества, архитектурным памятником республиканского значения, с которым 
связано много исторических событий. 

На территории церкви захоронен солдат, который в годы Первой мировой 
войны служил во Французском Иностранном легионе.  

Население агрогородка Детковичи чтит память этого солдата, и возле па-
мятника всегда лежат цветы. В свое время его мать, уроженка здешних мест, 
подарила в церковь 160-килограммовый колокол, который звучал в память о 
ее погибшем сыне. Звон колокола был настолько сильным, что его было 
слышно далеко за пределами данного населенного пункта. Рассказывают 
факт, что однажды в Рожке, в соседней деревне, в лесу заблудился человек. 
В церкви зазвучал колокол, и заблудившийся сельчанин был спасен, так как 
вышел на знакомый колокольный звон.  

Во время Великой Отечественной войны колокол сняли с колокольни, 
чтобы он не попал в руки фашистских захватчиков. Было проведено истори-
ческое расследование обстоятельств данного факта: снимали трое мужчин.  

Дочь одного из сельчан Любовь Николаевна Мессия рассказала, что ее 
отец, Николай Никитич Бунчук, а также Алексей Парфенович Климович 
и Симон – сняли колокол и закопали на кладбище в пустой могиле (ведь-
маке). Эти люди, дорожа своим храмом, совершили подвиг. После того, как 
деревня Детковичи была освобождена от оккупантов, сельчане достали ко-
локол и установили его на прежнее место. Впоследствии его звучание до-
полнили новые колокола, но старый остается хранителем незыблемости 
храма, веры прихожан Детковской общины, символом вечности. 

В настоящее время за средства, собранные прихожанами, в здании 
церкви идет процесс ее реставрации, осуществляется ремонт. Все работы 
добровольно осуществляются населением агрогородка Детковичи.  

На сегодняшний день установлена отопительная система и обновлен фа-
сад здания. Также вместо серой крыши церковь теперь украшают золотые 
купола (на пожертвование одного из прихожан). Каждое воскресенье звенят 
колокола, службу посещают не только верующие из деревни Детковичи, 
но и со всей Беларуси, люди возвращаются на свою малую Родину с семь-
ями и друзьями.  
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Население агрогородка Детковичи с годами существенно не изменялось 
(на 2009 год – 543 чел., на 2019 – 592 чел.), но при этом количество прихо-
жан увеличивается, людям нравится атмосфера старого храма. Несмотря на 
то, что в округе есть еще несколько церквей, ближайшие через 7–10 км, все 
венчания проходят именно в Детковской церкви. Каждый праздник церковь 
украшают, песнопения церковного хора слышны по всей деревне.  

На Пасху и Рождество батюшка Иоанн запускает салют, купленный 
на свои средства. Также на Рождество детский церковный хор ходит колядо-
вать и поздравляет всех с праздником, сохраняя народные традиции. Ба-
тюшка приходит в школу, участвует в проведении внеклассных мероприя-
тий, проводит беседы, ученики всегда рады таким встречам. На средства Дет-
ковской церкви в детском саду была построена новая горка. Сейчас перед 
прихожанами Детковской общины стоит главная задача сохранения церкви 
(ее постройки 1740 года), много пережившей за свою длинную историю.  

Важная роль в решении данной задачи, а также в передаче практиче-
ского опыта духовно-нравственного и патриотического воспитания религи-
озной общины агрогородка Детковичи в сохранении и укреплении традици-
онных ценностей в современных условиях принадлежит молодежи – соци-
ально активной части общества. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОНБАССА 
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Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия)  
 

Донбасс – родина многих известных людей – актеров, певцов, космонавтов, защит-
ников, таких как: Татьяна Кравченко, Леонид Быков, Михаил Толстых «Гиви», Алек-
сандр Захарченко, Анатолий Соловьяненко, Георгий Береговой. В статье изучен жизнен-
ный и творческий путь известных земляков. Проведено исследование их влияния на фор-
мирование чувства гордости и патриотизма у жителей региона. Проанализирован их 
вклад в развитие и существование Донбасса, сохранение культурного, духовного и пат-
риотического наследия. 

Ключевые слова: Донбасс, знаменитые земляки, культурное наследие, история, ро-
дина, искусство, политика, космонавтика, патриотизм. 

 

Donbass is the birthplace of many famous people – actors, singers, cosmonauts, defenders, 
such as: Tatyana Kravchenko, Leonid Bykov, Mikhail Tolstykh “Givi”, Alexander Zakharchenko, 
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Anatoly Solovyanenko, Georgy Beregovoy. The article examines the life and work of famous 
countrymen. Their influence on the formation of a sense of pride and patriotism in the inhabit-
ants of the region was studied. Their contribution to the development and existence of Donbass, 
the preservation of cultural, spiritual and patriotic heritage is analyzed. 

Keywords: Donbass, famous countrymen, cultural heritage, history, homeland, art, poli-
tics, astronautics, patriotism. 

 

Донбасс – промышленный, исторический и культурный регион, являю-
щийся родиной для многих выдающихся личностей, которые внесли значи-
тельный вклад в различные сферы искусства, науки, спорта, и общественной 
жизни. От знаменитых певцов и актеров до политических деятелей. Донбасс 
произвел на свет множество знаменитостей, оставивших неизгладимый след 
в мировой истории. 

Изучение жизни и деятельности знаменитых земляков является актуаль-
ным, расширяет знания о прошлом своего региона, страны и мира в целом. 
Это помогает понять, как различные люди и события могут влиять на насто-
ящее и будущее время. Также изучение жизни знаменитых людей может 
вдохновлять на собственные достижения и успехи. 

Рассмотрим жизненный и творческий путь знаменитых уроженцев 
Донбасса.  

Татьяна Кравченко – выдающаяся актриса, чья биография полна ярких 
достижений и таланта. История ее карьеры в мире кино и театра впечатляет 
и вдохновляет многих. 

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Рос-
сии Татьяна Эдуардовна Кравченко (родилась 9 декабря 1953 года в городе 
Сталино, ныне Донецк) – талантливая артистка, чья жизненная история 
наполнена силой и решимостью.  

После окончания школы Татьяна решила поступить на химический фа-
культет Донецкого государственного университета, но, к сожалению, 
не смогла пройти конкурс. Татьяна не пала духом и нашла свое истинное 
призвание в мире искусства. 

Спустя год уехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище 
(институт) им. М. С. Щепкина, а после первого курса перешла на второй курс 
в Школу-студию МХАТ (художественные руководители курса – Павел Мас-
сальский и Алла Тарасова).  

В 1976 году актриса была принята на работу в Московский театр имени 
Ленинского комсомола, где она продолжает служить и по сегодняшний день. 
Ее дебют на сцене состоялся в главной роли спектакля «Мои надежды» по 
пьесе Михаила Шатрова, а в кино она впервые появилась в 1977 году, сняв-
шись в фильме «Приезжая» в роли зоотехника Серафимы.  

После нескольких более мелких ролей, ее слава началась в 1981 году, когда 
на экраны вышел фильм «Восьмое чудо света», где она сыграла тренера Ли-
дию Лаврушину. Ее самая популярная роль была сыграна в сериале «Сваты», 
в котором она воплотила образ Валентины Будько. Вся фильмография актрисы 
насчитывает более ста фильмов и сериалов [3]. 
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Леонид Быков (1928–1979) родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка 
Славянского района Донецкой области, окончил актерский факультет Харь-
ковского театрального института. С 1960 по 1968 год работал актером и ре-
жиссером киностудии «Ленфильм», а с 1968 по 1979 год – киевской киносту-
дии имени Довженко. Трагически погиб 11 апреля 1979 года в возрасте 50 лет.  

Среди его избранных работ как актера известны такие фильмы, 
как «Судьба Марины», «Укротительница тигров», «Чужая родня», «Максим 
Перепелица», «Добровольцы», «Ссора в Лукашах», «Дорогой мой человек», 
«Майские звезды», «Алешкина любовь», «Осторожно, бабушка!», «На семи 
ветрах», «Когда разводят мосты», «Зайчик», «Разведчики», «Где вы, ры-
цари?», «В бой идут одни "старики"», «Аты-баты, шли солдаты...». 
Среди его режиссерских работ выделяют: «Как веревочка ни вьется…», 
«Зайчик», «Где вы, рыцари?», «В бой идут одни “старики’», «Аты-баты, шли 
солдаты…», «Пришелец» (незавершенная работа). 

С детства у Леонида Быкова была одна большая мечта – стать летчи-
ком. Однако, в 1943 году, в возрасте 15 лет, его не приняли во Вторую 
Ленинградскую школу военных летчиков из-за возраста. Его детская 
мечта и глубокое уважение к профессии военного летчика остались с ним 
на всю жизнь.  

Именно эти чувства Леонид Быков воплотил в своей знаменитой кар-
тины «В бой идут одни "старики"». В 1952 году Леонид Быков впервые стал 
актером, снявшись в небольшой роли в фильме «Победители», который рас-
сказывал о строительстве Цимлянской ГЭС [2].  

Народный артист Советского Союза Анатолий Соловьяненко (1932–1999) 
является невероятным примером того, как обычный мальчик из семьи шахте-
ров смог стать оперным певцом высочайшего мирового уровня. 

И хотя голос ему был дан свыше, он развил его до такой степени, что по-
разил жюри конкурса народных талантов своим выступлением. На сцене по-
явился студент политехнического университета, будущий горный специа-
лист, и спел арии из опер «Паяцы» Леонкавалло и «Аида» Верди так про-
фессионально, что лучшие теноры мира могли бы ему завидовать. Никому 
не было известно, что Анатолий шел к своему первому успеху десять лет. 

Уроженец Донецка, он родился в 1932 году. В момент, когда Анатолий 
находился в сознательном возрасте, началась Великая Отечественная война. 
В результате он хорошо запомнил все, что было связано с этим периодом.  

Соловьяненко никак не мог забыть момент, когда его семья была от-
правлена в эвакуацию. В тот год зима выдалась особенно холодной. По 
дороге на новое место жительство скончался брат Анатолия. Были и дру-
гие сложные ситуации. 

В возрасте 30 лет он был принят в престижный Киевский академиче-
ский театр оперы и балета имени Т. Г. Шевченко.  

Изначально начав свою карьеру в  театре как стажер, Соловьяненко вскоре 
добился признания и стал солистом. В начале своей карьеры, Соловьяненко 
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получил прозвище «шахтерский герцог». Это связано с его дебютом в Донец-
ком оперном театре, где он исполнил роль Герцога в опере Верди «Риголетто». 
После гастролей по Испании, одна из газетных статей о его выступлении была 
озаглавлена «Шахтерский герцог». 

Однако, вскоре за Анатолием Соловьяненко закрепилось другое имя – 
«украинский соловей». Его великолепное исполнение оперных арий прозву-
чало на лучших сценах США, Франции, Италии и многих других стран. 
Своим талантом и выразительностью, Соловьяненко завоевал сердца миро-
вой публики [4].  

Георгий Тимофеевич Береговой (1921–1995) – советский летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. 

Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года в деревне Федоровка 
(ныне город Енакиево). В 30-х годах XX века наблюдался активный рост 
советской авиации. В связи с этим возник огромный спрос на квалифициро-
ванных пилотов, поэтому по всей стране стали создаваться аэроклубы 
для обучения новых летчиков. Благодаря своей целеустремленности и упор-
ству, в возрасте 17 лет он успешно заканчивает аэроклуб. 

В годы Великой Отечественной войны он служил в истребительной авиа-
ции, совершил более 186 боевых вылетов и сбил 10 самолетов противника. 

После войны Береговой продолжил службу в ВВС, а в 1968 году был 
отобран для подготовки к полету в космос. 26 октября 1968 года он стал 
первым человеком, совершившим полет в космическом корабле «Союз-3». 

В 1972 году Береговой совершил свой второй полет в космос на корабле 
«Союз-4» и орбитальной станции «Салют-3». За свои достижения в космосе 
он был удостоен звания «Летчик-космонавт СССР» и дважды Героя Совет-
ского Союза [6]. 

В ХХI столетии самыми известными представителями Донбасса явля-
ются защитники Родины, например, первый Глава Донецкой Народной Рес-
публики Александр Захарченко и командир батальона «Сомали» Гиви. 

Гиви был одной из ключевых фигур в военном конфликте на востоке 
Украины. СМИ враждующих сторон позиционировали его по-разному: же-
стокий убийца и в противовес – ополченец и защитник. 

Михаил Сергеевич Толстых, позывной «Гиви» – Герой России. Родился 
19 июля 1980 года в городе Иловайск, территория ДНР. Свое прозвище по-
лучил еще в армии. С 2014 года принимал участие в боях за Славянск, Ило-
вайск и Донецкий аэропорт. На него дважды совершались покушения, пер-
вое 19 марта 2015, второе 6 апреля 2016. Погиб Михаил в личном кабинете 
8 февраля 2017 года.  

9 мая 2017 года глава ДНР Александр Захарченко прошел с фотографи-
ями Гиви и Моторолы в Бессмертном полку, в дань памяти комбатам [1]. 

Александр Владимирович Захарченко – первый Глава Донецкой Народной 
Республики, главнокомандующий вооруженными силами ДНР. Родился Алек-
сандр Владимирович в 1976 году в городе Донецке в семье шахтера. Учился 
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юный Александр в школе № 4, затем поступил в местный техникум промыш-
ленной автоматики, где получил специальность электромеханика.  

Работал Захарченко на шахте так же, как и его отец, там же получил 
шестой квалификационный разряд. Получить высшее образование ему не 
удалось, поступил в юридический, но оставил учебу. В декабре 2013 года 
возглавил Донецкое отделение организации «Оплот». В 2014 году во 
время начала конфликта на Донбассе взял в руки оружие.  

В октябре 2014 года Александр победил на выборах главы Донецкой 
Народной Республики. Это была его уверенная победа – 75 % голосов из-
бирателей. Александр Захарченко был неоднократно ранен в бою. Но по-
гиб не в бою, а в результате абсолютно подлого теракта. Вечером 31 ав-
густа 2018 года глава ДНР погиб на бульваре Пушкина в результате 
взрыва в его любимом заведении – кафе «Сепар». Возможных убийц пра-
воохранительные органы задержали.  

Проститься с Александром Захарченко пришли около 200 тысяч чело-
век. Возле места гибели установлен мемориал первому главе Донецкой 
Народной Республики. Через год в Донецке была названа площадь в честь 
Александра Захарченко, а в Крыму в Симферополе – улица в честь погиб-
шего героя России [5].  

Донбасс, богатый природными ресурсами и историей, также является 
родиной для множества выдающихся личностей, которые внесли неоцени-
мый вклад в развитие искусства, науки, спорта и общественной жизни. 
Их достижения служат свидетельством таланта и потенциала жителей реги-
она и являются предметом гордости для всех, кто связан с Донбассом. Изу-
чение жизни и деятельности наших земляков позволяет лучше понять исто-
рию и культуру. Это может стать источником вдохновения и мотивации для 
молодого поколения, помогая им определить свои цели и стремления. 
Важно помнить об их достижениях, чтобы сохранять культурное наследие 
и передавать его из поколения в поколение. 
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Посвящена исследованию связи между классической эпистемологией И. Канта и со-
временной эпистемологией когнитивных наук. Выбор в качестве примера философа из 
классической немецкой философии обусловлен осуществленной им детальной рекон-
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The article is devoted to the study of the connection between the classical epistemology 
of Immanuel Kant and the modern epistemology of cognitive sciences. The choice of a philos-
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of the process of cognition and its structural components. 
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И. Кант не дал определения технологии и техники. Что он подразумевал 
под этими понятиями можно догадаться из контекста его теории эпистемологи-
ческого и практического действия. Деятельность методически базируется 
на определенных техниках и технологиях. Субъект в познавательном процессе 
преследует цель, связанную с производством знаний. Для решения этой цели 
он структурирует предметную онтологию. В ней есть вещь-в-себе, ее явление 
рассудку и рациональная обработка чувственной информации посредством 
априорно заданных категориальных структур. На этапе формирования явления 
основную роль играют пространство и время. Они конституируют платформу 
предметной онтологии на уровне трансцедентального единства апперцепции. 

Логический этап трансцедентальной рефлексии рассудка подключает 
для получения синтетических суждений дополнительный категориаль-
ный аппарат. Благодаря ему рассудок достигает синергии с семантикой 
чувственных явлений. Он актуализирует предметную онтологию в языке 
рациональной рефлексии.  

На этой основе функционирует экосистема опыта. Она находится в ди-
намическом равновесии и открыта к внешним воздействиям. Это позво-
ляет субъекту познания избегать солипсизма и субъективизма, что очень 
важно в свете ценностной ориентации науки на достоверность информа-
ции и знаний. Именно из-за этих строгих критериев И. Кант ушел от те-
матики астрономии, поскольку дискуссия о природе туманностей, в кото-
рой он участвовал, не имела аппарата верификации. 

По этой причине И. Кант и обратился к критическому периоду философ-
ских исследований [1]. Он хотел разработать логический аппарат верифика-
ции суждений. И с этой целью он воспользовался синергией чувственных и 
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логических структур в познавательной деятельности. При этом он четко 
разделил сферы рассудка и разума. Этим он обозначил границу между чи-
стым разумом, впадающим в антиномии, и функционирующим в режиме об-
ратной связи рассудком.  

Эта принципиально важная разница позволяет субъекту познания совме-
щать исследовательские функции с функциями практической философии. В 
этой философии важную роль играет нормативное регулирование действий и 
поступков людей. В результате методология научного исследования транс-
формируется в науку о технологической деятельности людей, для которой 
характерна нормативная компонента.    

И. Кант пытался придать практической философии (этике) универсаль-
ный нормативный вид [2]. Формулированием категорического императива 
он обнаружил разницу между межкультурным статусом науки и культур-
ным статусом технологий. Когда он понял это различие он начал искать спо-
собы для трансформации локальных культурных различий в универсальные 
структуры вечного мира. Это значит, что он понимал, что техника и когни-
тивные технологии локализованы культурными особенностями и перед че-
ловечеством стоит сложная задача минимизировать издержки локальности. 

Нечто подобное наблюдается и в современных технологиях искусствен-
ного интеллекта. Эта локальная особенность обозначается как предвзятость 
искусственного интеллекта [3].  

Суть этой предвзятости заключается в том, что разработчики семанти-
ческого искусственного интеллекта непроизвольно переносят в предмет-
ные онтологии компьютерных моделей свойственные им субъективные 
предвзятости. Эти субъективные предвзятости проявляются в формах ра-
сизма, национализма, гендерного неравенства. В результате воспроизве-
лась ситуация, с которой разбирался И. Кант. Сложность этой ситуации в 
том, что объект в модификации явления и субъект взаимодействуют на 
предметной платформе, которая полностью находится в пространстве ин-
дивидуального сознания. Они пользуются одним и тем же интерфейсом в 
режиме обратной связи. 

В этой ситуации труднее всего разработчику, поскольку он является 
причиной предвзятости, и он должен найти способы этой предвзятости из-
бежать, поскольку компании, которые инвестируют в его деятельность, мо-
гут нести дополнительные расходы на штрафы. Фактически создаваемые 
разработчиком технологии семантического искусственного интеллекта по-
падают под жесткие критерии качества. В результате стандарты качества 
распространились на искусственный интеллект. 

Как разработчику семантического искусственного интеллекта верифициро-
вать продукт, который только в процессе самообучения обнаружит предвзя-
тость. На настоящий момент это одна из ключевых проблем для решения. В из-
вестном смысле может помочь обращение к творчеству С. Маймона, который 
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в процессе возврата к классическому трансцедентальному идеализму столк-
нулся с подобной проблемой. Трудность при возвращении к трансцеденталь-
ному идеализму заключалась в недопущении замены онтологии солипсизмом.  

Сформулированную С. Маймоном проблему взялся решать И. Г. Фихте. 
Он нашел способ сохранить онтологический статус трансцедентального идеа-
лизма. Этим способом стало признание существования другого Я.  

В результате каждая из сторон субъект – субъектного отношения вы-
нуждена не только признавать наличие друг друга, но и наличие онтологи-
ческих оснований семантики сознания. Это новая модификация объектив-
ного идеализма, которая созвучна монадологии Г. В. Лейбница. В ней за-
ложена концепция возможных миров, которая получила технологическую 
реализацию в ХХ столетии. 

Диалоговая модель Я и другого Я оказалась применима и к человеко-
машинным системам в двух вариантах. Один вариант предполагает взаимо-
действие человека через посредство экспертной системы с делегирован-
ными самим же человеком знаниями о предметной онтологии конкретной 
области деятельности. Переданная технологии искусственного интеллекта 
семантика используется для экспертизы проектов и для системного анализа. 

Второй вариант взаимодействия человека и технологии искусственного ин-
теллекта основан на обратной связи [4]. Во внимание берется то, что эта связь 
создает режим самообучения на основе постоянного диалога компьютерной 
программы с пользователями.  

Диалог не только формирует сценарии предметной онтологии, но и способ-
ствует увеличению семантического ресурса операционной системы. В резуль-
тате цифровой помощник трансформируется в цифровую платформу, которая 
приобретает признаки экосистемы. 

В цифровой экосистеме формируется инфраструктура и коммуникации 
виртуальных миров с конкретными предметными онтологиями. В синергии 
участвуют гейм – индустрия, путешествия, виртуальная культура (вы-
ставки, галереи) и музеи. В динамическом разнообразии достаточно сложно 
обеспечить информационную безопасность. Возникают также вопросы 
по правовому статусу цифровых двойников и процедурам компенсации мо-
рального ущерба пользователям социальных сетей [5]. 

Распространение противоправной деятельности социальной инжене-
рии отражает проблему предвзятости не только в том, что разработчик 
неосознанно передает семантическому искусственному интеллекту 
свойственные ему предвзятости. Проблема состоит в том, что разработ-
чик может сознательно закладывать свойственные ему девиантные ин-
тенции в программный продукт с целью использования этого продукта 
для реализации корыстных целей. 

Предвзятость также может закладываться в режиме непредсказуемого 
сценария. Условия для этого сценария задает разработчик, но как реализует 
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эту предвзятость компьютерная программа и, в частности, генеративный ис-
кусственный интеллект, трудно спрогнозировать.  

В самостоятельности генеративного искусственного интеллекта кро-
ется когнитивная неопределенность, которая усиливается рисками, об-
наруженными в области поведенческой экономики. Риски проистекают 
из того, что человек в принятии решений не всегда пользуется доводами 
логического мышления. 

Разработчики посредством аппарата нечетких логик максимально при-
близились к решению задачи. Моделирование процессов сознания человека 
кроме логических компонентов стало включать компоненты естественного 
языка, компьютерного зрения, интуиции. В результате произошел отход 
от жесткой привязки к методике алгоритма. 

На уровне технологий самообучения искусственному интеллекту важно 
опираться на сформулированные И. Кантом условия трансцедентального 
единства апперцепции, наличия предметной онтологии (категориальной 
структуры) и обратной связи (опыта).  

Цифровым поколениям придется на практике осваивать эти фундамен-
тальные условия в новых условиях, когда сознание имеет дело не только 
с явлением, созданным от контакта с физическим миром, но и с явлением, 
созданным в результате иммерсии в виртуальную среду. Не случайным 
стало появление тематики виртуальной психологии. 

Одновременное присутствие пользователя в физическом и виртуальном 
мирах создает гибридную реальность, в которой сохраняет актуальность 
трудная проблема сознания.  

Эта проблема была сформулирована Р. Декартом. Не мог ее оставить 
без внимания и И. Кант. Он сохранил ее онтологический статус, назвав 
физическую семантическую часть вещью-в-себе. Но внимание его сме-
стилось на когнитивную реальность, которая работает на основе трансце-
дентального единства апперцепции с явлениями и структурирует их с по-
мощью категориальных структур пространства и времени. 

Структурирование явлений посредством категориальных структур про-
странства и времени формирует механизм условного когнитивного ре-
флекса. Этот рефлекс получил название когнитивной карты. Этот рефлекс 
обнаружен не только в сознании человека, но и у других живых существ, 
которые используют когнитивные функции для адаптации и повышения 
безопасности их жизненной среды. При этом очевидным является различие 
между сознанием человека и психикой животных, использующих некото-
рые принципы социальной организации и субординации. 

Когнитивная карта может быть формализована в виде графа. Она содер-
жит описание потенциальных действий сообразно обратной связи с внеш-
ней средой.  
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Практика взаимодействия сознания человека через специальную гарни-
туру иммерсии свидетельствует о том, что когнитивные рефлексы взаимо-
действия с физической средой не применимы автоматически к процессам 
иммерсии. Результатом может быть нервный срыв и трудно предсказуемые 
стрессовые последствия. 

И. Кант в этом смысле был прав, когда разделял физический мир вещи-
в-себе и мир, в котором образы этих физических вещей являются сознанию. 
Человек обычно настроен на диапазон информации и образов. Любые ис-
ключения воспринимаются как требующие времени на адаптацию. Поэтому 
так важна структура опыта, которая содержит в единстве чувственные и ра-
циональные компоненты когнитивной деятельности сознания. 

Остается без ответа вопрос, какую роль в когнитивных технологиях ис-
кусственного интеллекта будет играть опыт. Если эти технологии в про-
цессе самообучения смогут выработать такую платформу, то появится ос-
нование говорить об искусственном интеллекте в категориях самосознания 
и самоактуализации [6]. 

Таким образом, эпистемология И. Канта сохраняет актуальность, что 
видно на примере рассмотрения специфики когнитивных технологий искус-
ственного интеллекта. Уже очевидно, что эволюцию искусственного интел-
лекта сопровождают риски и неопределенности. Примером стала предвзя-
тость, которую демонстрируют компьютерные программы. 
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Посвящена учету особенностей воспитательной работы с цифровыми поколениями. 
С этой целью осуществлена основная характеристика цифровых поколений в аспектах 
социальной психологии. Констатировано, что каждое из цифровых поколений имеет осо-
бенности, которые важно учитывать в воспитательном процессе и формировании про-
фессиональных компетенций. 

Ключевые слова: воспитание, цифровые поколения, социальная психология, профес-
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To understand the features of educational work with digital generations, 
it is important to know the features of their social psychology [1]. This psychol-
ogy has become the subject of scientific research in close connection 
with the practical tasks of pedagogy. 

Young people receive digital education in schools, colleges, and universities. 
In their structure, they have integrated digital platforms of electronic libraries and 
educational platforms for delivering lecture courses [2]. Digital libraries have ed-
ucational resources. Teachers and students use cloud educational systems and In-
ternet services, digital video communications. The resource of the electronic port-
folio and personal electronic account is used. 

Guided independent work develops students' skills in working with electronic 
resources. Resources for multimedia educational complexes are created by teach-
ers. In university technology parks, students master the technologies of co work-
ing centers and crowdsourcing. 

Students have the opportunity to post presentations on patriotic and social 
events on university information news portals in text and visual presentation for-
mats. Hyperlinks complement the meaningful context of the message and intro-
duce it into the context of system work. As a result, they become smart citizens. 

Socialization ends with the receipt of specialized secondary or higher education 
and presupposes the beginning of professional activity, the acquisition of independ-
ent social status through the institutions of marriage, family, and career. To do this, 
the individual must learn for himself and create new knowledge, develop innova-
tions (commercial developments), think about self-employment and integration 
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into business practices. Collaborative accents dominate these practices. The expres-
sion of these accents was the business model for providing services for coordinating 
market participants. Unified complexes of computing resources and physical pro-
cesses are being created. Special mathematical software for control has been devel-
oped in the form of mathematical models and algorithms. 

Digital platforms of the new economy are specialized in the industrial Inter-
net, the Internet in the agro-industrial sector of activity, life cycle management 
of buildings based on BIM technologies, digital technologies for the development 
of smart cities, digital transformation of energy and petrochemicals, logistics, 
trade, financial sector, coordination of employment and social services, medicine, 
education, science, collaborative consumption paradigm. A tendency has emerged 
to strengthen the role of non-standard forms of employment in the labor market. 
Practices of full standard employment and non-standard forms of employment 
have emerged. As a result, the economic components of activity were integrated 
with the cognitive components of the activities of subjects of digital reality. Cog-
nitive processes include memory, attention, perception, understanding, thinking, 
and decision making. All these components are integrated by the phenomenon 
of the innovation ecosystem. 

It is a system of interconnected institutions that produce, store and transfer 
knowledge, skills and created products used in the development of technologies. 
The startup ecosystem has become part of the entrepreneurial ecosystem, as well 
as part of the business ecosystem, represented by a set of its own and partner ser-
vices, united by one activity model. In this ecosystem, developers and manufac-
turers play complementary roles, coevolving in the direction set by the companies 
at the center of the ecosystem. 

The digital ecosystem is focused on creating added value by optimizing data 
and workflows from internal departments, tools, systems, as well as from custom-
ers, suppliers and external partners. It removes barriers and empowers everyone 
in the ecosystem to leverage technology and systems to meet enterprise needs. 

The formation of platforms is proceeding exponentially and is ahead 
of the traditional market. In such conditions, the mentality of ecosystem partici-
pants must be very dynamic. This is because ecosystems must quickly adapt and 
respond quickly to changing market dynamics otherwise the user base will move 
forward and switch platforms [3]. Business intelligence, rapid decision making, 
and the use of new technologies and business models are at the center of every 
decision. This feature applies to the thinking of young people. 

It is important to accumulate the human capital of generations Y and Z 
in the field of high technology. The millennial generation works on the principles 
of subordination, meeting deadlines and understanding corporate responsibility. 
You can count on representatives of this generation because they are characterized 
by meticulousness, patience, and bringing projects to final implementation. 

Generation Z is adjacent to millennial. The situation of interaction between 
generations before the digital and digital eras also remains. Baby boomers and X 



40 

continue despite their age, to occupy key positions in government, companies 
and banks. For older generations, the loss of the traditional scheme of authority is 
obvious. This aspect is updated in the research of M. Mead. The monopoly of au-
thority lost by older generations created the problem of mutual adaptation of gen-
erations to each other. It is difficult for older generations to recognize the right 
of younger generations to be able to manage key institutions of society. 

The topic of understanding communication has become relevant. It aims 
to maintain a constructive environment for the business process. The understand-
ing attitude of consciousness is an attitude of value consciousness. Generation Z 
cannot stand loneliness. It is constantly in contact mode on a social network. 

Understanding for him means the possibility of dialogue, including in the 
format of historical consciousness, which has a digital modification. This mod-
ification is consonant with the general process of socialization of youth. An in-
dividual's behavior is shaped by reactions through text and images. In the pro-
cess of communication, a special role in the dialogue is assigned to the sign. 
The sign stimulates dialogue and forms the basis of feedback in the form of ver-
bal communication. In the process of operating the sign system, the primary 
mental processes of memory, attention, and thinking are transformed into so-
ciocultural processes. Therefore, socialization methods should be focused not 
only on the present and past of culture, but also on the factors of advanced 
reflection of reality and knowledge that create the prospect of creativity, self-
realization and self-identification of the individual in specific research and de-
sign niches of the future. 

A special role belongs to childhood, within which the individual appropriates 
the main array of cultural values that form his creative resources. The coordinates 
of understanding are at the point of synergy, consensus, participation, experience, 
the formation of ideas, projects, programs of joint activities and social activity. 
In this process there are stages of adaptation to the emerging situation of dialogue, 
comprehension of the organizational structure and social hierarchy, transfor-
mation of the discussion platform into a space of opportunities for dialogue. Com-
munication processes are regulated by cultural resources accumulated by the par-
ticipants in the dialogue. In a relaxed atmosphere, the ability of each individual 
participant to remain faithful to the dialogue and resist the egoistic desire to turn 
it into a monologue is tested. 

The multicomponent nature of the dialogue situation determines the presence 
in the space of the individual consciousness of young people of emotional expe-
riences, jealousy, and claims to leadership. In a dialogue situation, there are high 
risks of conflict situations motivated by the ambitions of individual participants. 
An important factor in the formation of generational strategies has become the ten-
dency to strengthen the role in modern society of information about risks in the field 
of politics, economics, and ecology. Generations Y and especially Z have become 
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characterized by fear and uncertainty about social stability. The pandemic has in-
creased this uncertainty and uncertainty. In these conditions, it is important 
for older generations to demonstrate confidence and readiness for dialogue. 

Immersive technologies allow you to create a virtual world for the user 
or make a mix of the virtual world and reality. This effect can be achieved 
using specialized devices (for example, virtual reality helmets). At the next 
stage of technology development, it is expected that there will be a possibility 
of complete immersion in the virtual world to a level where it will no longer 
be possible to distinguish visualization from reality. With the help of special 
equipment, such as glasses, we add non-existent, virtual elements to reality. 
For augmented reality, in addition to glasses, indicators on the windshield 
of the car, special helmets and smartphones are used. Augmented reality 
glasses are not yet common gadgets. 

Simulation centers successfully operate in many cities to train medical per-
sonnel, where skills in surgery, resuscitation and intensive care, obstetrics and gy-
necology, nursing and patient care are practiced in virtual reality. Virtual reality 
is being introduced and used for the rehabilitation of patients, for the recovery 
of patients who have suffered traumatic brain and spinal injuries, as well as 
strokes. Promising areas are also the fight against phobias, fears and other psy-
chological ailments. The hybrid work format is gradually becoming the new norm.  

Culture plays an important role in onboarding, and newcomers don't need to be 
physically present at work to experience the values and build a sense of camarade-
rie. Virtual reality is becoming an important element of business engagement 
and learning. Repetitive, measurable task-based learning can be done safely 
and at any time. This can eliminate the need to stop work to conduct production 
preparation. The concept of augmented reality covers the whole range of real 
and virtual environments, such as virtual, augmented and mixed reality. The resilience 
of the pandemic has forced businesses to look for new ways to adapt and train staff. 
Augmented reality technologies have become the most optimal solution for many. 
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Веками складывались отношения между народами России и Беларуси. Иногда слож-
ными, как и в любой семье были эти отношения, однако всегда присутствовал здравый 
смысл. В итоге братские узы только укреплялись. На современном этапе технологиче-
ский процесс позволил информационным технологиям стать доступными каждому чело-
веку практически с раннего детства. Это стали использовать в своих интересах антигу-
манные и античеловеческие образования и организации в странах, которые настроены 
против наших государств. 
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ларуси, ветераны Великой Отечественной войны. 

 

For centuries, relations have developed between the peoples of Russia and Belarus. Some-
times these relationships were complex, as in any family, but common sense was always pre-
sent. As a result, brotherly bonds only strengthened. At the present stage, when the technolog-
ical process has allowed information technologies to become accessible to every person, almost 
from early childhood, inhumane and anti-human entities and organizations in countries that are 
not friendly against our states began to take advantage of this. 

Keywords: youth education, friendly relations between Russia and Belarus, veterans 
of the Great Patriotic War. 

 

Наиболее уязвимыми и незащищенным в вопросе политических интриг 
стало молодое поколение. Не явилась исключением и молодежь России и 
Беларуси. 

Однако им есть кому помочь разобраться в происходящих мировых со-
бытиях. Это поколения (отцы и деды), которые на себе испытали все отри-
цательные моменты демократического строя негативно, а иногда даже 
враждебно настроенных к нашим государствам стран и их правительств [1]. 

Отцы и деды теперешнего молодого населения Беларуси и России несут 
ответственность за сохранение и передачу правдивой информации всего 
происходящего в наших странах и целом мире. Они в ответе за формирова-
ние сознания молодежи и выработке в их психике желания жить, творить 
добро и сохранить наши страны в мире и дружбе. 

Особенно следует уделить внимание вопросу воспитания молодежи 
наших стран и акцентировать их внимание на роли своих предков, которые 
отстояли нашу свободу и независимость в борьбе с немецко-фашистскими 
оккупантами в сороковые годы прошлого столетия. 

Именно им принадлежит заслуга того, что народы наших государств неде-
лимы, и служат многонациональным интересам. Помнить об их подвигах наша 
прямая обязанность. Помнить и благодарить не только за сохраненный мир на 
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нашей земле, но, и за обновленный и обогащенный генетический уровень пат-
риотизма и защитника своей родины, своего отечества. 

Многое передали нам ушедшие отцы, деды и прадеды, многое 
мы успели от них услышать, записать, запомнить, создать фото и кинохро-
нику, чтобы их подвиги оценить и сохранить. 

Поэтому в настоящее время, когда вокруг наших стран создается политиче-
ская и военная нестабильность, подвиги наших старших поколений являются 
истинным примером для наших молодых людей. То, что сумело сберечь стар-
шее, умудренное не только жизненным, но и военным опытом поколение, явля-
ется наследием нашей молодежи и законным примером для подражания. 

Наши ветераны Великой Отечественной войны, ушедшие и ныне живущие, 
постарались донести теперешнему поколению всю правду о зле, которое могли 
распространить на нашей земле фашистские захватчики и их приспешники. 

Опыт ветеранов – бесценное сокровище, которое всегда способствовало 
нашим народам строить современное общество в дружбе и взаимопонима-
нии. Тем не менее, изучение наших исторических братских связей в военные 
годы не должно прекращаться. 

В 2022 году мы подготовили монографию «Помнить, что бы жить», 
где постарались привести фактический материал из жизни наших земляков 
и родственников, которые связали свою жизнь с братским русским народом. 

В ней присутствуют несколько эпизодов той далекой военной поры, 
где в братстве и дружбе стояли плечом к плечу наши народы, народ России 
и Беларуси. 

«…В приграничной с Польшей деревне Витебской области в 1939 году 
проживала Гнеденок (Плюснин) Вера Фоминична. Родилась она 10 июля 
1915 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Слева направо: Козлова Нина Сымоновна (Семеновна),  

Гнеденок (Плюснин) Вера Фоминична, Гнеденок Юльян Фомич –  
ветераны Великой Отечественной войны 
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Вышла замуж перед войной в 1936 году за Плюснина Владимира Афана-
сьевича, который служил пограничником на Белорусско-Польской границе. 

Граница эта проходила в 1,5–2 км от деревни Чисти-Мильчанские. В те 
далекие годы в приграничных деревнях на территории Беларуси жителям 
запрещалось иметь охотничье оружие и в ночное время обязательно должны 
соблюдать светомаскировку. 

 

 
Рис. 2. Плюснин Владимир Афанасьевич (стоит первый справа во втором ряду)  

с боевыми товарищами (1934 год) 
 

Если приходилось справлять свадьбы или другие мероприятия, то без му-
зыки или с разрешения пограничного начальства. 

Во время войны Вера Фоминична работала в госпитале и на лесосплаве. 
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.". Умерла 29 октября 2006 года. 

Владимир Афанасьевич родился 10 июля 1909 года. В 1934 году служил 
в Полоцком пограничном отряде на Советско-Польской границе (рис. 2). 

До 1936 года был командиром отделения в Березинском пограничном 
отряде, который дислоцировался в деревне Чисти-Вардомские. Рядом с этой 
деревней находились казармы пограничников и войсковой тир, где погра-
ничники повышали военную подготовку. 

В 1936 году уволился в запас и уехал вместе с Гнеденок (Плюснин) Ве-
рой Фоминичной в город Архангельск. С 1941 года воевал на Карельском 
фронте в 3-м лыжном батальоне 19 армии командиром стрелкового взвода. 
Закончил войну в 1947 году Победой над Японией. 
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Рис. 3. Старший лейтенант Плюснин Владимир Афанасьевич (1945 год) 

 

За свои боевые подвиги Владимир Афанасьевич награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Отечественной Войны первой степени, ме-
далями (рис. 3). После войны продолжительный период работал главным 
энергетиком на СЕВЕРМАШЕ. Умер 21 октября 1972 года. 

У них родились трое детей: Плюснин Борис Владимирович, Плюснин 
Вячеслав (Слава) Владимирович и Плюснин (Пучкова) Наталия Владими-
ровна, которые достойно хранили традиции своих родителей. 

Хотим привести второй жизненный эпизод наших защитников родины и 
близких нам людей. 

Валько Михаил Григорьевич. Родился 13 ноября 1911 года в деревне Чи-
сти-Мильчанские. 

В начале 20-х годов уехал в город Петроград (26 января 1924 года, по-
становлением II Съезда Советов СССР город Петроград был переименован 
в Ленинград) на работу. Оттуда призвался на военную службу матросом. 
После службы остался на сверхсрочную. 

Женился на Исуповой (Валько) Марии Федоровне, которая родилась 
в городе Архангельск. Всю свою жизнь Валько Михаил Григорьевич посвя-
тил службе на северном флоте. На данной фотографии Михаил Григорьевич 
(в центре) запечатлен со своими друзьями в начале своей флотской службы 
(рис. 4). Во время службы на знаменитом ледоколе «Красин» участвовал в 
экспедиции по спасению Челюскинцев» [2]. «…В это время как раз начался 
рейс "Челюскина" по трассе Северного морского пути. 

Строго говоря, именно "Красин" мог бы тогда осуществить безаварий-
ный сквозной поход от Мурманска либо Архангельска до Берингова про-
лива, а уж никак не "Челюскин", слабосильный маломаневренный пароход, 
только что с большими дефектами построенный на датской верфи. 
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Он был абсолютно не приспособлен к плаванию в арктических льдах. 
 

 
Рис. 4. Валько Михаил Григорьевич (в центре) в начале флотской службы 

 

Еще до выхода судна в море его будущий капитан В. И. Воронин (долго 
противившийся назначению) писал руководителю экспедиции О. Ю. Шмидту 
о том, что берется «сделать рейс в одну навигацию в оба конца, пройти из Бе-
лого моря в Берингов пролив и обратно на сильном ледоколе». 

Однако такового в распоряжении экспедиции не оказалось, все ледо-
колы были заняты на трассе, и пришлось довольствоваться обычным паро-
ходом, что обрекало благородный замысел на почти неминуемую неудачу. 

Во всяком случае, такой авторитет в кораблестроении, как А. Н. Крылов, 
заявил, что "Челюскин" для сквозного плавания не пригоден. Но, так или 
иначе, в июле 1933 г. судно вышло в далекий путь из Ленинграда, в обход 
Скандинавии, и уже через месяц застряло во льдах Карского моря (о чем 
предпочитают обычно не вспоминать те, кто всегда громко заявлял о «само-
стоятельном» плавании "Челюскина") ... 

На помощь подоспел вездесущий "Красин". Сначала его экипаж вместе 
с командой парохода перегрузил на борт ледокола несколько сот тонн угля, 
чтобы "Челюскин" приподнялся и можно было заделать повреждения (этот ме-
тод широко применяется на морях, но каково заниматься подобным среди сжи-
мающихся льдов. Затем "Красин" повел "Челюскина" за собой, но тут же выяс-
нилось – вот она, плохая маневренность! – что широкий корпус парохода едва 
умещается в канале, проложенном ледоколом в дрейфующих льдах. 

И все же через несколько суток "Красин" вывел судно на чистую воду, 
и весь дальнейший путь до Берингова пролива "Челюскин" прошел в оди-
ночку …» [3]. 

Во время Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич слу-
жил на северном флоте. Морской транспорт, на котором он воевал, был 
потоплен, и ему с другом пришлось ждать помощи спасателей, зацепив-
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шись руками за взрыватели «рога» морской мины. Когда шлюпка спаса-
тельной команды была уже рядом, его друг утонул. Спасли Михаила 
Григорьевича одного из всей команды. После этого он долгое время 
находился в госпитале. 

Демобилизовался Валько Михаил Григорьевич в 1953 году в звании 
мичмана. За боевые заслуги он был награжден орденом «Боевого Красного 
знамени», орденом «Красной Звезды». Кроме этого, награжден десятью ме-
далями, из которых одна «За отвагу» и две «За боевые заслуги». 

Валько Михаил Григорьевич с семьей жил на острове Моржовец в Ар-
хангельской области, который находится на границе между северной ча-
стью Белого моря и Мезенским заливом в 13 милях от мыса Воронов. Ад-
министративно принадлежит Архангельской области Северо-западного 
округа России. На нем расположен рыбацкий поселок и маяк «Моржовец». 
Берега острова крутые, обрывистые к морю и подвержены оползням верх-
него слоя почвы. Здесь и родились у него два сына. 

Приведя эти эпизоды жизни обычных представителей наших народов, 
мы должны понимать, что нас, Белорусский и Российский народы, объеди-
нила история. 

Воспитывая наше молодое поколение на многочисленных примерах пат-
риотизма и беззаветной преданности своей Родине, мы можем быть уверены 
в счастливом будущем наших народов. 
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Посвящена организации воспитательного процесса в Пензенском архитектурно-
строительном колледже. Рассматриваются цели, задачи воспитательной деятельности 
классного руководителя группы по воспитанию патриотизма, формы и методы работы, 
применяемые образовательной организацией с целью формирования осознанной любви 
к своему Отечеству. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности молодежи, понятие патрио-
тизма у молодежи, содержание воспитательного процесса. 
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The article is devoted to the organization of the educational process at the Penza College 
of Architecture and Civil Engineering. The article considers the goals and objectives of the edu-
cational activities of the class teacher of the group for the education of patriotism, the forms 
and methods of work used by an educational organization in order to form a conscious love 
for their Fatherland. 

Keywords: spiritual and moral values of youth, the concept of patriotism among young 
people, the content of the educational process. 

 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность под-
чинить его интересам свои частные интересы.  

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Ро-
дины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, готовность 
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 
Родины и своего народа.  

Патриотизм – особое эмоциональное переживание своей принадлежно-
сти к стране и своему гражданству. Чувство патриотизма ни в коем случае 
нельзя смешивать с чувством враждебности к другим народам. Это чувство 
гордости своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление 
сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее [7, с. 48]. 

Патриотическое воспитание, как и нравственное, невозможно осуще-
ствить по инструкциям и добровольно-принудительным играм, которые 
уместны в военном училище.  

Для того чтобы в случае опасности человек, не задумываясь, встал на за-
щиту своей Родины, он должен чувствовать пронизывающую до боли в сердце 
любовь к своей Отчизне. Пожалуй, сегодня в России нет более дорогого «то-
вара», чем мир. Слишком скорбная плата за него – человеческие жизни. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все вре-
мена в Российском государстве были чертой национального характера. 
Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обще-
ством традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим 
очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патрио-
тизма в работе с молодым поколением. 

Целью проводимой воспитательной работы является формирование ду-
ховно-нравственных ценностей молодежи на примере участников Великой 
Отечественной Войны.  

Задачами воспитательного процесса являются: 
• формирование нравственных и социокультурных представлений о Ро-

дине и патриотизме;   
• развитие гражданского самосознания и активной жизненной позиции 

на примере участников ВОВ;  
• создание условий для формирования социально-активного гражданина. 
Целевая аудитория – студенты колледжей СПО. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в числе важнейших 
проблем воспитания наиболее остро вызывают вопросы понятия патрио-
тизма у молодежи, поскольку это затрагивает как судьбы поколений, 
так и судьбу России в целом.  

Тема «патриотизма» является социально-значимой в связи с ситуацией 
в РФ, в частности, с военной специальной операцией в Украине. Необходи-
мость освещения данной тематики является на сегодняшний день весьма ак-
туальной. 

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернацио-
нального сознания учащихся занимает содержание воспитательного про-
цесса. В современных условиях одной из основных задач является форми-
рование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 
и патриотизма в процессе воспитания и обучения. 

Планируемые результаты деятельности классного руководителя:  
• сформировать компетентность в сфере самостоятельной поисковой 

деятельности у студентов (публикации, исторические документы, воспоми-
нания, учебная литература, ресурсы Интернет); 

• разработать анкету «Патриотические ценности молодежи» и провести 
анализ полученных результатов; 

• подготовить к проведению мероприятия авторские кинофрагменты; 
• создать студенческое эссе по ветеранам – участникам ВОВ (родствен-

ники преподавателя Л. В. Матвеевой); 
• разработать виртуальный сайт колледжа, посвященный ветеранам-

преподавателям участникам ВОВ. 
Неотъемлемой частью профессиональной деятельности классных руково-

дителей учебного заведения является воспитательная работа со студентами 
группы. Культурному, патриотическому, нравственному воспитанию студен-
тов способствуют проведенные открытые внеклассные мероприятия с группой. 

30 марта 2023 года в Пензенском колледже архитектуры и строительства 
состоялся круглый стол в виде открытого внеклассного мероприятия 
под руководством классного руководителя Л. В. Матвеевой. Круглый стол 
был проведен в рамках Областного конкурса профессиональных образова-
тельных организаций ПО «Лучшие педагогические практики профессио-
нального образования» по положению ГАОУ ДПО «Института региональ-
ного развития» Пензенской области. Тематика – патриотическое направле-
ние – «Героям Великой Отечественной войны посвящается…». 

Воспитательные методы и приемы, используемые для достижения пла-
нируемых результатов 

Студентами группы была проделана большая практическая работа: 
• создание визуальных источников – репродукции, фотографии, карты 

событий создают зрительный образ и служат основой изучения материала 
мероприятия, формируют эмоциональный, воспитательный элемент дан-
ного процесса; 
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• изучение исторических документов и материалов: указы, законы, при-
казы, акты, договоры и т. д. переносят в ту историческую эпоху, когда они пи-
сались и принимались. Они явились базой для развития познавательной актив-
ности студентов, передачи исторической памяти и информации от поколения 
к поколению. Их педагогическое воздействие реализуется не только содержа-
нием, но и стилем изложения, эмоциональным характером.  

Все это не может не усиливать учебно-воспитательную функцию дискус-
сии в условиях информационной войны и фальсификаций острых проблем ис-
тории России; 

• внедрение технологического приема «вживание в образ», где сту-
денты группы стремились осмыслить события войны, подвиг Советского 
солдата, поставить себя на место молодого человека, который сразу после 
школы или со студенческой скамьи добровольно ушел на фронт; 

• получение профессиональных спортивных достижений. В группе 
19ОА17 студент Смирнов А. является победителем в номинации «Спортсмен 
года» среди профессиональных образовательных организаций Региональ-
ного этапа Российской национальной премии «Студент года – 2022». Свои 
спортивные достижения он посвятил деду – фронтовику. Осенью 2022 года 
данная группа приняла участие в военно-патриотической эстафете имени 
Ю. Володина (выпускника колледжа, погибшего при исполнении интернаци-
онального долга) и получила Диплом 1 степени среди всех команд колледжа; 

• разработка виртуального исторического сайта, посвященного ветеранам 
ВОВ – преподавателям колледжа. Сайт содержит ссылки на исторические до-
кументы, а также включает в себя материалы студенческой жизни колледжа 
патриотического направления таких как, «Встреча с ветеранами», «Бессмерт-
ный полк» и ряд других; 

• анкетирование студентов группы. При подготовке к мероприятию была 
составлена анкета через Google формы и проведено анкетирование студентов 
группы. Анкета «Патриотические ценности молодежи» включала в себя не-
сколько вопросов с целью выявить взгляды молодежи на понятие «Патриотизм» 
(ссылка на информационный ресурс: http://forms.gle/KiQdZtspRD1FjVer7); 

• использование кинофрагментов во время мероприятия раскрывало 
наиболее яркий момент исторических событий ВОВ, отраженных в кино-
фильмах. Тематический материал при подготовке к мероприятию содержал 
фото ветеранов и видеофрагменты, созданные студентами группы; 

• классным руководителем группы и преподавателем информационных 
технологий Л. В. Матвеевой создан видеоролик в социальной сети VK, по-
священный своим родственникам – фронтовикам (ссылка на созданный 
электронный информационный ресурс: https://vk.com/video45348740_ 
456239032?list=38966ffd2a64cf3017); 



51 

• написание и защита реферата (эссе) – студенты группы приняли уча-
стие в краеведческой работе, собирая материалы о героях, ветеранах войны, 
своих родственниках, земляках.  

Пензенская область вошла в Региональный проект по направлению 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» с 1.01.21 по 31.12.24. Имеется 
паспорт данного проекта, где сказано, что его целью является увеличение 
доли граждан РФ, вовлеченных в систему патриотического воспитания.  

Важность работы классного руководителя (куратора группы) отмечена на 
государственном уровне президентом страны В. В. Путиным. Президент под-
черкнул, что воспитатель – «федеральная функция». Роль и место воспита-
тельных мероприятий в системе работы классного руководителя велика. 

Портал для классных руководителей «Разговоры о важном» был разработан 
Минпросвещением России и содержит непосредственно 5 мероприятий патри-
отической направленностиза 2022/2023 учебный год, за 2023/2024 учебный год 
– 8 позиций, связанных с патриотизмом.  

Примерная рабочая программа воспитания для специальности 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника» содержит в Разделе 1 коды личност-
ных результатов реализации программы воспитания ЛР1 и ЛР5, непосред-
ственно связанные с патриотизмом. 

В новых социокультурных условиях Россия нуждается в гражданах, го-
товых взять ответственность за будущее страны, обладающих духовными 
и нравственными качествами, проявляющих чувство любви к Родине, род-
ному краю, языку, традициям и обычаям своего народа [2, с. 110]. 

Патриотическое воспитание является важным средством формирования 
гражданского общества, укрепления единства и целостности Российской 
Федерации [6, с. 74].  

Рекомендации по использованию методической разработки в практике 
работы классных руководителей: 

для целостного обеспечения военно-патриотического воспитания моло-
дежи в образовательной организации необходимо: 

1) разработать научно-методические рекомендации по проблемам фор-
мирования патриотизма у студентов; 

2) провести реализацию системы программных мероприятий патриоти-
ческой направленности и оценку их эффективности в учебном заведении 
(анализ плана воспитательной работы учебных заведений). 
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Рассмотрены проблемные аспекты повышения профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников по вопросам духовно-нравственного развития, 
воспитания, социализации, гражданского и патриотического воспитания детей и моло-
дежи. Будут также предложены возможные пути решения этих проблем на основе опреде-
ленных перспектив развития данной сферы работы. 
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This article will examine the problematic aspects of increasing the professional competence 
of management and teaching staff on issues of spiritual and moral development, education, so-
cialization, civic and patriotic education of children and youth. Possible ways to solve these prob-
lems will also be proposed based on certain prospects for the development of this area of work. 

Keywords: education, civic education, spiritual and moral development, patriotic educa-
tion, pedagogy, teachers, management staff, socialization. 

 

Современное общество сталкивается с рядом проблем, связанных с нега-
тивными тенденциями развития молодого поколения. Нарастающее влияние 
социальных сетей, мультимедийных технологий, коммерческой рекламы вно-
сят существенные изменения в ценностные ориентации детей и молодежи. 

Одной из главных задач руководителей и педагогов является формирова-
ние у детей и молодежи духовных и моральных ценностей, развитие у них са-
мостоятельности мышления, ответственности, социальной активности и граж-
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данской позиции. Для этого необходимы профессионально компетентные спе-
циалисты, обладающие знаниями, навыками и пониманием вопросов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации молодого поколения. 

Рассмотрением подобных вопросов занимались такие ученые, как 
О. В. Ларина, Е. Н. Бородина, Н. В. Блохина, О. В. Вижицкая, О. С. Воло-
дина, Л. А. Гордеева, Н. В. Гуремина, И. С. Захарова, Е. Б. Зеленина и др. 

Авторами были рассмотрены аспекты патриотического и гражданского 
воспитания молодежи, духовно-нравственное воспитание дошкольников 
в православных традициях, педагогические исследования в области форми-
рования духовно-нравственных ценностей у младших школьников, однако 
проблемы и перспективы повышения профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников в вопросах духовно-нравствен-
ного развития, воспитания, социализации, гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи требуют отдельного изучения. 

Для начала, рассмотрим определение «духовно-нравственные ценно-
сти» в трудах научных исследователей. По мнению Т. Е. Бояк, духовно-
нравственные ценности имеют многослойную структуру, элементы которой 
образованы единством элементов морального сознания и поведения [2]. 
С. С. Бояринова считает, что нравственные и духовные ценности относятся 
к высшим общечеловеческим ценностям с определяющими категориями 
добра и совести [3]. Автор убеждена, что базовые источники нравственно-
сти (национальных ценностей) из национальной жизни являются: государ-
ство (Россия), многонациональный народ Российской Федерации, граждан-
ское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человече-
ство. Это такие области общественных отношений, деятельности и созна-
ния, которые позволят человеку противостоять разрушительному влиянию 
и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, саму систему общественных 
отношений. Многие авторы подчеркивают необходимость целенаправлен-
ного развития данных областей.  

Так, по мнению А. Е. Чиркуновой, гражданско-патриотическое воспита-
ние является специально организованным процессом, который направлен 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражда-
нина – патриота России и способной успешно выполнять гражданские обя-
занности в мирное и военное время [7]. 

А. М. Александрова утверждала, что сущностные характеристики фено-
мена гражданско-патриотического воспитания с точки зрения различных 
теоретико-методологических подходов определяют его основу как много-
гранного учебно-воспитательного социализирующего процесса в его инсти-
туциональном проявлении, направленном на сопровождение становления 
субъектности воспитанника, его жизненного самоопределения, формирова-
ния гражданско-правовых качеств, и патриотизма как социально-нравствен-
ного императива данной системы качеств [1]. 
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Роль профессиональной компетентности в духовно-нравственном разви-
тии детей и молодежи состоит в том, чтобы обеспечить качественное воспи-
тание и социализацию молодых людей, а также развить их гражданское 
и патриотическое сознание. Для этого руководящим и педагогическим со-
трудникам необходимо обладать определенным набором качеств. 

Володина О. С. рассматривает компетентность как личные возможности 
должностного лица, его квалификация (знания и опыт), позволяющие ему 
принимать участие в разработке определенного круга решений или решать 
самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков 
[3]. По мнению автора, личные возможности учителей, воспитателей и пе-
дагогов являются ключевым элементом профессиональной компетентности 
в образовательных учреждениях. Способность самостоятельно и эффек-
тивно решать педагогические задачи, поставленные администрацией либо 
самим педагогом, играет важную роль. Знание педагогической теории 
и умение применять ее на практике считаются неотъемлемыми компонен-
тами успешного решения различных педагогических задач. 

Е. Л. Зеленина отмечает, что восхождение учащихся к духовности не мо-
жет быть рутинно-технологизированным процессом. Технологии и мето-
дики могут, задав некоторые рамки педагогической деятельности, в извест-
ной мере упорядочить и организовать ее, но не они обеспечивают ее суть, 
которая состоит в том, что в поле совместной деятельности значимого 
взрослого и ребенка («здесь и теперь») происходит неповторимый акт об-
щения, который каждый раз и создает новую атмосферу образования ода-
ренной личности [5]. Профессиональная компетентность руководящих и пе-
дагогических работников подразумевает наличие таких качеств, как знание 
принципов и методов духовно-нравственного развития, способность опре-
делять потребности и интересы детей и молодежи, а также умение эффек-
тивно коммуницировать и организовывать различные формы воспитатель-
ных мероприятий. Более того, важно иметь понимание основ духовности, 
морали и этики, чтобы являться примером для молодежи. 

Развитие духовно-нравственной сферы личности является основой 
для формирования гражданского и патриотического сознания. Руководящие 
и педагогические работники, обладающие соответствующей компетентно-
стью, могут организовывать и проводить мероприятия, направленные 
на формирование у детей и молодежи патриотических чувств и гражданских 
ценностей. Они могут создавать условия, позволяющие молодым людям 
развивать любовь к своей стране, уважение к истории и культуре своего 
народа, а также формировать активную гражданскую позицию. 

Возникающие проблемы в сфере повышения профессиональной компе-
тентности руководящих и педагогических работников в вопросах духовно-
нравственного развития, воспитания, социализации, гражданского и патри-
отического воспитания детей и молодежи обусловлены необходимостью 
адаптации к быстро меняющимся требованиям в сфере образования. Одной 
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из проблем является отсутствие осознания значимости духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социализации детей и молодежи. Многие руко-
водящие и педагогические работники сосредоточены на достижении крат-
косрочных результатов и учебных успехов, не уделяя достаточного внима-
ния развитию ценностно-смысловой сферы учащихся. Это приводит к недо-
статочному формированию личностных качеств, нравственных принципов 
и общественных навыков у детей и молодежи.  

Следует обратить внимание на такую проблему как отсутствие систем-
ного подхода к повышению профессиональной компетентности руководя-
щих и педагогических работников. В большинстве случаев, обучение ограни-
чивается формальными курсами и тренингами, которые не всегда отвечают 
потребностям конкретного образовательного учреждения и его руководите-
лей. Недостаточное разнообразие методов обучения и отсутствие системати-
ческой оценки эффективности подготовки преподавателей ограничивают 
их возможности в развитии и применении новых педагогических технологий. 
Также существует такая проблема как отсутствие мотивации и поддержки 
со стороны учреждений и органов управления образования. Часто руководи-
тели и педагогические работники испытывают сложности в реализации своих 
инициатив и инновационных подходов из-за ограниченных ресурсов, и огра-
ничений, установленных государственными нормами и стандартами [6]. 

Перспективы развития профессиональной компетентности в вопросах 
воспитания и социализации обусловлены как внутренними, так и внешними 
факторами. Внутренние факторы включают в себя собственное стремление 
руководящих и педагогических работников к самосовершенствованию, же-
лание развивать свои профессиональные навыки и умения в области воспи-
тания и социализации. Внешние факторы включают в себя изменения в об-
разовательной среде, новые требования и ожидания со стороны родителей, 
общества и государства. 

Изучив литературу по теме исследования, мы выделили следующие 
перспективы развития профессиональной компетентности руководителей 
и педагогов: 

• организация специальных курсов, тренингов и семинаров, которые 
направлены на развитие профессиональных навыков в области воспитания и 
социализации. Эти мероприятия могут включать в себя изучение новых ме-
тодик и подходов, обмен опытом и знаниями с коллегами, а также обучение 
управлению конфликтными ситуациями и развитие навыков коммуникации; 

• использование информационно-коммуникационных технологий. В со-
временном обществе дети и молодежь активно используют средства инфор-
мационных технологий и руководящим и педагогическим работникам необ-
ходимо быть компетентными в этой области, чтобы эффективно взаимодей-
ствовать с детьми и молодежью, активно использовать возможности техно-
логий в процессе воспитания и социализации; 
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• создание условий для самообразования и саморазвития руководящих 
и педагогических работников. Это может включать в себя чтение професси-
ональной литературы, посещение конференций и семинаров, обмен опытом 
с коллегами, а также участие в научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

Таким образом, предложенные мероприятия направлены на повышение 
качества воспитания и социализации детей и молодежи и являются неотъ-
емлемой частью развития профессиональной компетентности руководящих 
и педагогических работников. 
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Посвящена проблеме сохранения и развития традиционных духовно-нравственных 
ценностей в условиях глобальных вызовов техногенного кризиса. Рассматриваются 
учения ярких представителей русской религиозной философии, таких как В. Соловьев 
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и Н. Бердяев. Делается вывод о значимости в этом контексте универсальных общече-
ловеческих критериев справедливости. 

Ключевые слова: традиционные ценности, глобальные вызовы, русская религиозная 
философия, теория справедливости. 

 

The article is devoted to the problem of preserving and developing traditional spiritual 
and moral values in the context of the global challenges of the man-made crisis. The teachings 
of prominent representatives of Russian religious philosophy, such as V. Solovyov and N. Ber-
dyaev, are considered. The conclusion is drawn about the importance in this context of universal 
criteria of Justice. 

Keywords: traditional values, global challenges, Russian religious philosophy, theory of Justice. 
 

Проблема сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных 
ценностей приобретает особую актуальность в условиях современных гло-
бальных вызовов. В аксиологическом контексте особое место занимает этико-
философское осмысление понятия справедливости, поскольку ее универ-
сальные общечеловеческие критерии наиболее часто становятся объектом 
идеологической атаки в ходе ведущихся «гибридных войн». Проблема со-
стоит в том, что постоянно идущий и все более «набирающий обороты» 
научно-технический прогресс неизбежно затрагивает все стороны обще-
ственной жизни, заставляет поступательно модернизировать систему мо-
ральных ценностей. Куда будет направлена эта «модернизация», в сторону 
традиционных представлений о справедливости, либо чего-то иного, во мно-
гом предопределяет дальнейшее развитие и даже общую выживаемость всей 
человеческой цивилизации. «В познании этическом мы не только впускаем 
в себя и отражаем этическую правду, мы неизбежно и создаем ее, творим мир 
ценностей… Кто испытывает страх перед традиционными нравственными 
понятиями и оценками, тот не способен к этическому познанию» [1, с. 43]. 
Успехи науки и техники в конкретных областях (медицины, фармакологии, 
генной инженерии и т.п.) порождают социальные последствия, немыслимые 
в относительно недавнем прошлом. К примеру, еще достаточно близкое 
время назад считалось, что проведение сложной медицинской операции тре-
бует жизненных показаний, совершается только в исключительных случаях. 
Однако сейчас достижения трансплантологии, иммунологии, гормональной 
терапии и др. медицинских отраслей позволяют совершать операционное 
вмешательство просто «по желанию клиента», в косметологических целях, 
либо захотевшего «сменить пол» и еще что-то подобное. В результате появ-
ляется достаточно обширная группа «трансгендеров» (то, что раньше счита-
лось достаточно редким психопатическим отклонением), которые начинают 
активно влиять на жизнь общества, требуют для себя социальных гарантий 
и преференций, пропагандируют свой образ мыслей, подстраивают под него 
соответствующую «нетрадиционную» систему ценностей. 

 Очевидно, что подобная девиантная «шкала ценностей», последова-
тельно проведенная, ведет человечество к вырождению, поэтому не может 
соответствовать критериям справедливости. Однако сложившимся пара-
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доксальным положением пользуются в своих корыстных интересах прави-
тельства некоторых стран, претендующих на «мировое лидерство», однако 
неспособных его удержать методами добросовестной экономической кон-
куренции. Своих геополитических противников, ориентирующихся на про-
веренную временем традиционную систему ценностей, они обвиняют 
в «авторитарности» и «диктатуре», под предлогом защиты «свободы» и «де-
мократии» предпринимают против них недружественные шаги, вводят не-
обоснованный «режим санкций», разжигают на их территории вооружен-
ные конфликты, пытаются ослабить, разобщить и завладеть принадлежа-
щими им природными ресурсами.   

 Таким образом, сохранение и укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в условиях современных глобальных вызовов перестает 
быть абстрактно-теоретической этико-философской проблемой, получает 
вполне конкретное прикладное звучание. Еще на рубеже XIX–XX вв. мно-
гие представители русской религиозной философии предвидели возникшую 
антитезу, пытались переосмыслить научно-технический прогресс в контек-
сте идей традиционного Православия согласно принципам справедливости. 

В частности, создатель учения «мистического рационализма» и «разум-
ной теократии» Владимир Соловьев (1853–1900) стремился согласовать 
традиционную систему ценностей с развитием инновационных технологий 
через понятия «всеединства», «соборности», «Софии – премудрости Бо-
жией», «богочеловека» и «богочеловечества», связывал с этим осуществле-
ние подлинной справедливости.  

С точки зрения В. Соловьева, вся человеческая история направлена 
в сторону «царства Божия» (добра и справедливости). Научно-технический 
прогресс органично встраивается в эту схему движения, наполняя ее веще-
ственным материальным содержанием, поскольку «назначение… западной 
внерелигиозной цивилизации – служить необходимым переходом для чело-
вечества от религиозного прошлого к религиозному будущему»  
[2, с. 16]. Поэтому развитие современной техники должно подчиняться все 
более полной реализацией традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, любые отклонения от этого пути есть всего лишь «тупиковая ветвь 
эволюции», подобно вымершим биологическим видам в природе.  

Первый этап развития человечества Соловьев связал с обожествлением 
сил природы, политеизмом, эпохой «натуралистических» (природных) ре-
лигий. Неразвитость техники сдерживала численность народонаселения, 
разные этнокультурные сообщества контактировали редко, поэтому у каж-
дого из них в древности существовали свои боги-покровители и проблема 
справедливости решалась с позиции силы: у каждого выгодное ему понима-
ние того, что справедливо; кто сильнее, тот и прав. Рудименты подобного 
языческого мироощущения возникают и в наши дни, когда пытаются кому-
то навязывать «единственно правильную», т.н. «демократическую» по-
вестку, систему ценностей на основе «радикального либерализма». 
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Однако по мере роста технического потенциала и, соответственно, чис-
ленности народонаселения, наступает второй этап, который Соловьев свя-
зывает с приходом Иисуса Христа (с его проповедью «возлюби ближнего», 
т.е. «поступай с ним справедливо») и называет эпохой «богочеловека». Про-
блема в том, что Христос сформулировал всеобщее, универсальное понятие 
справедливости, однако, по сути, остался в единственном числе. Обще-
ственная система продолжала быть язычески разобщенной, в средние века 
под лозунгами христианства развязывались религиозные войны, действо-
вала инквизиция и т.п. Ничего не изменилось и в настоящее время, западная 
«христианская» технократическая цивилизация остается источником 
вражды и международной конфронтации.  

При этом технический прогресс уже поднялся на уровень, при котором 
средства коммуникации (транспорта и связи) приобрели глобальные харак-
теристики, а средства производства стали заметно влиять на окружающую 
среду; при этом достигли невиданного размаха чисто военные средства раз-
рушения, способные уничтожить человеческую популяцию одномоментно, 
когда никто не успеет даже ничего предпринять. По мысли Соловьева, вы-
ход один – человечество должно стать «богочеловечеством» (во множе-
ственном числе), полностью реализовать заложенное в христианстве уни-
версальное понимание справедливости. Это и есть третий этап саморазви-
тия: «В Христе искомое было дано…; а так как воспринять божество чело-
век может только в своей безусловной целости, т.е. в совокупности со всем, 
то человеко-бог необходимо есть коллективный и универсальный, то есть 
все человечество, или Вселенская церковь, Богочеловек индивидуален, че-
ловекобог универсален» [2, с. 169]. Тем самым через адекватные современ-
ности принципы справедливости согласуются наука и религия, творческая 
свобода и традиционные ценности, поскольку «требуется, чтобы государ-
ство единственною нормой своей политики принимало христианский и об-
щечеловеческий принцип справедливости, в силу которого утверждается 
личная, национальная и религиозная свобода для всех в равной мере» [2, с. 
536], а не только для «золотого миллиарда», «агрессивного меньшинства», 
«мирового гегемона» и т. п.  

В этом же направлении продвигался Николай Бердяев (1874–1948), еще 
один известный православный мыслитель. Основное внимание он уделял 
феномену «Творчества», тоже пытаясь объяснить, как на основе критериев 
справедливости согласовать научно-технический прогресс с традиционной 
системой ценностей. Для этого он обращался к каноническим христиан-
ским текстам: «В Евангелии постоянно говорится о плоде, который должно 
принести семя… Это Христос… говорит о творчестве человека, об его твор-
ческом призвании» [1, с. 189]. По мысли Бердяева, творчество существует 
не само по себе, а связывает человека с Богом, это «искра Божия» в каждой 
отдельной личности. Подобно тому, как Бог через акт креационизма создает 
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материальный мир (в физике с этим согласуется идея Большого взрыва и по-
следующей эволюции вселенной), всякий изобретатель и первооткрыватель 
(в том числе – в технологической сфере) осуществляет прорыв из небытия 
к бытию, отвечает на зов Божий, становится «орудием Божьего дела 
в мире». Тем самым, его творческая «свобода» наполняется возвышенным 
духовным смыслом, опирается на традиционную систему ценностей. 
В этом состоит сущность «парадоксальной этики» Н. Бердяева: она преодо-
левает антитезу науки и религии, свободного творчества и сохранения ду-
ховных традиций, всеобщего и особенного в трактовке справедливости. 
«Есть парадокс справедливости.  Справедливость сама по себе не индиви-
дуальна, она утверждается, как… универсальное. Но отвлеченная… спра-
ведливость, как господство общего над индивидуальным, делается неспра-
ведливостью… Справедливость делается дурной, когда она не связана с це-
лостной личностью и свободой, с жалостью и любовью» [1, с. 629]. Развивая 
науку и технику через креативный потенциал как проявление божествен-
ного начала в физическом человеке, творческий субъект неизбежно воздей-
ствует на все общественные отношения, обновляет шкалу ценностей. Од-
нако эти изменения не должны служить отрицанию Божественной сущности 
через насилие, навязывание вопреки справедливости своей воли другому 
человеку (даже если уровень техники это позволяет), а призваны органично 
встраиваться в традиционную систему ценностей: «Самое же главное, что 
человек… в отношении к технике должен быть господином, а не рабом. Ко-
гда же провозглашается принцип силы и сила становится выше правды 
и выше ценности, то это означает конец и смерть цивилизации» [1, с. 552]. 
Через понятие справедливости бердяевский «опыт парадоксальной этики» 
дает адекватный ответ на современные глобальные вызовы и угрозы. 

Приведенные примеры показывают, что наиболее яркие представители 
русской религиозной философии еще до начала мировых войн и ракетно-ядер-
ного противостояния, техногенного потепления климата и обострения борьбы 
за истощающиеся природные ресурсы уже предвидели наступление техноген-
ного кризиса, угрожающего самому существованию человечества. Пытаясь 
найти достойные пути дальнейшего устойчивого развития, в своих рассужде-
ниях они опирались на традиционные духовно-нравственные ценности, пере-
осмысливая их в контексте современных глобальных вызовов на основе добра 
и созидания, универсальных общечеловеческих принципов справедливости. 
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Посвящена исследованию, с психологической точки зрения, патриотизма и личност-
ных качеств у студентов, будущих специалистов дошкольного образования. В ходе ис-
следования выявлено, что имеющие низкий уровень реактивной агрессивности студенты 
более склонны к проявлениям конструктивного патриотизма, более осмысленно отно-
сятся к окружающей политической реальности, проявляют гражданские чувства, стре-
мятся изменить положением своей страны к лучшему. 
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The article is devoted to the study, from a psychological point of view, of patriotism and 
personal qualities among students and future specialists in preschool education. The study re-
vealed that students with a low level of reactive aggressiveness are more prone to display con-
structive patriotism, have a more meaningful attitude towards the surrounding political reality, 
show civic feelings, and strive to change the situation of their country for the better. 

Keywords: preschool education, future teachers, patriotic education, personal qualities, 
students. 

 

Обеспечение национальной идентичности и воспитание гражданственно-
сти становятся особенно важными задачами современной системы образова-
ния. На этапе первичной социализации для ребенка важна роль педагога, по-
этому трудно переоценить роль педагога дошкольного образования в форми-
ровании личности воспитанника. В связи с этим, внимание к вопросу форми-
рования патриотизма и развития личностных качеств у будущих педагогов 
дошкольного образования приобретает особую актуальность.  

Педагоги дошкольного уровня играют ключевую роль в формировании 
базовых ценностей и навыков у детей в раннем возрасте, их подготовка 
должна включать в себя не только профессиональные знания и умения, 
но и глубокое осознание своей роли в формировании патриотизма, любви 
к родине и развития личностных качеств, таких как ответственность, толе-
рантность, уважение к другим и способность к саморефлексии. 

В формировании будущих воспитателей учреждений дошкольного об-
разования в системе высшего образования важное значение уделяется пат-
риотическому воспитанию, формированию гармоничной личности. 

Согласно социологической энциклопедии: «Патриотизм – это политиче-
ский принцип и социальное чувство, осознанная любовь, привязанность 
к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради нее, осознанная лю-
бовь к своему народу, его традициям» [1]. 
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Патриотизм предполагает чувство гордости за достижения и культуру 
своей родины, при этом поддерживает желание сохранять культурные осо-
бенности и идентификацию себя (особое эмоциональное переживание своей 
принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с дру-
гими представителями своего народа, стремление защитить интересы ро-
дины и своего народа [2].  

Исторический источник патриотизма – это веками и тысячелетиями за-
крепленное существование обособленных государств, формирующее при-
вязанность к родной земле, языку, традициям. 

Отдельные исследователи выделяют следующие виды патриотизма: 
«слепой», «гражданский», проактивный и реактивный [3, с. 151].  

Роберт Шатц, Эрвин Стауб и Говард Лавин [3] дают следующее определе-
ние «слепому» патриотизму: привязанность к стране с неоспоримой положи-
тельной оценкой своей родины и нетерпимостью к критике своего государства.  

В противоположность этому, «гражданский» или «конструктивный» 
патриотизм – это любовь к своей стране, связанная с анализом и критикой 
существующего в ней положения и стремлением изменить его к лучшему. 

Некоторые исследования психологов, выявили, что студенты со «сле-
пым» типом патриотизма характеризовались слабой политической активно-
стью, высоким уровнем национализма, повышенной чувствительностью 
к внешним угрозам. «Слепой» патриотизм был связан с некритической под-
держкой всех действий правительства [3, с. 151]. 

Проактивный патриотизм – основывается на детерминации 
«наши»/«не наши» и борется с объединением интересов всех со всеми. 
Его установка связана с невозможностью жизни по-старому и необходимо-
сти перемен для скорейшей трансформации социальной реальности, в кото-
рой находится Родина, в принципиально новую форму. Критерии «наших» 
могут быть различны: от классовых до национальных. 

Реактивный патриотизм выражает единство интересов общества. Гово-
рит о государстве, как о выразителе этих интересов, и о Родине, которую 
нельзя потерять. Такой вид патриотизма охраняет сложившийся порядок ве-
щей или, в критических случаях, призывает общество к единству во имя 
его сохранения [3, с. 152]. 

В нашем исследовании была проведена диагностика личностных качеств 
будущих педагогов дошкольного образования с помощью многофакторного 
личностного опросника FPI (модифицированная форма В). Фрайбургский 
многофакторный личностный опросник FPI предназначен для диагностики со-
стояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для 
процесса социальной адаптации. Для измерения патриотизма использован 
«Опросник конструктивного патриотизма» (С. В. Васильева, А. В. Микляева). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета 
компьютерных программ “Statistica 8.0”. 
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При обработке и интерпретации эмпирического материала применялись 
методы математической статистики – корреляционный анализ (коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена). 

На первом этапе исследования были измерены личностные качества 
у студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование»   
(n = 45, возраст: 17–18 лет, в основном 1 курс), были получены следующие 
результаты, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма средних значений по шкалам опросника FPI  

у студентов специальности «Дошкольное образование» 
 

Из столбиковой диаграммы видно, что у студентов, обучающихся 
по специальности «Дошкольное образование», получены наибольшие зна-
чения по шкале «Общительность» (6,5), что соответствует возрастным осо-
бенностям. Значения по другим шкалам личностного опросника следую-
щие: «Невротичность» – 5,8; «Спонтанная агрессивность» – 5,2; «Депрес-
сивность» – 5,2; «Раздражительность» – 6; «Уравновешенность» – 6,02; «Ре-
активная агрессивность» – 4,91; «Застенчивость» – 5,4; «Открытость» – 5,84; 
«Экстраверсия» – 5,51; «Эмоциональная лабильность» – 5,37; «Фемин-
ность/маскулинность» – 5,11. 

Наиболее низкие значения по шкале «Реактивная агрессивность» (4,91) – эта 
шкала имеет целью выявить наличие признаков психопатизации экстратенсив-
ного типа. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о высоком 
уровне психопатизации, характеризующемся агрессивным отношением к соци-
альному окружению и выраженным стремлением к доминированию. 

На втором этапе исследования был продиагностирован патриотизм 
у студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование», 
были получены следующие результаты, представленные на рисунке 2. 

Как видно из столбиковой диаграммы, у студентов специальности «До-
школьное образование», будущих специалистов-педагогов, преобладает 
«конструктивны патриотизм». Для конструктивного патриотизма характерна 



64 

гражданская модальность идентификации, эмоциональная привязанность 
к своей стране и готовность действовать на благо своей страны (Р. Шатцу) [3]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма средних значений по шкалам  
«Опросника конструктивного патриотизма»  

у студентов специальности «Дошкольное образование» 
 

На третьем этапе нашего исследования была проведена статистическая 
обработка данных с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
и выявлена только одна значимая взаимосвязь между показателями по шка-
лам «Конструктивный патриотизм» и «Реактивная агрессивность» (табл.). 
 

Таблица 
Взаимосвязь «Конструктивного патриотизма»  

и «Реактивной агрессивности»  
у будущих педагогов дошкольного образования 

Переменные rs p 
Конструктивный патриотизм / реактивная агрессивность –0,39 0,006 

 

Как видно из таблицы, взаимосвязь умеренная отрицательная. Из этого 
следует, что студенты с более высоким уровнем конструктивного патрио-
тизма имеют более низкую реактивную агрессивность, то есть менее агрес-
сивно относятся к окружающим, меньше стремятся к доминированию. 

Других статистически значимых взаимосвязей не выявлено. 
Таким образом, взаимосвязь между «конструктивным патриотизмом» 

и «реактивной агрессивность» можно пояснить следующим образом: буду-
щие педагоги дошкольного образования, имеющие низкий уровень реактив-
ной агрессивности, более склонны к проявлениям конструктивного патрио-
тизма, более осмысленно относятся к окружающей политической реально-
сти, проявляют гражданские чувства, стремятся изменить положением 
своей страны к лучшему. Следует выразить надежду, что они смогут данное 
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качество конструктивного патриотизма применить в воспитательном про-
цессе как педагоги со своими воспитанниками в будущем. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

И. В. Сабирзянова 
Донецкая академия управления и государственной службы 
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Посвящена анализу духовно-нравственных ценностей, которые являются условием со-
хранения и развития этноса и государства в многообразии культур и традиций. Агрессивные 
и деструктивные тенденции современной социокультурной динамики, со временем, должны 
смениться риторикой мира и добрососедства, что в свою очередь требует осмысления кон-
солидирующих ценностных оснований. Двойственность, размытость некоторых ценностей, 
обусловленная неопределенностью их социального бытия, препятствует не только рацио-
нальной интерпретации, но и адекватному использованию контекстуальных ценностей для 
построения личностных систем ценностей в процессе социализации. 

Ключевые слова: аксиология, амбивалентность, ценности, ценностные системы, 
традиционные ценности, контекстуальные ценности, консолидация, толерантность, 
интолерантность, личность, социум. 

 

The article is devoted to the analysis of spiritual and moral values, which are the condition 
for the preservation and development of ethnos and state in the diversity of cultures and tradi-
tions. Aggressive and destructive tendencies of modern socio-cultural dynamics, over time, 
should be replaced by the rhetoric of peace and good-neighbourliness, which in turn requires 
a reflection on the consolidating value bases. Duality, blurriness of some values, caused 
by the uncertainty of their social existence, prevents not only rational interpretation, but also 
adequate use of contextual values to build personal value systems in the process of socialisation. 

Keywords: axiology, ambivalence, values, value systems, traditional values,contextual val-
ues, consolidation, tolerance, intolerance, personality, society. 

 

Процесс постисторического развития человечества оказался сопряженным 
с актуализацией конфронтационных тенденций, неразрешимых противоречий 
во всех сферах: «...политические конфликты и открытое военное противосто-
яние, установление тотального контроля, утрата нравственных ориентиров, 
разработка технологий вторжения во все сферы, в том числе и личное про-
странство человека, посредством реализации специфического инструментария 
скрытого управления – “softpower” («мягкой силы»)» [1, с. 180]. Основными 
проблемами сегодня становятся нетерпимость, агрессия, ксенофобия. 
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Современные тенденции развития социума, сопровождающиеся нарас-
танием агрессивной риторики, деструктивными стратегиями во внешней по-
литике государств, со временем, должны смениться риторикой мира и доб-
рососедства, что в свою очередь требует осмысления консолидирующих 
ценностных оснований. Обращение к укорененным в каждой культуре цен-
ностным основаниям сегодня видится не только лидерам мнений в научно-
педагогической среде, но и в политическом межгосударственном дискурсе, 
одним из мощных инструментов социального управления. Все это способ-
ствует актуализации ценностного подхода, аксиологической методологии 
в научных исследованиях.  

Естественно, что отставание в социально-экономическом развитии, раз-
нообразие религий, культур, этносов становится источником возникновения 
противоречий, проявления нетолерантного отношения, далекого от соци-
ального идеала будущего бесконфликтного общества. По сути, конфликтная 
модель К. Маркса, Л. Козера, Р. Дарендорфа остается востребованной по сей 
день, к сожалению, отодвигая альтернативные теории и концепции в разряд 
скорее футуристических.  

В процессах межкультурной коммуникации, особое место занимают 
ценности, смысловая нагрузка которых очень пластична, в зависимости 
от контекста той смысловой ситуации, куда они проникают в результате их 
ассимиляции. Характеризуя глобализирующееся межгосударственное про-
странство, Ю. Хабермас отмечает, что «…подобно национальным обще-
ствам, это глобальное общество тоже интегрируется с помощью тех же са-
мых посредников (Medien): власть, деньги и взаимопонимание» [2, с. 312–
313]. Обращение к идеям Ю. Хабермаса [2–3] не случайно в данном контек-
сте, ибо далее мы будем говорить о понятии толерантности, которое, 
по сути, и может служить ярким примером контекстуальной ценности. 
«Не только мировоззренческий плюрализм выносит на передний план во-
просы толерантности. Это также всегда относится и к плюрализму языко-
вых и культурных укладов, в которых выражена устойчивая культурная 
идентичность, если они по причинам сложности их состава (строения) по-
буждают давать оценки не только исходя из экзистенциальной релевантно-
сти, но и в аспекте Истинности и Правильности» [3, с. 53]. Следовательно, 
тревожность современной ситуации констатирует Ю. Хабермас: «…выжи-
вание групп идентичности и сохранение культурного фона не может гаран-
тироваться коллективными правами» [2, с. 283]. 

Будучи сложным междисциплинарным феноменом, понятие «толерант-
ность» достаточно четко определено в программных документах межгосу-
дарственного сотрудничества [4]. Толерантность в отношениях между наро-
дами приобретает новую окраску – желание понять чужую культуру, обы-
чаи, отнестись к ним с уважением. «На сегодняшний день тема толерантно-
сти лишь на первый взгляд кажется решенной. Так, по мнению ряда отече-
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ственных и зарубежных ученых, толерантность – это обязанность способ-
ствовать утверждению плюрализма во всех его проявлениях, способствуя 
социальной консолидации общества» [1, с. 182]. Ю. Хабермас также указы-
вает: «…плюрализм образов жизни не может быть отделен от плюрализма 
мировоззрений» [2, с. 53]. Следовательно, толерантность воспринимается 
преимущественно как принятие «других» культур с их гуманистическими 
установками и уникальным своеобразием, культурным кодом, системой 
ценностей, что основано на уважении самоценности человеческой лично-
сти, понимании ее права на развитие, самовыражение, счастье.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что данный подход не учитывает 
реального положения дел, выражающегося в существовании в социуме та-
кого вида поведения, которое нарушает устоявшиеся социальные нормы, 
будучи формой выражения индивидов. Так, ссылаясь на мнение Ж. Бодрий-
яра [4], который констатирует полную невозможность и неопределенность 
в интерпретации ценностей, укажем, что нынешняя ситуация в социально-
философском дискурсе характеризуется вытеснением центра (подлинных 
ценностей) аксиологической периферией (трактовкой ценностей отдельной 
личностью). Одинаково значимыми оказываются как действительное, 
так и мнимое [Подробнее об этом: 6, с. 310–315], деформация ценностей 
и ценностных ориентаций в современном мире.  

Современный человек живет не столько разумом, сколько эмоциями, ин-
туицией. Отсюда размытость, постоянное возникновение и исчезновение, пре-
бывание на грани, скольжение по краям, маргинальность обуславливают де-
стабилизацию существующих систем ценностей, уничтожение иерархии, 
утверждение равенства ценностей. Декларируемое равенство ценностей, ситу-
ация отсутствия высших и низших ценностей, приводит к тому, что ничто не 
осуждается и не превозносится, формируется специфическое духовно-цен-
ностное состояние безразличия в вопросах выбора. Более того, социум утра-
чивает способность конституирования ценностей, ибо любые аксиологиче-
ские построения необходимо имеют базисный каркас, представленный уни-
версальной для различных культурных эпох бинарной оппозицией добра и зла. 

Таким образом, двойственность, размытость некоторых контекстуаль-
ных ценностей, обусловленная неопределенностью их социального бытия, 
препятствует не только рациональной интерпретации, но и адекватному ис-
пользованию контекстуальных ценностей для построения личностных си-
стем ценностей в процессе социализации. 
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Рассмотрены духовные искания героев в романе «Отцы и дети». Проанализированы 
мужские и женские персонажи в романе и их роль в духовных исканиях героев. Акту-
альность данной темы заключается в том, что она отражает вечную проблему непонима-
ния между разными поколениями.  

Ключевые слова: духовные искания героев, отцы и дети, любовь, конфликт поколе-
ний, нигилизм, аристократизм, мировоззрение, традиции, ценности, моральные нормы. 

 

The article examines the spiritual searches of the heroes in the novel «Fathers and Sons». 
The male and female characters in the novel and their role in the spiritual searches of the heroes 
are analyzed. The relevance of the theme of the spiritual searches of the heroes in the novel 
«Fathers and Sons» lies in the fact that it reflects the eternal problem of misunderstanding be-
tween different generations. 

Keywords: spiritual searches of heroes, fathers and children, love, conflict of generations, 
nihilism, aristocracy, worldview, traditions, values, moral norms. 

 

Духовные искания героев в русской литературе XIX века являются одной из 
ключевых тем и отражают основные проблемы и противоречия эпохи. В этот 
период происходили значительные изменения в обществе, связанные с рефор-
мами, развитием идей гуманизма и просвещения. Русская литература XIX сто-
летия стала зеркалом, отражающим духовные искания и метания героев, их 
стремление к самопознанию, поиску истины и смысла жизни. 

Герои русской литературы XIX века сталкиваются с различными пробле-
мами, такими как социальная несправедливость, утрата идеалов, нравственные 
вопросы и поиск своего места в мире. В своих исканиях они проходят через раз-
личные испытания, которые помогают им осознать свои ошибки и заблужде-
ния, а также найти путь к истине. 

Исследование духовных исканий главных героев в романе И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» является целью нашего исследования.  
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Евгений Базаров – один из наиболее ярких и противоречивых персона-
жей в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Его духовные искания и вли-
яние нигилизма на мировоззрение играют ключевую роль в развитии сю-
жета и характера героя. 

В начале произведения Базаров предстает как циничный, насмешливый и 
самоуверенный молодой человек, отличающийся резкими манерами и прямо-
той суждений. 

Духовные искания героя связаны с поиском своего места в мире и опреде-
лением своих ценностей. 

Нигилизм, как философское течение, отрицает все устаревшие идеалы, тра-
диции и авторитеты, призывая к освобождению от общественных и моральных 
ограничений. Евгений Базаров является ярким представителем нигилизма, он 
отвергает все устаревшие ценности и стремится к научному познанию мира. Его 
скептицизм и цинизм проявляются в отношении к религии, морали и искусству. 

Религия для Базарова является лишь иллюзией, созданной обществом для 
удержания власти над массами. Моральные нормы и принципы также не 
находят отклика в душе Базарова, он считает их лишь обузой, мешающей сво-
боде личности. Искусство, в традиционном понимании, тоже не вызывает 
уважения у героя, он считает его лишь формой самоутверждения и развлече-
ния для общества. 

Однако, несмотря на свою категоричность и радикальность, Базаров не ли-
шен внутреннего противоречия. Его душевные муки и внутренние поиски про-
слеживаются сквозь циничное поведение. Встреча с Анной Одинцовой и ее вли-
яние на него показывают, что даже самый убежденный нигилист может испы-
тывать чувства и стремиться к чему-то большему, чем просто научное познание. 

Духовные искания Евгения Базарова в романе «Отцы и дети» отражают вли-
яние нигилизма на его мировоззрение и отношение к религии, морали и искус-
ству. Противоречивая натура и внутренние поиски делают его одним из наибо-
лее интересных и сложных персонажей в русской литературе. 

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» Павел Петрович Кирсанов является 
одним из ключевых персонажей. Он представляет собой аристократа, убежден-
ного сторонника старых порядков, традиций и ценностей. Его мировоззрение 
сформировано под влиянием аристократизма, который играет ключевую роль в 
его жизни и взглядах. 

Аристократизм является основой его убеждений и представлений о мире. 
Кирсанов считает, что именно аристократия является носителем культуры, 
нравственности и духовности. Он верит в свою исключительность и считает, 
что его класс имеет право на власть и влияние в обществе. Это убеждение опре-
деляет его отношение к другим персонажам романа, особенно к Евгению База-
рову, представителю нового поколения, которое Кирсанов считает угрозой для 
своего класса. 

Роль аристократизма в мировоззрении Кирсанова проявляется в его по-
ведении и поступках. Он является представителем старого порядка, кото-
рый стремится сохранить свою власть и влияние, несмотря на изменения 
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в обществе. Его аристократизм проявляется в манерах, стиле жизни и отно-
шении к другим людям. 

Однако, аристократизм Кирсанова также имеет свои недостатки. Он стано-
вится причиной его консерватизма, неспособности адаптироваться к новым 
условиям и принять изменения. 

Павел Петрович считает, что новые идеи, такие как нигилизм, который 
представляет собой одну из ключевых тем романа, ведут к разрушению мораль-
ных ценностей и уничтожению традиций. Он противостоит Базарову, главному 
представителю нигилизма в романе, и считает его идеи вредными и опасными. 
В то же время, Павел Петрович уважает своего брата Николая Петровича, кото-
рый пытается приспособиться к новым условиям и находит компромисс между 
старыми и новыми идеями. 

В романе «Отцы и дети» образ Николая Петровича Кирсанова символизи-
рует гармонию с природой и духовное развитие. Николай Петрович – один из 
главных героев произведения, отец Аркадия Кирсанова и муж Марии Кирсано-
вой. Он является представителем старого дворянства, приверженцем традици-
онных ценностей и семейного уюта. 

В образе Николая Петровича можно увидеть символ духовного развития и 
гармонии с окружающим миром. Несмотря на свои аристократические корни, 
он не является высокомерным и надменным человеком. Напротив, герой стара-
ется быть ближе к народу, общаться с крестьянами и интересоваться их жизнью. 
Он считает, что каждый человек должен стремиться к духовному росту и само-
совершенствованию. 

Также важно отметить, что Николай Петрович проявляет интерес к искус-
ству и науке. Он любит читать книги и слушать музыку, а также занимается жи-
вописью. Это говорит о его духовном развитии и стремлении к прекрасному. 
Герой понимает, что только через образование и культуру можно достичь гар-
монии с самим собой и окружающим миром. 

Женские образы в произведении играют ключевую роль в духовном разви-
тии героев. Они представляют собой различные аспекты женственности и по-
могают читателю лучше понять персонажей. 

Один из главных женских образов – Одинцова. Она является обеспе-
ченной вдовой, хозяйкой имения, в котором принимает друзей нигилистов. 
Базаров встречает Анну на балу и сразу же обращает на нее внимание. Ге-
роиня привлекает Базарова своей умственной силой и независимостью, 
становится для него своеобразным вызовом, В последствии он начинает 
испытывать к ней чувства. Однако их отношения не складываются из-за 
различных взглядов на жизнь и неготовности пойти навстречу друг другу. 
В итоге Базаров остается со своими неразрешенными чувствами и проти-
воречиями. Любовь Базарова к Одинцовой становится одним из определя-
ющих моментов в его внутреннем развитии. 
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Другой важный женский образ – Фенечка. Она является второстепенным 
персонажем, однако ее образ важен для понимания образа Николая Петро-
вича и его внутренних переживаний. Фенечка олицетворяет простоту и есте-
ственность, которые так ценит Николай Петрович, и служит ему опорой 
в трудные времена. Она также играет роль в формировании отношений 
между Николаем Петровичем и его сыном Аркадием, показывая им, что лю-
бовь и семья могут быть важными составляющими жизни даже в условиях 
социальных различий. Федосья также помогает Николаю Петровичу обрести 
душевное равновесие. 

Кукшина – это яркий образ «эмансипированной» женщины, которая пыта-
ется привлечь к себе внимание своим радикализмом и свободой нравов. Ее об-
раз является сатирическим изображением женской эмансипации, которая была 
популярна в то время. Авдотья Никитична описывается как женщина с ярко-
рыжими волосами и зелеными глазами, обладающая острым умом и независи-
мым характером. Она известна своей любовью к науке и философии. 

Образ Кукшиной в романе служит для иллюстрации того, как женщины 
могли быть вовлечены в интеллектуальную жизнь своего времени и как они 
могли влиять на общественные дискуссии. Ее характер также подчеркивает 
сложность и разнообразие персонажей в романе, демонстрируя, что Тургенев 
не боялся изображать сложные и противоречивые личности. 

Женские образы в романе «Отцы и дети» не только украшают сюжет, но и 
помогают раскрыть основные темы произведения, а также показать многообра-
зие человеческих чувств и отношений. 

Любовные переживания являются одним из основных источников духов-
ных исканий персонажей в романе «Отцы и дети». В частности, отношения 
между Базаровым и Одинцовой, а также между Кирсановым и Фенечкой, ока-
зывают значительное влияние на их внутренние миры. 

Базаров, главный герой романа, изначально предстает перед читателем как 
человек, отрицающий любовь и романтические отношения. Однако его встреча 
с Одинцовой меняет взгляды на жизнь и приводит к глубоким духовным иска-
ниям. Базаров начинает осознавать ценность любви и человеческих отношений, 
что приводит к его внутреннему росту и развитию. 

Кирсанов, другой главный герой, также испытывает глубокие пережива-
ния благодаря своим отношениям с Фенечкой. Он начинает понимать, 
что любовь и семья могут быть источником счастья и гармонии в жизни. Кир-
санов начинает ценить простые радости жизни и находит утешение в объя-
тиях любимой женщины. 

Любовные переживания героев романа «Отцы и дети» приводят к их духов-
ному росту и развитию, что делает образы более глубокими и многогранными. 
Это подчеркивает идею Тургенева о том, что любовь является важным источ-
ником духовного развития человека. 

В романе «Отцы и дети» И. С. Тургенева финал играет ключевую роль в по-
нимании духовных исканий главных героев.  
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В центре повествования находится конфликт между двумя поколениями – 
«отцами» в лице Павла Петровича Кирсанова и Николая Петровича Кирсанова, 
и «детьми» в образе Евгения Базарова и его друга Аркадия Кирсанова. Финал 
романа «Отцы и дети» играет важную роль в раскрытии основной идеи произ-
ведения – показать бессмысленность и односторонность отрицания традицион-
ных ценностей и идеалов. 

Финал романа «Отцы и дети» служит мощным катарсисом для главных 
героев. Трагическая смерть Базарова подчеркивает хрупкость жизни и важ-
ность осмысленного существования. Примирение Аркадия с прошлым 
и настоящее Павла с будущим представляют надежду на синтез между тра-
дицией и прогрессом. 

Через судьбы своих персонажей Тургенев исследует сложность человече-
ской природы и вечный поиск смысла и цели в жизни. Финал романа демон-
стрирует, что духовный рост и самопознание – это непрерывный процесс, кото-
рый требует как отказа от крайностей, так и принятия перемен и гармонии. 

Духовные искания героев романа «Отцы и дети» играют ключевую роль в 
раскрытии характеров персонажей и идейного содержания произведения. Ро-
ман «Отцы и дети» Тургенева учит нас тому, что конфликты между поколени-
ями можно решить через понимание и уважение друг к другу. Роман показы-
вает, что ни одна сторона не идеальна и что все люди способны на ошибки, лю-
бовь и дружба могут помочь преодолеть любые разногласия и создать гармо-
нию в отношениях. 
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Посвящена раскрытию понятия духовности как важнейшего условия патриотического 
воспитания молодежи. Определение духовности дается через анализ подвига католических 
монахинь в период Великой отечественной войны. Раскрываются способы проявления духов-
ности в современное время. 

Ключевые слова: духовность, назаретанки, патриотизм, гражданственность, духовно-
нравственное воспитание. 
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The article is devoted to revealing the concept of spirituality as the most important condition for 
the patriotic education of youth. The definition of spirituality is given through an analysis of the feat 
of Catholic nuns during the Great Patriotic War. The ways of manifestation of spirituality in modern 
times are revealed. 

Keywords: spirituality, Nazarene women, patriotism, citizenship, spiritual and moral education. 
 

«…Очередная волна арестов прошла в Новогрудке в ночь с 17 на 18 июля 
1943 года. Задержали 120 человек – в основном мужчин. В городе практически 
не осталось семей, где бы ни оплакивали отцов, сыновей, братьев, друзей. 
Среди арестованных оказался и отец Александр. Все понимали, что в живых 
им не остаться. 

Тогда настоятельница монастыря сестра Стелла обратилась к немецким 
властям с просьбой отпустить арестованных. Взамен монахини предложили 
свои жизни. Назаретанки решили: пусть лучше нас расстреляют, чем людей 
семейных. Гитлеровцам, судя по всему, это было на руку – лишить город еще 
одной крепкой объединяющей силы. Потому 31 июля монахиням приказали 
прийти в местный комиссариат.  

Одна из сестер – назаретанок Малгожата – возвращалась с работы в боль-
нице. Она была одета в светское платье и потому не привлекала к себе внима-
ния. Настоятельница сказала ей отправиться домой и позаботиться о храме, а 
все остальные, в том числе и сестра Стелла, пошли в полицейский участок.  

Дальнейшие события развивались стремительно, и многое сегодня оста-
ется неизвестным. Монахинь допрашивали за закрытыми дверями, а на сле-
дующий день – на рассвете 1 августа – назаретанок вывезли за город и рас-
стреляли… Жители города только через несколько дней узнали о трагедии. 
Один из карателей, который участвовал в расстреле, напился и проболтался 
о содеянном. Сестра Малгожата разыскала место расстрела – в лесу неда-
леко от нынешней деревни Скрыдлево. Как оказалось, вместе с монахинями 
расстреляли и мальчишку – случайного свидетеля, который копал могилу для 
сестер. Единственная уцелевшая монахиня на месте злодеяния установила 
небольшой крест…  

А 120 жителей Новогрудка, в том числе и отец Александр, уехали. Все, за 
кого сестры отдали жизнь!» [1] 

 

Одной из ключевых задач Подпрограммы «Молодежной политики» Гос-
ударственной программы «Образование и молодежная политика» в Респуб-
лике Беларусь на 2021–2025 годы является создание условий для  эффектив-
ной самореализации молодежи, формирования у молодежи активной граж-
данской позиции через систему духовно-нравственного и героико-патриоти-
ческого воспитания активной гражданской позиции, любви к Родине, гордо-
сти за ее прошлое и настоящее, ответственности за судьбу Беларуси [2]. Вни-
кая в смысловую нагрузку ключевых понятий задачи, а именно, «духов-
ность», «нравственность», «героический патриотизм», не всегда с первого 
взгляда понимаешь ту системную ценностность и важность, которую зало-
жил законодатель, создавая источник права.  
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Духовность. Значение слова «духовность» в различных словарях интер-
претируется по-своему. Однако, общий смысл сводится к усредненному 
между религией и морально-этическими общепринятыми нормами. Духов-
ность можно рассматривать с социальной или «мирской» точки зрения, когда 
пропагандируются и культивируются какие-то общепринятые нормы. С дру-
гой стороны, духовность определяется с упором на религиозные ритуалы и 
какие-то сугубо религиозные цели. Здесь тоже все будет довольно условно, 
так как в рамках той или иной страны, народа, нации, традиции и опять же 
религии духовность будет иметь те или иные оттенки.  

Для избегания спекуляции духовностью каждый должен понимать, что ду-
ховность – это не заповеди и ритуалы, не желание объявить кого-то праведни-
ком, а кого-то грешником, чью-то веру правильной, чью-то неправильной и так 
далее. По-настоящему духовный человек стремится сделать мир вокруг себя 
лучше, чище и гармоничнее. Он знает простой закон, по которому живет этот 
мир, знает, что все, что происходит в его жизни, происходит из-за него и благо-
даря ему самому, и поэтому осуждать кого-то – просто глупо. Если мы видим 
несовершенство другого человека, то это несовершенство берет начало в нас 
самих. Ссоры с близкими, навешивание ярлыков на окружающих, осуждение 
людей – первые шаги к псевдодуховности как неспособности человека прояв-
лять высшую природу человека, свои лучшие качества. 

Духовны ли сестры назаретанки, и какие принципы духовности, заложен-
ные их жизненным подвигом, можно перенять сегодня молодому поколению? 

Католическая конгрегация сестер назаретанок зародилась в Риме 
в 1875 году. Несмотря на то, что первоначально конгрегация сестер создавалась 
как чисто созерцательная, с 1880 года монахини-назаретанки начали вести ак-
тивную благотворительную и катехитическую деятельность.  Выбранным де-
визом стал постулат «Да будет воля Твоя (Fiat Voluntas Tua)» [3]. Расстрелян-
ные гестапо 1 августа 1943 года в г. Новогрудке (Гродненская область, Респуб-
лика Беларусь) монахини принадлежали к женской монашеской конгрега-
ции «Сестры Святой Семьи из Назарета» (назаретанки). Сегодня сестер наза-
ретанок по-доброму называют хранительницами семей, своеобразным обере-
гом. А основная миссия сестер – опекать и оберегать семьи, заниматься благо-
творительностью, просвещением, обучением.  

Организация начальной школы и преподавание в ней, уход за больными на 
дому и в больницах, помощь посетителям, которые обращаются в монастырь 
за поддержкой, обучение миру, добру, гуманному отношению к близким по 
принципу «возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это те постулаты, ко-
торые неизменно выполняют сестры уже более века. 

Одиннадцать сестер-мучениц не словами, не наукой, не материальными 
ценностями, а собственным выбором своего пути в бесконечность, дали четкое 
определение духовности, смысл понятия которой не меняется со сменой поко-
лений. И сегодня, рассуждая о перспективах воспитания патриота и гражда-
нина через духовность, нельзя умалить те ключевые ценности, которые 
должны быть заложены, в воспитательный процесс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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• умение и готовность поступать так, чтобы количество добра в окружаю-
щем мире увеличивалось; 

• свободный ум и способность воспринимать трудности и неудачи как тре-
нажер духовного развития; 

• навыки сострадания и безвозмездной помощи; 
• образованность, душевная чистота и цельность мировоззрения; 
• отсутствие алчности, корыстности, эгоизма в мыслях, словах и поступках 

человека. 
Достичь запланированных высот в воспитательном процессе, направлен-

ном на развитие духовности у молодежи, на наш взгляд, можно лишь работая 
в тесной команде педагогов и учащихся, общественных объединений и во-
лонтерских отрядов, религиозных организаций, разнопрофильных организа-
ций и учреждений города, района, республики. При этом ключевая задача 
возлагается на педагогов учреждений образования различных уровней, так 
как именно они имеют возможность осуществлять прямое воздействие на мо-
лодое поколение. Воздействие. Не принуждение, а зарождение собственного 
желания быть нужным тем, кто нуждается; защищать и опекать того, кто сла-
бее; помогать ради помощи, а не финансового поощрения; уметь жертвовать, 
чтобы обрести мир… 

Каждая общественная организация Республики Беларусь имеет свою 
миссию, и, безусловно, в каждую из миссий включена забота о молодом 
поколении. Но не каждый член нашего общества, в том числе и педагоги, 
в полной мере пользуются помощью общественных организаций для раз-
вития молодежи.  

Очень верные слова заложила в гимн Общественного объединения «Бело-
русский союз женщин» автор стихов В. Поликанина: 

И пусть ветра бушуют на планете, 
Мы не сдаемся, наш удел таков.  
Мы – женщины, и значит мы в ответе  
За детский смех, за счастье стариков… [4]. 

Как было бы здорово, чтобы во всех многочисленных мероприятиях, 
проводимым ОО ««Белорусский союз женщин», активную роль играли 
не только женщины, которые реализовали себя, а молодые люди. Совсем 
еще юные и неопытные, стеснительные и не всегда умеющие проявить 
себя, смогли бы быть делегатами при чествовании многодетных матерей, 
женщин-ветеранов; без возрастных и статусных ограничений общаться в 
различного уровня диалоговых площадках; перенимать опыт «не по теле-
визору или через интернет», а напрямую, «из рук в руки»; получили бы 
возможность прочувствовать как это –  быть нужным… Возможно, тогда 
бы не мы, взрослые, рассказывали молодежи о духовности, гражданствен-
ности, а они нам. И не просто рассказывали, а проводили бы самую гром-
кую PR-кампанию о том, как надо! 
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Школы-интернаты, дома ребенка, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального обслуживания населения – это те учре-
ждения, где побывать должен каждый молодой человек и дать личную 
оценку культу семьи с позиции детей, престарелых, оставшихся без опеки 
близких, оценку каждому доброму слову, сказанному человеку с ограничен-
ными возможностями… 

Духовно-нравственное воспитание всегда имеет риски. Так как жела-
ние выделиться и проявить свою индивидуальность толкает на принятие 
предложений, которые направлены на «штампование» единообразного 
мышления с искусственной моралью, уничтожающее проявление индиви-
дуальности и толкающую на постоянную меркантильную конкуренцию, 
«погоню за лучшим». Таким образом, подчиняясь средствам массовой ин-
формации и законам большого города, молодые люди рискуют быстро 
стать «серой массой», основной целью которой является потребление без 
отдачи. Важно учитывать, что молодая личность постоянно рискует по-
пасть в круговорот полезного и вредоносного, доброго и злого, значимого 
и наносного и, часто, не в силах самостоятельно разобраться и сделать пра-
вильный выбор в своих действиях, решениях, намерениях, мыслях.  

Всему миру сейчас известны слова, произнесенные блаженными сестрами 
назаретанками: «Мой Боже, если нужна жертва жизни, пусть лучше нас расстре-
ляют, чем тех, у кого есть семьи». Подвиг сестер назаретанок не только образ-
цовый пример для современной молодежи неподкупной любви к ближнему, 
глубокой духовной беспринципности, гражданской самоотдачи во имя Чело-
века, но и духовное обеспечение Личности для эффективной самореализации 
Гражданина своей страны.  

А сестры, не погибли. Они живы! Живы, как минимум, в потомках 
тех…120… 
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Посвящена анализу ценностных ориентаций студенческой молодежи в Волгоградском 
государственном аграрном университете. Рассматриваются представления студентов-педаго-
гов о жизненных ценностях и степени важности ценностных ориентиров с целью формирова-
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The article is devoted to the analysis of the value orientations of student youth at the Volgograd 
State Agrarian University. The ideas of student teachers about life values and the degree of importance 
of value guidelines in order to educate a versatile personality of the future specialist are considered.  
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Целью данного исследования является определение жизненных ценностей, 
которые позволяют ориентироваться студентам педагогической направленно-
сти в будущей профессиональной деятельности. 

Каждый из студентов 1–3 курсов направления подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) Волгоградского государственного аграрного 
университета должен был заполнить оценочную анкету рефлексивной методики 
выявления ценностей [1, с. 79]. В ходе исследовательского опроса студентам 
было предложено прокомментировать от 1 до 10 актуальных жизненных ценно-
стей. Кроме того, в опросе задавался вопрос о значимости и удовлетворенности 
состоянием указанной респондентом ценности, которую они считают главной.  

На период начала семестра 2023–2024 года студентов-педагогов на трех 
курсах очного обучения было 90 человек, все они приняли участие в опросе в 
январе 2024 г. на добровольной основе [3, с. 46]. Из них 99 % студентов запол-
нили бланк, указав десять ценностей, и 1  % вернул бланк с девятью ценностями. 
Был создан список из 899 уникальных ответов (с повторениями).  

Таким образом, было собрано более 64 ценностей, которые допустимо 
было объединить в укрупненные группы по содержательным формулиров-
кам. После того, как ценности были закодированы одинаковыми терминами 
по смысловой значимости, появилось 23 главные ценности, которые чаще 
всего перечислялись студентами-педагогами, и затем были включены 
в бланк для ранжирования по популярности, значимости и удовлетворенно-
сти. Примеры терминов «ценность», которые были отнесены к одной из 23 
наиболее часто упоминаемых характеристик, перечислены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Жизненные ценности, классифицированные из ответов студентов-педагогов 

 

Наряду с анализом ответов респондентов был создан инструмент, измеряю-
щий степень важности каждой ценности по параметрам на основе  
5-бальной шкалы Р. Ликерта и определен условный диапазон оценивания 
от крайне важных (5), очень важных (5), довольно важных (5), допустимо важ-
ных (5) до наименее важных (3) [1, с. 341]. 

Подавляющее большинство студентов-педагогов по степени популярности 
отметили, что семья, здоровье, деньги, друзья и любовь чрезвычайно важны и 
являются главными приоритетами жизненных ценностей, необходимыми сту-
денческой молодежи на актуальном этапе. Около 70 % опрошенных или 63 че-
ловека отметили, что самореализация и свобода выбора очень важны для сту-
дента педагогической направленности. Более половины (по 59 и 57 % соответ-
ственно) сообщили, что саморазвитие, духовные ценности и признание социу-
мом имеют важное значение для будущего педагога. 

Частоту каждого ответа и проценты, указывающие на уровень популяр-
ности каждой ценности с точки зрения студентов-педагогов, можно увидеть 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Воспринимаемый уровень популярности ценности (N = 90 %) 
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Средняя оценка и стандартное распределение каждой ценности, исходя из 
возможных 100 баллов, связанных с ее воспринимаемым уровнем значимости, 
показано на рисунке 2. 

В перечне крайне важных и очень важных у большинства респондентов 
оказались здоровье физическое и моральное. Чрезвычайно значимыми цен-
ностями будущие педагоги указали патриотизм, эффективность в делах, се-
мью и саморазвитие. Наименее важными по значимости ценностями стали 
признание социумом, хобби/досуг и внешность. 

Каждая из указанных респондентами ценностей получила усредненную 
оценку для группы по параметру удовлетворенности ее состоянием в диапа-
зоне от 0 до 100 баллов и распределение по 5-бальной шкале уровня и пред-
ставлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Воспринимаемый уровень значимости ценности (N = 90, ср. значение) 

 

Самореализация, патриотизм и карьера получили минимальную удовле-
творенность состоянием при ответах и были оценены как наименее важные 
ценности на сегодняшний момент. В будущей педагогической деятельности 
студенты видят крайнюю важность таких ценностей как «трансляция опыта 
молодым», «семья», «образование» и «эффективность в делах». 

Ценностные ориентиры студенческой молодежи являют собой комбина-
цию индивидуальных и социальных ценностей и давно используются в раз-
личных предметных областях исследований, в том числе и в сфере образо-
вания при разработке воспитательных и учебных программ и курсов (обра-
зование, мотивация обучению, установки на обучение и др.).  

В ходе исследования были определены 23 ценности, которые студенты-
педагоги считают наиболее важными.  

Исследование показало, что студенты-педагоги, когда они используют тер-
мин ценностные ориентиры, то преимущественно имеют в виду определение 
индивидуальных жизненных ценностей (например, семья, здоровье, деньги, 
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друзья и пр.), которые они транслируют в общей системе личностно-значимых 
сфер, что вполне нормативно для студенческого возраста и посредством прак-
тического применения в ходе подхода к повседневной жизни характеризуют 
набор ценностей направленных на выполнение определенного типа задач в по-
следующей профессиональной педагогической деятельности. Примеры инди-
видуалистических ценностей со значительным перевесом предъявления в от-
ветах включают самореализацию, такую как «достижение в жизни чего-то 
большего», «желание реализовать все свои усилия», «достижение поставлен-
ных целей», «осуществление личностного и профессионального роста», «уве-
ренность в проявлении себя в какой-либо сфере» и др.  

 

 
Рис. 4. Воспринимаемый уровень удовлетворенности ценностью 

(N = 90, ср. значение) 
 

Комплексный контекст непосредственно изучаемых ценностных ориен-
таций студентов-педагогов позволил констатировать низкий уровень предъ-
явления или даже отсутствия у данной выборки молодежи религиозных цен-
ностей, идей служению отечеству (людям, науке), озабоченность пробле-
мами экологии, духовных ценностей (уникальные ценности относящиеся 
к духовно-нравственной сфере в ответах респондентов представлены как со-
вокупная укрупненная ценность), а также при условной значимости ценности 
патриотизма установлен низкий уровень ее популярности в ответах. 
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Будущие педагоги придают важное значение ценностям «семья» и «здо-
ровье» и считают их крайне важными атрибутами, имеющими решающее 
значение в работе. Обращает на себя внимание тот факт, что ценность «са-
мореализация» студенты-педагоги оценивают, как очень важную и опреде-
ляют в ряде ответов, как возможность изменить ситуацию на рабочем месте, 
то есть соотносят с будущей профессиональной деятельностью.  

Несмотря на то, что студенты артикулируют преимущественно инди-
видуальными жизненными ценностями и все они соотнесены по степени 
важности, не все из них считаются одинаково важными. Исследование по-
казало, что социальные ценностные ориентиры представляют собой уни-
кальные ответы респондентов, при этом имеют решающее значение для 
педагогической деятельности и их следует рассматривать как инвести-
цию, то есть в рамках реального состояния подготовки необходимо инте-
грировать и разнообразить ценностный пакет групп обучающихся педа-
гогической направленности тематическими мероприятиями с идеями слу-
жению отечеству. 
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ЗНАЧЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
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Гродненского государственного университета имени Янки Купалы»  
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Посвящена рассмотрению некоторых актуальных вопросов, касающихся семьи. Со-
временная семья в современном обществе является результатом динамичных социокуль-
турных и экономических изменений, которые происходили на протяжении последних 
десятилетий. В данной работе рассмотрим значимость семьи, ее эволюцию и изменения 
в контексте современного общества. 

Ключевые слова: семья, эволюция, технологический прогресс, социокультурные 
факторы, традиционная семья. 

 

The article is devoted to the consideration of some topical issues related to the family. 
The modern family in modern society is the result of dynamic socio-cultural and economic 
changes that have taken place over the past decades. In this paper, we will consider the im-
portance of the family, its evolution and changes in the context of modern society. 

Keywords: family, evolution, technological progress, socio-cultural factors, traditional family. 
 

Семья является угловым камнем общества в любой эпохе. Однако роль 
и структура семьи в современном обществе претерпели значительные изме-
нения по сравнению с прошлыми веками. Эволюция нравов, технологиче-
ский прогресс и социокультурные факторы внесли свой вклад в формирова-
ние современной семьи и ее значения. Многие исследователи в своих рабо-
тах подчеркивают значимость данной проблематики в современном мире. 
Вот некоторые статьи и исследования по теме: 

"Changing Families, Changing Food" (журнал "Journal of Family Issues") – 
статья, исследующая, как изменения в структуре семьи влияют на питание 
и пищевые привычки семейных членов. 

"Redefining Family: Implications for Work" (журнал "Community, Work & 
Family") – статья, рассматривающая, как изменения в понятии семьи влияют 
на мировоззрение и работу. 

"Changing Family Patterns: An Overview" (статья от ООН) – обзор изме-
нений в структуре семьи в разных странах и их воздействие на общество. 

"Modernization, Globalization and Family Change in Contemporary China" 
(журнал "Journal of Comparative Family Studies|") – исследование изменений 
в структуре и ролях семьи в современном Китае. 

"Parenting in the Digital Age: Parental Mediation Theory for the Digital Era" 
(журнал "Journal of Children and Media") – статья о влиянии цифровой эры 
на родительство и динамику семейных отношений. 

В данной статье мы рассмотрим эти изменения, а также роль и значение 
семьи в современном обществе. 
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Переход от традиционной к современной семье начался с промышлен-
ной революции. Производственные изменения привели к перемещению лю-
дей из сельской местности в города, что в свою очередь повлияло на струк-
туру семьи. Ранее традиционная семья, основанная на многопоколенной 
совместной жизни, стала менее распространенной. Вместо этого семьи 
стали более независимыми и меньше по численности, так как молодые люди 
стремились к образованию и работе в городах. 

С развитием женского движения и борьбы за гендерное равенство, роль 
женщины в семье также изменилась. Женщины стали активнее участвовать 
в образовании, карьере и общественной жизни, что повлияло на распреде-
ление обязанностей внутри семьи. Традиционная роль «просто домохо-
зяйки» перестала быть единственной опцией, и семьи стали стремиться 
к более равноправным отношениям между супругами. 

С появлением современных технологий, таких как интернет и социальные 
сети, семьи стали более связанными на разных расстояниях. Виртуальное об-
щение позволяет поддерживать связь между членами семьи, находящимися 
в разных странах. Однако в то же время технологии также могут вызывать 
разрыв в реальных отношениях, так как члены семьи могут быть поглощены 
своими устройствами и упустить возможность качественного общения [1]. 

Семья в современном обществе остается важным источником под-
держки и утешения. В мире, где стресс и скорость жизни усиливаются, се-
мья может быть убежищем, где можно найти понимание, любовь и под-
держку. Семейные ценности могут быть переданы следующим поколениям, 
создавая стабильность и общность в обществе. 

Таким образом, семья в современном обществе подверглась значитель-
ным изменениям, отразив влияние социокультурных, технологических 
и экономических факторов. Однако ее значение как института, обеспечива-
ющего поддержку, любовь и общность, остается неизменным. Семья про-
должает быть фундаментальной единицей общества, формируя ценности 
и помогая адаптироваться к меняющемуся миру. 

В современном обществе семья может иметь разнообразные формы 
и структуры, что демонстрирует ее адаптивность к изменяющимся усло-
виям. Одиночные родители, семьи с однополыми браками, многодетные се-
мьи и многие другие варианты отражают многообразие семейных моделей, 
которые теперь принимаются и признаются обществом. 

Семьи также играют важную роль в воспитании детей и передаче ценно-
стей. Однако в современных условиях, когда информация становится более 
доступной, родители сталкиваются с вызовом балансирования между тра-
диционными ценностями и новыми реалиями [2]. Воспитание детей в эпоху 
информационных технологий требует особых навыков, чтобы обеспечить 
безопасность и правильное использование онлайн-ресурсов. 

Семьи также могут сталкиваться с финансовыми вызовами, особенно 
в условиях экономической нестабильности. Экономические факторы могут 
оказать влияние на решения о том, сколько детей иметь, какой образ жизни 
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вести и как обеспечить достойные условия для семьи. С одной стороны, се-
мья может стать источником поддержки и стабильности, особенно когда 
сталкиваешься с трудностями в обществе или на работе. Поддержка близких 
может помочь справиться с эмоциональным стрессом и вызовами. С другой 
стороны, семейные конфликты и расхождения во взглядах также могут воз-
никнуть в современном обществе. Из-за разнообразия взглядов, стилей 
жизни и ценностей семьи могут столкнуться с вызовами в поддержании гар-
моничных отношений. Однако способность разрешать конфликты и ува-
жать индивидуальные различия может только укрепить связи внутри семьи. 

Семья – это фундаментальная социальная институция, которая обеспе-
чивает заботу, защиту и социализацию членов общества. Она играет важ-
ную роль в формировании личности, передаче ценностей и традиций, 
а также в обеспечении эмоциональной и психологической поддержки. Од-
нако с течением времени семья претерпевает изменения, отражая изменения 
в культуре, экономике и технологиях. 

Отметим, что стоит обратить внимание на эволюцию семьи. В прошлом 
семейная модель часто была описана как «традиционная», с одним кормиль-
цем и домохозяйкой, проживающими вместе с детьми. Однако с развитием 
равноправия женщин, изменениями в экономике и разрушением стереоти-
пов семья стала более разнообразной. Современная семья может включать 
в себя различные формы брака, множество родственных связей и структур. 

Технологический прогресс также оказал влияние на семейные отноше-
ния. Социальные сети, мобильные телефоны и интернет позволяют семьям 
оставаться в контакте даже на расстоянии. Однако это также может приво-
дить к отчуждению, когда члены семьи проводят больше времени в вирту-
альном мире, чем в реальном. 

Важно отметить, что семья по-прежнему остается основой для стабильно-
сти и поддержки в современном обществе. Даже при изменении форм и струк-
тур семьи, ее значение для индивида и общества остается неизменным. 
Именно в семье происходит передача культурного наследия, формирование 
и развитие личности, а также обеспечение поддержки в периоды кризиса. 

В заключение, семья в современном обществе остается фундаментальной 
институцией, играющей роль в формировании личности, ценностей и обще-
ственной структуры. Ее эволюция и адаптация к меняющимся условиям поз-
воляют ей продолжать существовать как источник поддержки, любви и ста-
бильности. Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются семьи в современ-
ном обществе, их роль и значение остаются неоспоримыми, и они продолжают 
влиять на формирование будущего поколения и общества в целом. 
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Рассматриваются особенности меценатства и благотворительности в Астрахани до 
революции. Следует отметить, что эти формы поддержки развивались в среде купече-
ства и имели значительное влияние на различные сферы духовной жизни, структуру го-
рода и уровень цивилизации. 

Ключевые слова: благотворительность, купечество, попечительство, меценат-
ство, семейные ценности.  

 

This article examines the peculiarities of patronage and charity in Astrakhan before the rev-
olution. It should be noted that these forms of support developed among merchants and had 
a significant impact on various spheres of spiritual life, the structure of the city and the level 
of civilization. 

Keywords: charity, merchants, guardianship, patronage, family values. 
 

Наша страна располагает богатейшим культурным наследием, в состав 
которого входят разнообразные памятники материальной и духовной куль-
туры, которая формировалась на протяжении длительного времени [2]. 

В России благотворительность возникла еще в давние времена, на заре 
Древней Руси, и изначально была тесно связана с принятием христианства. 

По Уставу 996 года, принятому князем Владимиром, духовенство было 
призвано заниматься общественным благотворительным делом, выделяя де-
сятину на поддержку монастырей, церквей и больниц. 

К началу 1899 года в Российской империи функционировало 14 854 бла-
готворительных учреждения, включая 7 349 благотворительных обществ 
и 7 505 заведений. 

В истории благотворительности в России до революции купечество иг-
рало ключевую, можно сказать, ведущую роль. Щедрость российских пред-
принимателей в благотворительности поражала как соотечественников, 
так и иностранцев своим масштабом. Но не только финансовые возможно-
сти делали купечество таким щедрым. Значительное влияние оказывала глу-
бокая вера купечества, стремление к благословению в вечной жизни. 

Важно обратить внимание на значимость благотворительной деятель-
ности в историческом наследии России через исследование деятельности 
региональных благотворителей, таких как династии Сапожниковых, Губи-
ных, Догадиных, которые оставили значительный след не только в исто-
рии, экономике и культуре региона, но и всей страны в целом. 
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Петр Семенович Сапожников – основатель династии астраханских ры-
бопромышленников. Начинающий купец основал в низовьях Волги круп-
ные рыболовные промыслы: Житный, Икрянинский, Самосдельский, кото-
рые стали широко известны в губернии и за ее пределами. 

С 1795 года П. С. Сапожников занимался соляными откупами, делом, 
которое принесло ему успех немалый доход. Петр Семенович совместно с 
И. Варвацием поставлял соль с Большого и Малого Караузекских озер. В 
1795 году он заключил контракт на пять лет с Астраханской казенной пала-
той о поставке соли [1].  

В 1836 году семья Сапожниковых управляла 510 черными и морскими 
судами и 100 неводами и сетями [8]. 

Петр Семенович Сапожников проявил свою предпринимательскую ак-
тивность и социальную ответственность, инвестируя часть своих средств 
в торговлю с Прикаспийскими странами. Кроме того, значительные сред-
ства купец вкладывал в развитие и преображение города.  

П. С. Сапожников был глубоко верующим человеком и неоднократно 
жертвовал на строительство и нужды церквей. Так, будучи в Астрахани, он 
построил подворье с церковью Покрова Пресвятой Богородицы и высокой 
колокольней на Большой Демидовской улице (ныне ул. Свердлова), выделил 
средства на создание под мрамор стен и столпов верхнего этажа Успенского 
собора. «Старанием того же купца Петра Сапожникова, по благословению 
Астраханского архиепископа Гаия (Токаева), в 1812 году были подведены 
под мрамор четыре массивных столпа, поддерживающих как своды верхнего 
храма, так и сами стены собора. Столпы подведены под мрамор белого цвета, 
а стены - серого. Капители столпов вызолочены. Основания столпов, а также 
своды в пяти главах украшены живописью в том же 1812 году» [5], а в 1818 
году были отлиты серебряные Царские врата, к сожалению, после революции 
Царские врата были вывезены в неизвестном направлении. Следует добавить, 
от реки Болды до построенного моста (это был луг с ильменем и ороситель-
ным каналом) Петр Семенович проложил улицу, которая стала называться 
Сапожниковской. С Сапожниковского моста открывался вид на Стрелку реки 
Кутум с множеством разнообразных рыбацких судов. Еще одним важным 
совместным проектом с Варвацием было строительство двухэтажной коло-
кольни на территории Кремля в 1813 году. Это была вторая колокольня. Пер-
вая колокольня располагалась в центре Кремля.  

Также известно, что Петр Сапожников щедро жертвовал средства, необ-
ходимые армии для спасения города от чумы и холеры, за что был награж-
ден медалью.  

Унаследовав от отца ум, энергию, проницательность, умение руководить 
людьми и милость, сыновья приумножили мощь и славу основанной им ком-
пании. Примерно в начале XIX века его сыновья Алексей и Александр также 
начали работать вместе с ним и добились успеха. Братья Сапожниковы вы-
вели астраханскую рыбу и икру на международный рынок и ввели в рацион 
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селедку, которую раньше ловили исключительно ради рыбьего жира. Они, 
как и отец, активно занимались благотворительностью. Во времена чумы, го-
лода, холеры и наводнений они самоотверженно бросались на помощь нуж-
дающимся жителям, за свой счет кормили сотни сиротских семей, раздавали 
нуждающимся продукты, прощали долги пострадавшим, основывали боль-
ницы и благотворительные учреждения. В 1830 году, во время вспышки хо-
леры в Астрахани, Алексей Петрович основал сиротский приют, которым 
управлял в течение 17 лет. Открыл больницу на 20 коек, организовал Тинак-
скую грязелечебницу, которая стала спасительной для астраханцев [4]. 

Семейное дело успешно продолжил сын Александра, Александр Алек-
сандрович Сапожников, который не один раз избирался на должность го-
родского головы, состоял в попечительских советах. В 1867 году Александр 
Сапожников спас город от наводнения: приказав укрепить берега мешками 
с мукой из своих складов. О нем говорили, как об умном, деликатном чело-
веке «с манерами английского аристократа» [3]. Александр Александрович 
отличался большой щедростью и добротой. Он прощал долги, жертвовал 
деньги на похороны, свадьбы и крестины, дарил подарки по праздникам, 
определял пенсии слугам, вдовам и сиротам. По праздникам в город отправ-
ляли пять подвод с продовольствием для сиротского приюта. 

Далее, необходимо отметить деятельность и вклад семьи Губиных в раз-
витие города Астрахани. Братья Василий, Иван и Александр Губины при-
были в Астраханский край из деревни Ижевской, расположенной в Рязан-
ской губернии. Выходцы из скромной крестьянской семьи, они выбрали де-
ятельность по заготовке и продаже древесины, что принесло им финансовый 
успех. Благодаря активному развитию своего семейного бизнеса, братья ос-
новали торговый дом под названием «Братья И. и А. Губины» в 1856 году. 
Местом для заготовки древесины была выбрана Казанская губерния, именно 
там братья скупали лесные участки и строили заводы для развития своего 
бизнеса [6]. Братья Губины владели предприятием по обработке дерева – 
в городе Астрахани у них было несколько лесопилок и складов. 

Братья Губины принимали активное участие в жизни Астрахани, являясь 
его почетными членами. Помимо этого, они неоднократно избирались в ор-
ганы городского управления. 

Несмотря на общий вклад этих купцов в развитие города, из трех бра-
тьев больше всех выделяют Ивана Ивановича Губина (1840–1913). 
Он жертвовал на строительство и обустройство церквей, постройку и со-
держание Елизаветинского сиротского приюта и на многое другое, а также 
участвовал в жизни Астрахани, являясь значимым и почитаемым челове-
ком среди горожан [7]. 

Семья Губиных активно занималась благотворительностью, жертвуя 
часть своего дохода разным организациям. Например, согласно церковной 
ведомости за 1899 год, Иван Губин пожертвовал из личных средств 2 000 руб. 
на новый колокол для Входо-Иерусалимской церкви [8]. 
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27 сентября 1904 года Василий, Александр и Иван были удостоены бла-
годарности в Астраханских епархиальных ведомостях за их пожертвование 
на ремонт и устройство водопровода в миссионерской школе.  

Действительно, братья не жалели средств на помощь в возведении 
и устройстве храмов. Помимо церквей, с помощью купеческой семьи был 
построен и содержался Елизаветинский детский приют, богадельня для пре-
старелых ремесленников, они были постоянными жертвователями церкви 
при Мариинской гимназии [9]. 

В период возведения Владимирского храма в Астрахани Иван Иванович 
Губин выделил для этой цели десять тысяч рублей и бескорыстно снабжал 
необходимыми материалами. Кроме того, он финансировал полностью 
строительство Иоанно-Предтеченской церкви за свой личный счет, а также 
принял участие в строительстве церкви в республике Калмыкия. 

Губины считали обязательным делиться с другими, что было им зало-
жено в детстве их родителями, а также наставлениями Евангелия.  

Догадины, следующая семейная династия, оказавшая влияние на куль-
турную жизнь Астрахани, принадлежали к состоятельному классу коммер-
сантов. В XVIII веке в Астрахани был известен купец III гильдии Василий 
Григорьевич Догадин, его внук Павел Михайлович являлся купцом II гиль-
дии. Сыновья последнего, Михаил и Константин, торговали скобяными то-
варами и хлебными продуктами. 

Торговый дом «Михаил Павлович Догадин и сыновья» специализиро-
вался на коммерческих операциях с железом разных заводов, чугунным ли-
тьем, листовой сталью, и другими металлоизделиями [7]. Павел Михайлович 
Догадин, инженер по образованию, жил интересами искусства. Он был круп-
ным коллекционером и приобрел произведения Репина, Сурикова, Шиш-
кина, Крамского, Поленова, Левитана, Васнецова и других. В 1916 году он 
решает подарить свою коллекцию родному городу [3]. 130 произведений его 
собрания составили основу учрежденной в декабре 1918 года картинной га-
лереи, которая сегодня носит имя ее основателя [4]. 

Таким образом, Астрахань является ярким представителем влияния 
предпринимательской деятельности на развитие различных сфер жизни го-
рода. Купцы стремились оказать влияние на будущее развитие России че-
рез семейные ценности, демонстрируя целостность и крепость своих семей.  

Благодаря крепким семейным узам дореволюционное предприниматель-
ство и благотворительность сыграли ощутимую роль в промышленном раз-
витии, духовной и культурной сфере, экономическом росте и урбанизации 
города и страны в целом.  
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Семья является фундаментом общества и успешное функционирование семейных 
отношений имеет огромное значение для благополучия общества в целом. Подготовка 
детей и молодежи к семейной жизни является важной задачей, которая помогает форми-
ровать здоровые, гармоничные и устойчивые отношения в будущем. В настоящей статье 
рассмотрим актуальные на сегодняшний день вопросы. 

Ключевые слова: образование, подготовка к семейной жизни, обязанности, плани-
рование, навыки общения, эмоциональный интеллект, партнерство. 

 

The family is the foundation of any society, and the successful functioning of family rela-
tions is of great importance for the well-being of society as a whole. Preparing children 
and young people for family life is an important task that helps to form healthy, harmonious 
and sustainable relationships in the future. In this article, we will consider the current issues. 

Keywords: education, preparation for family life, responsibilities, planning, communica-
tion skills, emotional intelligence, partnership. 

 

Из опыта работы в данной области становится ясно, что подготовка де-
тей и молодежи к семейной жизни основывается на многогранном подходе, 
включающем в себя образование, коммуникацию, эмоциональное развитие 
и навыки решения конфликтов: 

1) образование – ключевой компонент. Одним из важных аспектов под-
готовки детей и молодежи к семейной жизни является предоставление им 
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необходимых знаний и навыков. Юные люди должны понимать, что семей-
ные отношения требуют вложения времени, эмоций и усилий. Программы 
по семейному образованию могут включать в себя информацию о роли каж-
дого партнера в семье, обязанностях и ответственности, финансовом плани-
ровании, воспитании детей и многом другом [2]. 

2) коммуникационные навыки. Эффективная коммуникация играет важ-
ную роль в семейных отношениях. Часто проблемы возникают из-за недо-
статочной способности выразить свои мысли и чувства или неумения слу-
шать друг друга.  

Подготовка детей и молодежи к семейной жизни включает в себя тре-
нинги по развитию навыков общения, а также практику решения конфлик-
тов через диалог. 

3) эмоциональное развитие. Понимание и управление эмоциями играют 
существенную роль в поддержании здоровых отношений. Дети и молодежь 
должны научиться распознавать свои эмоции, а также уважать эмоции друг 
друга. Развитие эмоционального интеллекта позволяет строить более глубо-
кие и доверительные связи; 

4) навыки решения конфликтов. Конфликты в семье неизбежны и важно 
научить детей и молодежь эффективно решать разногласия. Это включает 
в себя понимание позиций друг друга, поиск компромиссов и уважение чу-
жой точки зрения. 

Из опыта работы с детьми и молодежью становится ясно, что подготовка 
к семейной жизни должна начинаться на ранних этапах развития. Важно со-
здать поддерживающую и образовательную среду, в которой молодые люди мо-
гут приобретать знания и навыки, необходимые для успешной семейной жизни.  

Партнерство с образовательными учреждениями, психологами и специали-
стами по семейным отношениям позволяет создать комплексные программы, 
которые способствуют формированию здоровых семейных ценностей. 

В итоге, подготовка детей и молодежи к семейной жизни имеет долго-
срочное влияние на общество в целом. Умение строить гармоничные отно-
шения, общаться и решать конфликты положительно сказывается на каче-
стве жизни, стабильности семей и социокультурной динамике.  

Этот процесс требует совместных усилий образовательных институтов, 
семей и общества в целом, чтобы обеспечить будущее поколение инстру-
ментами для счастливой и успешной семейной жизни. 

Конкретные мероприятия по подготовке детей и молодежи к семейной 
жизни 

Ключевым аспектом успешной подготовки детей и молодежи к семей-
ной жизни является практическая ориентированность и активное вовлече-
ние участников. Ниже приведены конкретные мероприятия, которые могут 
быть включены в программу подготовки: 

• семинары и лекции. Организация регулярных семинаров и лекций 
на тему семейных отношений, коммуникации, ролей и ответственности в се-
мье. Эксперты в области психологии, социологии и семейных отношений 
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могут давать лекции и проводить интерактивные занятия, обсуждая кон-
кретные вопросы и ситуации; 

• ролевые игры и симуляции. Организация ролевых игр и симуляций, поз-
воляющих участникам вжиться в роли партнера, родителя или ребенка. Это по-
могает осознать различные аспекты семейных отношений, роли и ответствен-
ности, а также улучшить навыки коммуникации и решения конфликтов; 

• конструктивные дискуссии. Организация групповых дискуссий на ак-
туальные темы, связанные с семейной жизнью. Участники могут обмени-
ваться своими взглядами, опытом и мнениями, что способствует более глу-
бокому пониманию разнообразных точек зрения; 

• психологические тренинги. Проведение тренингов, направленных 
на развитие эмоционального интеллекта, управление стрессом и конструк-
тивное взаимодействие. Эти навыки особенно важны для успешных семей-
ных отношений; 

• партнерские задания. Дети и молодежь могут выполнять совместные 
задания, целью которых является развитие взаимопонимания и сотрудниче-
ства. Это могут быть проекты, связанные с финансовым планированием, вы-
бором жилища, организацией семейных мероприятий и другие; 

• мастер-классы от успешных семей. Приглашение успешных пар и се-
мейных специалистов для проведения мастер-классов и дискуссий. Они мо-
гут делиться своим опытом, советами и стратегиями, которые помогли им 
создать крепкие семейные узы; 

• семейные мероприятия. Организация различных семейных мероприя-
тий, включая пикники, спортивные соревнования, творческие мастерские 
и другие форматы. Эти мероприятия способствуют укреплению семейных 
связей и созданию приятных воспоминаний; 

• интерактивные онлайн-курсы. Разработка интерактивных онлайн-кур-
сов, которые позволят детям и молодежи изучать аспекты семейной жизни 
в удобной форме. Онлайн-платформы могут включать видеоуроки, тесты, 
форумы для обсуждения и задания для практического применения знаний; 

• семейные курсы на выходные. Организация краткосрочных интенсив-
ных курсов на выходные, в течение которых участники углубляются в раз-
личные аспекты семейной жизни, учатся решать конфликты и развивать 
навыки коммуникации; 

• социальные проекты. Проведение совместных социальных проектов, 
например, волонтерских акций или благотворительных мероприятий, спо-
собствует укреплению смысла общности и развитию ценностей солидарно-
сти и взаимопомощи. 

Сочетание этих мероприятий позволяет создать комплексный подход 
к подготовке детей и молодежи к семейной жизни. Важно помнить, что каж-
дый человек уникален, и подход к обучению и подготовке может разли-
чаться [1]. Главной целью остается формирование здоровых, созидательных 
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и гармоничных семейных отношений, которые будут служить основой для 
счастливой жизни и устойчивого общества. 

История о разрешении конфликта в семье: возвращение к истокам 
В семье Д. всегда царило дружелюбие и взаимопонимание. Супруг и су-

пруга Д. были счастливым супружеским союзом, а их двое детей, дочь и сын, 
выросли в теплой атмосфере любви и поддержки. Однако, как и во всех се-
мьях, иногда возникали конфликты, которые требовали особого внимания. 

Один из таких случаев произошел, когда сын, подросток с ярким харак-
тером, столкнулся с проблемами в школе. В результате, его успехи начали 
снижаться, и он стал проявлять выраженные признаки раздражительности. 
На фоне стрессов в школе, он все чаще вступал в конфликты с младшей 
сестрой, причем их споры начинались из-за пустяков. 

Сначала родители решили, что это временные трудности, но ситуация 
становилась все более напряженной. Ярость и злость в глазах детей были 
невозможно не заметить. Родители поняли, что нужно найти способ разре-
шения конфликта, который бы укрепил их связи, а не разделил. 

Родители решили воспользоваться подходом, который использовали 
в начале своей семейной жизни. Они организовали семейное собрание, 
во время которого каждый мог высказаться. Череда диалогов позволила 
брату и сестре поделиться своими чувствами и опасениями. Парнишка рас-
сказал о своих трудностях в школе, ощущениях одиночества и страхе разо-
чаровать родителей. Девочка же выразила свое недовольство тем, 
что ее старший брат все больше отталкивает ее. 

Мама и папа внимательно выслушали своих детей, не прерывая их. За-
тем они начали совместно искать пути решения. Вместе они создали план под-
держки для сына в учебе, предложили ему регулярно общаться с учителями 
и получать дополнительную помощь. Дочери они пообещали больше времени 
внимания и заботы от родителей, чтобы она не чувствовала себя запущенной. 

Семейное собрание стало точкой поворота. Диалог, открытое выраже-
ние чувств и совместное решение проблемы позволили семье Д. вернуться 
к их истокам.  

Вместе они поняли, что любовь и поддержка друг друга важнее всего. 
Сын постепенно вернулся к учебе, а отношения между ним и сестрой стали 
более дружественными и близкими. 

История семьи Д. напоминает о том, что даже в самых сложных момен-
тах можно найти путь к разрешению конфликта через открытый диалог и со-
трудничество. Важно помнить о ценности семейных уз, и главное – любить 
и поддерживать друг друга вне зависимости от ситуации. 
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В процессе своего становления, автор статьи обрел глубокое понимание о значимо-
сти семьи и родительства. Эти ценности стали неотъемлемой частью ее жизни, они опре-
деляют ее убеждения, поступки и взаимоотношения с окружающим миром. В этой статье 
автор делится своими мыслями о том, как семья и родительство формировали ее как лич-
ность, какие ценности передали ей. 

Ключевые слова: кровные связи, уважение, забота, родители, отношения, преодо-
ление, трудности, ценности и традиции. 

 

In the process of her formation, the author of the article gained a deep understanding 
of the importance of family and parenthood. These values have become an integral part 
of her life, they determine her beliefs, actions and relationships with the world around her. 
In this article, the author would like to share her thoughts on how family and parenthood shaped 
her as a person and what values they passed on to her. 

Keywords: blood ties, respect, care, parents, relationships, overcoming, difficulties, values 
and traditions. 

 

Любовь к родителям – основа всех добродетелей. 
Цицерон Марк Туллий 

Мать и отец, папа и мама – это первые два авторитета, на которых для ребенка 
зиждется мир, зиждется вера в жизнь, в человека, во все честное, доброе и святое. 

Григорий Александрович Медынский 
 

Семья для автора статьи – это не просто объединение кровных связей, 
это более глубокое понятие, которое включает в себя любовь, поддержку, 
понимание и уважение. В семье она научилась ценить близкие отношения, 
учиться быть терпимым и заботиться о других. Родители стали образцом 
для нее, они показали, что семейные узы могут быть непоколебимыми, если 
вложить в них любовь и усилия. 

Родительство – это одна из самых важных и ответственных ролей, кото-
рую человек может испытать в жизни. Наблюдая за своими родителями, ав-
тор усвоила ценность преданности, терпения и жертвенности. Они всегда 
старались быть для нее поддержкой и направлением, помогая развиваться 
как личность и преодолевать трудности. 

Одной из ключевых ценностей, которую автор унаследовала от своих 
родителей, является уважение к семейным традициям и ценностям. «Мы 
всегда ценили время, проведенное вместе, и стремились поддерживать связь 
даже в самых сложных ситуациях. Это учило ценить каждый момент с се-
мьей, стараться сохранять и укреплять наши отношения». 

Семья и родительство также научили автора значению самоотдачи и бес-
корыстия. Видя, как родители всегда ставили своих детей вперед себя, при-
шло осознание, что настоящая любовь – это готовность жертвовать своими 
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интересами ради благополучия других. Это ценный урок, который мы стара-
емся применять в своей собственной жизни и в отношениях с окружающими. 

В продолжение, семья и родительство играют важную роль в формиро-
вании нашей личности и ценностей. Они придают нам крылья, чтобы под-
няться выше и достичь своих целей, а также приземляют нас, чтобы мы 
не забывали, откуда мы пришли. Поэтому давайте ценить и уважать свои се-
мьи, учится от них и передавать эти ценности следующим поколениям. 
В колледже, где автор статьи в настоящее время получает профессию педа-
гога дошкольного образования, с удовольствием приобщилась к та-
кому творческому делу как стихосложение. Тема, рассматриваемая в насто-
ящей статье, настолько поэтична, что автор посчитал возможным предста-
вить некоторые свои строки («белый» стих). 

В доме, где сердца горят огнем,  
Семья встречает светлое утро.  
В ней любовь веками, словно река,  
Неистощимый источник тепла. 
 

Родители – надежные стены,  
В смятенье дней они – укрытие.  
Из них льется мудрость, как из источника,  
Вселяя в сердца добро и умиротворение. 
 

Семья – это не только кровные узы,  
Но и душевная связь, крепкая нить.  
В ней каждый – как звено в золотой цепи,  
Сила в объединении, в нежности и в труде. 
 

И в родительстве святое призвание,  
С любовью растить, воспитывать детей.  
Отдача без меры, но в этом смысл жизни,  
Ведь в них продолжится наш путь и наши мечты. 
 

Семья и родительство– вечные ценности,  
Которые нам дарят крылья и силу.  
Пусть каждый шаг, что в этом мире мы ступим,  
Будет наполнен любовью, радостью и миром. 
В доме, где звучит детский смех,  
Понимание течет рекой.  
В семье я научилась видеть,  
Чувства, что скрыты под покровом тьмы. 
 

Родители – как воды озеро,  
В них отражается путь мой.  
Понимание без слов, без века,  
Взглядами, ласковыми глазами. 
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Семья – это сплетение нитей,  
Что связывает нас в кольцо.  
В ней каждый знает, что же значит быть,  
Поддержкой, радостью, порой и бремя. 
 

И в родительстве понимание важно,  
Ведь дети – маленькие сердца.  
Им нужна нежность, внимание, тепло,  
И понимание, что их свет неугасим. 
 

Семья и родительство – это путь,  
Где взаимность – дорога к счастью.  
Пусть каждый день, что вместе мы пройдем,  
Будет полон преодоленья ненастья. 

И действительно, в доме, где каждый вздох наполнен пониманием, течет 
жизнь своими тихими потоками. Там, где слова не нужны, чтобы понять 
друг друга, каждый взгляд, прикосновение, улыбка – как ключ к закрытой 
двери в сердце. В этой семье, словно в уютном гнезде, каждый член знает, 
что найдет поддержку, любовь и понимание, в любую минуту и любую по-
году. Родители – непревзойденные мастера понимания. Они видят не только 
слова на губах, но и молчание в глазах. Их сердца открыты для бесконечного 
понимания и тепла. Они умеют слушать и слышать, понимать и согревать, 
даря своим детям бесценный дар – уверенность в том, что они никогда 
не будут одиноки в этом мире. 

Семья – это обитель, где понимание цветет и расцветает, как самые 
нежные цветы в весеннем саду. В этом объединении каждый член знает, 
что его чувства и мысли ценны и уважаемы. Здесь нет места для суда 
и осуждения, только принятие и понимание. Ведь в семье каждый – капля 
этого большого океана, где каждая капля важна. 

В родительстве понимание – ключевое звено. Родители глубоко чув-
ствуют потребности и эмоции своих детей, даже когда те сами не могут вы-
разить свои мысли словами. Они учитывают индивидуальность каждого ре-
бенка, строя отношения на взаимопонимании и уважении. Ведь только в по-
нимании растет доверие, которое является основой крепких связей семьи. 

Таким образом, в доме, где царит понимание, каждый день наполнен осо-
бым смыслом. Это место, где можно быть самим собой, где светят солнечные 
лучи любви и тепла [1]. Ведь именно в понимании заключается сила семьи, 
которая делает нас сильнее, даря нам уверенность и надежду на завтра. 

В доме, где каждое сердце бьется также в унисон, поддержка становится 
неотъемлемой частью жизни. Здесь, под крышей любви и заботы, каждый 
член семьи знает, что может рассчитывать на помощь и поддержку в любой 
ситуации. Родители – надежные опоры, на которые можно опереться в са-
мые трудные моменты. Они готовы выслушать, понять и помочь, не жалея 
своего времени и сил. Их слова становятся лучом света во мраке сомнений, 
их объятия– лекарством от боли и горя. 
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Семья – это команда, где каждый играет свою роль. Здесь нет места для эго-
изма и равнодушия, ведь поддержка – это взаимный дар, который делает нас 
сильнее вместе. Все члены семьи стремятся помогать друг другу, деля радость 
и печаль, успехи и поражения. Ведь именно в общей поддержке скрыта сила, 
которая помогает преодолеть любые преграды на пути к счастью и успеху. 

В родительстве поддержка играет особенно важную роль. Родители – 
первые учителя и наставники, которые всегда стоят рядом, чтобы поддер-
жать своих детей в их стремлениях и мечтах. Они готовы поддержать и по-
ощрить, когда дети идут к своим целям, и поддержать, и утешить, когда 
на пути возникают трудности и неудачи. Ведь именно в этой взаимной под-
держке заключается сила, которая помогает детям расти и развиваться, ста-
новясь сильными и уверенными в себе личностями. 

Таким образом, в доме, где царит поддержка, каждый член семьи может 
чувствовать себя в безопасности и защищенности. Это место, где каждый 
может быть самим собой, не боясь быть осужденным или оставленным 
наедине со своими проблемами. Ведь именно в общей поддержке и заботе 
скрыта сила, которая делает нашу жизнь яркой и насыщенной, наполняя 
ее смыслом и радостью. 
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Семья и родительство играют важную роль в формировании личности и ценностей каж-
дого индивида. Однако с развитием современного общества и изменением социокультурной 
среды молодежь сталкивается с новыми вызовами и переосмыслением традиционных се-
мейных ценностей. Рассмотрим взгляд современной молодежи на семейные ценности и ро-
дительство, а также факторы, влияющие на их восприятие. 

Ключевые слова: семейные ценности, отношения, формальные критерии, роди-
тели, технологический прогресс, социокультурный контекст, экономическая ситуация, 
образование, информированность. 

 

Family and parenthood play an important role in shaping the personality and values of each 
individual. However, with the development of modern society and the changing socio-cultural 
environment, young people are facing new challenges and rethinking traditional family values. 
In this article, we will consider the view of modern youth on family values and parenthood, 
as well as the factors influencing their perception. 

Keywords: family values, relationships, formal criteria, parents, technological progress, 
socio-cultural context, economic situation, education, awareness. 
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Современная молодежь отличается от предыдущих поколений своим 
подходом к семейным ценностям. Если ранее традиционные семейные мо-
дели, основанные на браке между мужчиной и женщиной и долгосрочных 
отношениях, были широко признаны, то сегодня мы наблюдаем более ши-
рокий спектр вариантов семейного устройства [1]. Молодежь все чаще оце-
нивает семейные отношения не только по формальным критериям, 
но и по уровню взаимопонимания, поддержки и счастья. 

Роль родителей в современном обществе 
Многие молодые люди видят изменения в роли родителей в современ-

ном обществе. Глобализация, технологический прогресс и изменения в эко-
номике создают новые вызовы для родительства. Молодежь сталкивается 
с вопросами о балансе между работой и семьей, воспитанием детей в циф-
ровую эпоху и адаптацией к быстро меняющемуся обществу [2]. 

Факторы, влияющие на восприятие семейных ценностей и родительства 
Взгляд молодежи на семейные ценности и родительство формируется 

под влиянием различных факторов. Среди них можно выделить: 
1. Социокультурный контекст – смена социокультурных ценностей 

и норм поведения оказывает влияние на представления о семье и роди-
тельстве. В социокультурном контексте изменение социокультурных цен-
ностей и норм поведения оказывает значительное влияние на представле-
ния о семье и родительстве среди современной молодежи. Это происхо-
дит под воздействием различных факторов, которые формируют новые 
ожидания и представления о семейных отношениях и родительстве [3]. 

Одним из основных факторов является изменение восприятия роли генде-
ров в семье. В прошлом традиционные гендерные роли определяли, что муж-
чина является кормильцем семьи, а женщина – домохозяйкой и матерью. Од-
нако в современном обществе наблюдается стремление к равноправию полов 
и гендерному разнообразию. Это приводит к изменению представлений о том, 
какими должны быть роли мужчины и женщины в семье, и каким образом они 
могут взаимодействовать в партнерских отношениях и в роли родителей. 

Кроме того, изменения в общественной морали и культуре также оказы-
вают влияние на представления о семейных ценностях и родительстве. Не-
которые традиционные ценности, такие как брак по расчету или строгая 
иерархия внутри семьи, могут терять свою значимость в свете изменяю-
щихся социальных норм и ценностей. Современная молодежь может отно-
ситься к таким аспектам семейной жизни более критически и стремиться 
к свободе выбора и самореализации в собственной семейной модели. 

Важным фактором является также влияние средств массовой информа-
ции и цифровых технологий на представления о семье и родительстве. Со-
циальные сети, интернет и мобильные приложения создают новые возмож-
ности для коммуникации и взаимодействия, но также могут приводить 
к увеличению дистанции между членами семьи и изменению способов об-
щения. Это может повлиять на структуру и динамику семейных отношений, 
а также на воспитание детей и формирование семейных ценностей. 
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Таким образом, социокультурный контекст играет важную роль в фор-
мировании представлений о семейных ценностях и родительстве среди со-
временной молодежи. Понимание этих изменений является ключевым 
для разработки соответствующих стратегий и программ поддержки семей-
ных отношений и благополучия молодежи. 

2. Экономическая ситуация – экономические факторы могут влиять 
на решения молодых людей о времени, которое они готовы уделять семье 
и детям. Экономическая ситуация играет значительную роль в решениях 
молодых людей о времени, которое они готовы уделять семье и детям. Вли-
яние экономических факторов на семейные решения может быть разнооб-
разным и затрагивать различные аспекты жизни молодых людей. 

Финансовая стабильность – один из основных аспектов, который влияет 
на решение молодых людей о времени, которое они готовы уделять семье и де-
тям. Если молодые люди чувствуют нестабильность в своих финансах или бес-
покоятся о своем финансовом будущем, они могут быть менее склонны к реше-
нию о создании семьи и рождении детей. Высокие расходы на жилье, образова-
ние, здравоохранение и другие жизненно важные потребности могут сделать 
финансовое планирование и обеспечение семьи более сложными задачами. 

Рабочее время и гибкость графика – второй аспект. Экономическая си-
туация также может влиять на доступность рабочего времени и гибкость 
графика работы. Если молодые люди вынуждены работать долгие часы или 
подвергнуты нестабильности в трудоустройстве, у них может не хватать 
времени и энергии для проявления внимания своей семье и детям. Недоста-
ток гибкости графика работы также может затруднить участие в семейных 
мероприятиях и воспитании детей. 

Третий аспект – финансовые затраты на детей. Рождение и воспитание 
детей требует значительных финансовых затрат. Экономическая ситуация 
может влиять на решение молодых людей о том, сколько детей иметь и ко-
гда их иметь, основываясь на финансовой способности обеспечивать их бла-
гополучие и развитие. 

Социальная поддержка и льготы – четвертый аспект. Наличие социаль-
ной поддержки и льгот для семей с детьми может оказать значительное вли-
яние на решение молодых людей о создании семьи и рождении детей. 
Например, доступ к детским садам, субсидии на детское питание и меди-
цинское обслуживание, а также другие государственные программы по-
мощи могут сделать решение о детях более доступным и привлекательным. 

Таким образом, экономическая ситуация играет ключевую роль в реше-
ниях молодых людей о времени, которое они готовы уделять семье и детям. 
Финансовая стабильность, доступность работы, финансовые затраты на де-
тей и наличие социальной поддержки являются основными факторами, ко-
торые влияют на принятие таких решений. 

3. Технологический прогресс – развитие цифровых технологий меняет 
способы коммуникации и взаимодействия в семье, а также влияет на воспи-
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тание детей. Технологический прогресс имеет огромное влияние на семей-
ные отношения и воспитание детей, изменяя способы коммуникации и вза-
имодействия внутри семьи. Перечислим некоторые из основных аспектов, 
в которых технологии оказывают воздействие. 

Способы коммуникации: с развитием интернета и социальных сетей, 
коммуникация в семье стала более гибкой и доступной. Члены семьи могут 
поддерживать связь мгновенно, даже на расстоянии. Однако чрезмерное ис-
пользование технологий может привести к замещению личного общения на 
виртуальное, что может снизить качество межличностных отношений 
внутри семьи. 

Время, проведенное вместе: смартфоны, планшеты и другие гаджеты 
могут стать источником отвлечений, отнимая внимание членов семьи от об-
щения друг с другом. Это может привести к снижению времени, проводи-
мого вместе, и уменьшению качества семейных моментов. 

Воспитание детей: использование цифровых технологий влияет на вос-
питание детей и развитие их навыков. С одной стороны, технологии могут 
предоставить доступ к образовательным ресурсам и стимулировать ум-
ственное развитие детей. С другой стороны, слишком частое использование 
гаджетов может привести к зависимости от экранов и ограничить развитие 
социальных и эмоциональных навыков. 

Баланс между онлайн и офлайн миром: важно научить детей поддержи-
вать баланс между временем, проведенным в онлайн и офлайн мире. Роди-
тели должны обучать своих детей правильному и безопасному использова-
нию технологий, а также поощрять их активное участие в семейных меро-
приятиях и развлечениях без гаджетов. 

Таким образом, технологический прогресс предоставляет новые воз-
можности для семейного взаимодействия и воспитания детей, однако тре-
бует внимательного подхода и баланса. Важно использовать технологии 
в семье с умом, чтобы они служили цели укрепления семейных отношений 
и развития детей, а не препятствовали этим процессам. 

4. Образование и информированность – уровень образования и информи-
рованность молодежи о вопросах семьи и родительства также влияют 
на их восприятие этих ценностей. Образование и информированность моло-
дежи о вопросах семьи и родительства являются ключевыми факторами, кото-
рые влияют на их восприятие семейных ценностей и родительства. Давайте рас-
смотрим, как уровень образования и информированность влияют на это. 

Понимание важности семьи и родительства: чем выше уровень образова-
ния у молодежи, тем больше они понимают важность семьи и родительства 
для общества и личного благополучия. Образованные люди обычно осо-
знают, что семья является основой общества, а родительство – ответственно-
стью, требующей внимания и заботы. Они могут более осознанно подходить 
к вопросам выбора партнера, планирования семьи и воспитания детей. 
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Понимание социальных и психологических аспектов семейной жизни: об-
разование может обеспечить молодежь знаниями о социальных и психологиче-
ских аспектах семейной жизни, таких как межличностные отношения, комму-
никация, решение конфликтов, психология детей и подростков и т. д. Это помо-
гает им лучше понимать динамику семейных отношений и взаимодействия. 

Осознанное родительство: образованные люди часто принимают бо-
лее осознанные решения о родительстве. Они могут более осознанно под-
ходить к вопросам планирования беременности, ухода за ребенком, вы-
бора методов воспитания и т. д. Они также могут обращаться к научным 
исследованиям и экспертным мнениям при принятии решений о воспита-
нии детей. 

Активное участие в общественных дебатах и инициативах: образован-
ные молодые люди чаще участвуют в общественных дебатах о семейных 
и родительских вопросах и могут принимать активное участие в различных 
инициативах, направленных на поддержку семей и детей. Они могут также 
принимать участие в образовательных программах и тренингах по воспита-
нию и семейным отношениям. 

Таким образом, уровень образования и информированность молодежи 
о вопросах семьи и родительства играют важную роль в формировании 
их восприятия семейных ценностей и родительства. Образованные молодые 
люди часто принимают более осознанные решения о своем семейном буду-
щем и активно участвуют в общественной деятельности, направленной 
на поддержку семей и детей. 

В заключение подчеркнем, что семейные ценности и родительство про-
должают оставаться важными аспектами жизни современной молодежи, 
хотя их восприятие может меняться в зависимости от социокультурного 
контекста и других факторов. Понимание этих изменений взгляда молодежи 
на семейные ценности и родительство имеет важное значение для разра-
ботки соответствующих политик и программ, направленных на поддержку 
семейных отношений и благополучия детей и молодежи. 
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Семейная структура и роль семьи в современной Беларуси являются отражением 
сложной эволюции, через которую прошло белорусское общество на пути к современно-
сти. Современная Беларусь представляет собой уникальное сочетание традиций и совре-
менных влияний, что сказывается на семейных ценностях, структуре и ролях. В настоя-
щей статье актуализируем вопросы семьи. 

Ключевые слова: национальные традиции, культурные ценности, структура семьи, ми-
грация, образование, карьера, образование, общественная жизнь, технологический прогресс. 

 

The family structure and the role of the family in modern Belarus are a reflection 
of the complex evolution that Belarusian society has gone through on its way to modernity. 
Modern Belarus is a unique combination of traditions and modern influences, which affects 
family values, structure and roles. In this article, we update family issues. 

Keywords: national traditions, cultural values, family structure, migration, education, ca-
reer, education, social life, technological progress. 

 

Исторически семья в Беларуси была традиционно многопоколенной 
и тесно связанной. Многие семьи жили в сельской местности, где сельское 
хозяйство и семейные ремесла играли важную роль. Семья была центром 
заботы о детях, передачи национальных традиций и поддержания культур-
ных ценностей. С промышленной и социальной модернизацией современ-
ной Беларуси произошли изменения в структуре семьи. Миграция из сель-
ской местности в города, расширение образовательных и карьерных воз-
можностей, а также влияние современных ценностей привели к изменению 
роли женщины и динамике в семье. Женщины все больше начали участво-
вать в образовании, бизнесе и общественной жизни, что способствовало пе-
ресмотру традиционных гендерных ролей. 

Семьи в современной Беларуси также подверглись влиянию технологи-
ческого прогресса. Интернет и социальные сети изменили способы общения 
и связи между членами семьи. Виртуальные связи стали важным средством 
поддержания общения даже на расстоянии, что особенно актуально в слу-
чае, если часть семьи проживает за границей [1]. Семейные ценности оста-
ются глубоко укорененными в белорусском обществе, а семья – важным со-
циальным опорным пунктом, особенно в условиях перемен и вызовов [2]. 
Времена политической и экономической нестабильности, такие как периоды 
выборов или социальных изменений, могут укрепить семейные связи и создать 
единство внутри семьи. 

Однако семьи в Беларуси, как и во всем мире, сталкиваются с вызовами. 
Экономические трудности, изменение ценностей в условиях глобализации 
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и культурного влияния, а также балансирование между традицией и совре-
менностью – все это факторы, которые могут повлиять на динамику семей-
ных отношений. 

Подчеркнем, что семья в современной Беларуси продолжает оставаться 
важной институцией, сохраняя свою ценность и значимость. Эволюция се-
мейной структуры, изменения в ролях и влияние внешних факторов олице-
творяют адаптивность белорусского общества к меняющимся реалиям. Се-
мья остается не только основой воспитания и передачи ценностей, но и ис-
точником поддержки, любви и устойчивости, необходимым в условиях со-
временного мира [3]. 

Предлагаем познакомиться с нашим проектом «Семья в современном 
обществе: открытие мира значений». 

Цель проекта: познакомить молодую аудиторию с разнообразием и зна-
чениями современных семейных моделей, а также подчеркнуть важность 
семейных ценностей и отношений в современном обществе. 

Шаги проекта: 
1. Вводное мероприятие «Семейное дерево взглядов». 
Проведение интерактивной встречи, где участники могут поделиться 

своими представлениями о семье, рассказать о своих семейных традициях 
и ценностях. 

Проведение игры «Семейное дерево», где каждый участник будет пред-
ставлять одного из своих родственников и рассказывать о его роли в семье. 

2. Лекция «Эволюция семьи в современном обществе». 
Проведение лекции, рассказывающей о том, как изменились семейные 

структуры и роли в современном обществе. 
Обсудить влияние гендерных ролей, технологий и социокультурных 

факторов на семейную динамику. 
3. Дискуссионный клуб «Разнообразие семейных моделей». 
Организовать дискуссионный клуб, где молодые люди могут выразить 

свое мнение о различных семейных моделях, таких как одиночные роди-
тели, многодетные семьи, однополые браки и другие. 

Поднять тему толерантности и уважения к разнообразию семейных форм. 
4. Семинар «Коммуникация в семье». 
Проведение семинара, на котором обсудить важность эффективной ком-

муникации внутри семьи. 
Предоставить практические навыки решения конфликтов, активного 

слушания и установления гармоничных отношений. 
5. Творческий мастер-класс «Создание семейного лозунга» 
Предложить участникам создать свой семейный лозунг, который отра-

жает основные ценности и принципы их семьи. 
Использовать художественные материалы, чтобы участники могли ви-

зуализировать свои идеи. 
6. Социальная кампания «Мы – вместе». 
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Запустить социальную кампанию в социальных сетях, призывая моло-
дежь поделиться своими историями о том, что значит быть частью семьи 
в современном обществе. 

Поддерживать позитивное общение, публикуя вдохновляющие истории 
и советы от молодых людей. 

7. Заключительное мероприятие «Семейный фестиваль». 
Организовать фестиваль, где семьи и молодые люди могут весело про-

вести время вместе. 
Включить разнообразные мероприятия, от мастер-классов и конкурсов 

до музыкальных выступлений и культурных показов. 
Проект «Семья в современном обществе» позволит молодой аудито-

рии глубже понять значимость семьи, разнообразие семейных форм и 
способы поддержания крепких семейных связей в условиях быстро ме-
няющегося мира. 

Продолжение шагов проекта: 
• семейные истории: интервью с разными поколениями. 
Организовать интервью с представителями разных поколений в семьях: 

бабушками, дедушками, родителями и детьми. 
Проведение интересных бесед для выявления изменений в семейных 

ценностях и традициях на протяжении времени; 
• семейный вечер: обмен традициями. 
Организовать семейный вечер, где молодые люди и их родители смогут 

обменяться своими семейными традициями. 
Участники могут поделиться рецептами, рассказами о праздниках 

и обычаях, которые приносили радость и вдохновение в семье; 
• поддержка семейного образования: воркшопы для родителей. 
Проведение воркшопов для родителей, где можно рассказать о совре-

менных подходах к воспитанию и коммуникации с детьми. 
Поддержать обсуждение тем, связанных с подростковым возрастом, ис-

пользованием технологий и образованием; 
• семейный дневник: запись эмоций и событий. 
Распределить семейные дневники участникам проекта. 
Поощрять их записывать свои мысли, эмоции, события и наблюдения в се-

мейной жизни. Это может стать инструментом для рефлексии и обмена опытом; 
• поддержка молодых семей: консультации и ресурсы. 
Организовать серию встреч и консультаций для молодых семей, 

где можно обсудить вопросы, связанные с финансами, родительством и ба-
лансом работы и личной жизни. 

Пригласить экспертов в области психологии, финансов и социальной 
поддержки; 

• выставка «Семейные моменты». 
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Организовать выставку, где участники могут поделиться своими семей-
ными фотографиями, рисунками, коллажами и другими творческими рабо-
тами, отражающими их семейные моменты и ценности; 

• заключительное мероприятие «Семейная гала». 
Устроить заключительное мероприятие в форме гала-вечера, посвящен-

ного семье и ее роли в современном обществе. 
Включить творческие выступления, презентации результатов проекта 

и награждение участников. 
Создание Веб-платформы «Семейный путеводитель». 
Разработать веб-платформу, где собрать материалы, интервью, ресурсы 

и истории, связанные с семьей в современном обществе. 
Поддерживать активность участников, предоставляя им возможность 

делиться своими опытом и знаниями. 
Проект «Семья в современном обществе» представляет собой всесторон-

ний и интерактивный подход к изучению семейных ценностей, ролей и дина-
мики. Он направлен на понимание разнообразия семейных форм и важности 
поддержания крепких семейных связей в современном мире. 

Таким образом, наглядно продемонстрирована актуальность вышена-
званной проблематики и интерес, который она вызывает у признанных 
ученых, исследователей семьи и всех заинтересованных. Мы также будем 
продолжать анализировать современные тенденции в развитии семьи, 
рассматривать влияние социальных, экономических и культурных факто-
ров на семейные отношение; анализировать семейное воспитание в кон-
тексте современного общества, а также представлять анализ различных 
методов и подходов к воспитанию детей; многоаспектно изучать тему в 
охвате исторического пути развития семьи и рассматривания ее роли в 
современном обществе; анализировать семейную политику в современ-
ной Беларуси и ее влияние на динамику семейных отношений [4]. Чтобы 
помочь более глубоко понять тему семьи в современном обществе, ее эво-
люцию, вызовы и значимость. 
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Рассматривается функционирование национальных слов в пространстве художе-
ственного текста. В качестве материала используется повесть Чингиза Айтматова «Пер-
вый учитель». Установлено, что в художественном тексте представлены три группы 
национальной лексики. В первую вошли апеллятивы, национальные слова, обозначаю-
щие артефакты из сферы быта, одежды, сельскохозяйственных орудий, национальных 
блюд и т.д. Вторая группа представлена именами собственными, обозначающими муж-
чин (Дуйшен, Картанбай и др.) и женщин (Алтынай, Сайкал др.). Третью составили 
национальные слова, обозначающие населенные пункты (Куркурио и т. д.). Более много-
численна национальная лексика, называющая реалии быта, этнокультурные особенности 
жизни кыргызов. Анализ показал, что не все национальные слова с культурно значимым 
компонентом в значении адаптировались в русскоязычном тексте. Национальные слова 
в тексте на русском языке употребляются в единственном числе (кетмень, бешбармак, 
кизяк, аркан, юрта); используются в именительном (мулла, аксакал), предложном (в 
бешмете, в аиле), винительном (ел бешбармак) падежах. Лексико-семантический анализ 
показал, что все национальные слова используются в тексте уместно: называют понятия, 
которые не имеют обозначения в русском языке. 

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, повесть «Первый учитель», национальная лек-
сика, русскоязычный художественный текст. 

 

The article deals with the functioning of national words in the space of a fiction text. Chingiz 
Aitmatov's story «The First Teacher» is used as a material. It is established that three groups 
of national vocabulary are presented in the fiction text. The first group includes appellatives, na-
tional words denoting artifacts of everyday life, clothes, agricultural tools, national dishes, etc. 
The second group is represented by proper names denoting men (Duyshen, Kartanbai, etc.) 
and women (Altynai, Saikal, etc.). The third group consists of national words denoting settle-
ments (Kurkurio, etc.). The national vocabulary naming everyday realities and ethno-cultural pe-
culiarities of Kyrgyz life is more numerous. The analysis showed that not all national words 
with culturally significant component in their meaning were adapted in the Russian-language text. 
National words in the Russian text are used in the singular (ketmen, beshbarmak, kizyak, harness, 
yurt); they are used in the nominative (mullah, aksakal), prepositional (in beshmet, in ail), accu-
sative (ate beshbarmak) cases. Lexical and semantic analysis has shown that all national words 
are used in the text appropriately: they name concepts that have no designation in Russian. 

Keywords: Chingiz Aitmatov, the story «The First Teacher», national vocabulary, Russian-
language art text. 
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Творчество Ч. Айтматова изучается в первую очередь с литературоведче-
ской точки зрения: рассматриваются сюжет, композиция его произведений, 
образы персонажей. Наследие писателя с лингвистической точки зрения 
также изучается специалистами. Особенно часто его тексты анализируются 
в аспекте художественного билингвизма [5, 9]. В последние годы в связи с ак-
тивизацией лингвокультурологических исследований большой интерес фи-
лологов вызывает индивидуально-авторская картина мира Чингиза Айтма-
това. В данном аспекте выполнены работы таких ученых, как А. Ф. Кофман [4], 
З. К. Дербишева [2], Ж. Хуан [6], Б. Ж. Касымалиев, К. Э. Касымалиева [3], 
Н. Ж. Чонмурунова [8] и т.д. Так как творчество Ч. Айтматова изучается 
в школе в поле зрения филологов находится и методический аспект; изуча-
ются в том числе проблемы, возникающие при изучении произведений писа-
теля в иноязычной среде [7], а также с точки зрения концептуализации учи-
тельского труда на материале повести «Первый учитель» [11]. 

В настоящей статье наше внимание будет обращено на особенности 
употребления национальных слов в повести Чингиза Айтматова «Первый 
учитель» [1]. 

В рассматриваемом художественном тексте представлены три группы 
национальной лексики. В первую вошли апеллятивы, национальные слова, 
обозначающие артефакты из сферы быта, одежды, сельскохозяйственных 
орудий, национальных блюд и т. д. кыргызов. Вторая группа представлена 
именами собственными, обозначающими мужчин (Дуйшен, Картанбай и др.) 
и женщин (Алтынай, Сайкал др.). Третью группу составили национальные 
слова, обозначающие населенные пункты (Куркурио и т. д.). Более многочис-
ленна национальная лексика, называющая реалии быта, этнокультурные осо-
бенности жизни кыргызов.  

Эта лексика передает социокультурные и исторические реалии кыргыз-
ского народа. Использование национальной лексики не только обогащает по-
вествование, но и служит средством, передающим, в том числе, сложные со-
циально-исторические отношения, этнокультурную действительность, ха-
рактерную для кыргызского общества первой трети ХХ в. 

Рассмотрим семантику национальных слов и их функционирование в ху-
дожественном тексте. Лексема аил, обозначающая кочевое поселение, пере-
дает традиционный родственный уклад жизни, свидетельствующий о прак-
тике общинного проживания, распространенной среди кыргызов и других 
тюркских народов. Эта лексема свидетельствует об исторической преем-
ственности моделей общинного проживания кыргызов, которая выдержала 
испытание временем [3, с. 65]. Аил олицетворяет общинные и семейные узы, 
важные для понимания исканий главного героя в тесных рамках кыргыз-
ского аила. Аил в данном художественном тексте олицетворяет слияние се-
мейных и общинных связей, создавая представление о сплоченности обще-
ства, которое играет ключевую роль в поисках героем пути к самореализа-
ции, его интеграции в местное сообщество.  
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Лексема кетмень, обозначающая традиционный сельскохозяйственный 
инструмент среднеазиатских народов, в том числе кыргызов, подчеркивает 
особенности трудовой деятельности этноса. Она обращает внимание читате-
лей не только на сельскохозяйственную практику, но и отношение людей 
к земле, зависимость человека от природы. Кетмень часто фигурирует в сце-
нах, описывающих повседневную жизнь кыргызского народа.  

В художественном тексте кетмень не просто орудие труда кыргызов, но 
символ выживаемости народа: благодаря этому инструменту люди добывают 
свое пропитание. Включая это слово в повествование, автор отдает дань ува-
жения этому важному сельскохозяйственному орудию, без которого немыс-
лим труд земледельца, жителя Средней Азии. Можно согласиться с мнением, 
что кетмень является ключевым элементом кыргызской культурной идентич-
ности [4, с. 308]. Через повторение в тексте слова кетмень Ч. Айтматов под-
черкивает связь главного героя с землей и его приверженность традиционному 
образу жизни. В художественном тексте используется номинация юрта, 
слово, обозначающее характерное для тюркских и монгольских народов жи-
лище кочевников Евразии. Исследователи концепта «юрта» в калмыцком 
языке, носители которого как кочевники-скотоводы в прошлом проживали в 
данном виде жилища, считают, что юрта отражает мобильность и приспо-
собляемость кочевников к суровым условиям бытия, а также их тесную связь 
с природой и этническими традициями [12]. Словосочетание дехканское хо-
зяйство, которое встречаем в тексте произведения, имеет отношение к форме 
сельскохозяйственной жизни, основанной на семейном труде.  

В повести слово подчеркивает тип организации труда кыргызов. Слово 
кизяк, обозначающее прессованный навоз, используемый в качестве топ-
лива кочевниками Евразии, в повести символизирует приспособленность 
кыргызов к условиям степной экосистемы, их умение использовать имею-
щиеся доступные ресурсы. Слово аркан, обозначающее длинную веревку 
с петлей на конце, которая используется для ловли животных, также сим-
волизирует кочевой образ жизни и навыки, необходимые для скотоводче-
ского вида хозяйственной деятельности в степи. Слово бешмет, номини-
рующее стеганный халат, фигурирует в описаниях одежды персонажей, 
подчеркивая национальные особенности их внешнего вида и социальный 
статус. Слово бешбармак, называющее национальное блюдо кыргызов, ис-
пользуется в художественном тексте для подчеркивания культурной иден-
тичности и гостеприимства кыргызов как символ общности людей и незыб-
лемости семейных традиций народа. 

Включая в структуру повествования такие слова, как аксакал и мулла, 
автор обращает внимание читателей на иерархические и религиозные осо-
бенности кыргызского общества. Слово аксакал, буквально означающее 
«белая борода», подчеркивает мудрость и авторитет того человека, которого 
обозначают данным словом. Такие люди являются авторитетными лично-
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стями, которыми управляется традиционное кыргызское общество. Соот-
ветственно, аксакал не только подчеркивает уважение, оказываемое пожи-
лым людям, но и передает способ управления традиционным кыргызским 
обществом [2, с. 22]. Слово мулла обозначает религиозного лидера общины, 
подчеркивая важную роль ислама в формировании духовного и культурного 
стержня кыргызского социума [6, с. 50]. 

Проведенный нами анализ показал, что не все национальные слова 
с культурно значимым компонентом в значении адаптировались в русско-
язычном тексте. Все национальные слова в тексте на русском языке упо-
требляются в единственном числе (кетмень, бешбармак, кизяк, аркан, 
юрта); в форме именительного (мулла, аксакал), предложного (в бешмете, 
в аиле), винительного (ел бешбармак) падежей. Лексико-семантический 
анализ показал, что все национальные слова используются в тексте уместно: 
называют понятия, которые не имеют обозначения в русском языке. 

Таким образом, рассмотренная лексика, относящаяся к социально-исто-
рической структуре кыргызского общества, материальной и духовной куль-
туре кыргызов, акцентирует внимание на язык как хранилище культурной па-
мяти и социальных особенностей кыргызского этноса. Каждый лексический 
элемент, тщательно отобранный Ч. Айтматовым, служит проводником в мир 
этнической культуры, содержит в себе коллективную память и исторический 
опыт кыргызского народа. В этом отношении можно согласиться с тем, что 
повествование выходит за рамки простого рассказа, превращаясь в летопись 
народа и его непреходящего наследия [5, с. 48].  

Писатель не просто использует слова, но и запечатлевает уходящие тра-
диции, обычаи и уклад жизни кыргызского народа, что делает текст Ч. Айт-
матова актуальным для будущих поколений. Национальная лексика в «Пер-
вом учителе» Ч. Айтматова не просто стилистический ресурс, а мощный се-
мантический инструмент, который углубляет текст, расширяет его тематиче-
ские горизонты и вносит вклад в возрождение культурного и исторического 
самосознания кыргызского народа. 
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КОНЦЕПТ «ПАТРИОТИЗМ»  
В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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Посвящена исследованию концепта «патриотизм» как ключевого концепта в китай-
ской языковой картине мира с целью выявления специфики ассоциативно-семантиче-
ского восприятия данного явления носителями китайского языка. В языковом сознании 
китайцев патриотизм сохранил традиционное значение и значимость и ассоциируется с 
любовью к стране, гордостью и достоянием. 

Ключевые слова: концепт, патриотизм, языковое сознание. 
 

The article is devoted to the study of the concept of «patriotism» as a key concept 
in the Chinese linguistic picture of the world in order to identify the specifics of the associative-
semantic perception of this phenomenon among native Chinese speakers. In the linguistic con-
sciousness of the Chinese, patriotism has retained its traditional meaning and significance 
and is associated with love for the country, pride and heritage. 

Keywords: concept, patriotism, linguistic consciousness. 
 

На протяжении долгого времени лингвисты уделяли внимание изучению 
направления, в котором язык рассматривается не только в качестве средства 
коммуникации или когнитивного механизма, а как культурный код целой 
нации. В. фон Гумбольдт писал: «Границы моего языка означают границы 
мировоззрения моего народа» [1]. Именно поэтому язык необходимо вос-
принимать как ключ к познанию менталитета носителей того или иного 
языка, обращая особое внимание на уникальные для него концепты. 
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«Концепт – это содержательная сторона словесного знака, за которой 
стоит понятие, принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной 
материальной сфере существования человека, выработанное и закрепленное 
общественным опытом народа», – писала Н. Ю. Шведова [2]. Концепт патри-
отизма представляет собой особый интерес ввиду того, что отношение к дан-
ному явлению отражает уникальный взгляд носителей культуры 
на то или иное явление, играет важнейшую роль в этническом самоопределе-
нии народа. Патриотизм является одной из категорий познания мира и нахо-
дится на одном уровне с категориями родины, мира, религии, труда, семьи 
и др. Необходимость изучения картины мира носителей китайского языка 
обусловлена укреплением китайско-белорусских отношений, расширением 
культурных обменов между Китаем и Республикой Беларусь, а также расту-
щим геополитическим значением Китая. 

Китайский концепт «патриотизм» передается на письме следующими 
иероглифами – 爱 и 国. Иероглиф 爱 (ài) относится к истории Древнего Китая. 

Когда 爱 используется в качестве глагола, он означает «любить, дорожить, 

быть привязанным, расположенным к кому-либо» –爱儿童(любить ребенка 

(детей)), 爱国 (любить Родину), 爱笑 (любить улыбаться). Этот глагол широко 

используется в составе идиоматических выражений: 爱屋及乌 (кто гостю рад, 

тот и собачку его накормит), 爱财如命 (любить деньги больше жизни, тря-

стись над каждой копейкой), 爱国如家 (любить Родину, как свою семью). 

Когда 爱 употребляется в качестве имени существительного, он имеет 
значение «страсть, привязанность, тяга к чему-либо»; употребляется в таких 
выражениях, как 喜爱 (любовь – симпатия), 爱慕 (любовь– близость), 爱戴 

(любовь – почтение), 爱抚 (любовь – проявление нежности); используется 

в устойчивых выражениях: 恩爱夫妻 (супруги, живущие в любви и совете),   

谈情说爱 (признаваться в любви), 男欢女爱 (влюбленные без ума друг от друга). 
Иероглиф 国 (guó) исторически состоит из двух элементов, где первый 

связан с военным делом, а второй символизирует замок или крепость. 
Его древнее значение – «крепость, охраняемая силой оружия». В современ-
ном китайском языке данная единица имеет значение «суверенное государ-
ство с независимыми границами»: 国家 (государство), 国歌 (государствен-
ный гимн), 国宝 (национальное сокровище), 回国 (вернуться на родину). 

Из вышеизложенного следует, что китайское слово 爱国 передается 

на письме сочетанием двух иероглифов: 爱 (ài) и 国 (guó), комбинация ко-
торых выражает следующие смыслы: 
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1) патриотизм противоположен «измене Родине», например: 卖国求利 
(продать Родину ради личной выгоды); 

2) патриотизм ассоциируется с любовью к дому и семье, например: 
爱国如家 (любить государство, как семью), 爱民如子 (любить народ, как 
своих сыновей); 

3) патриотизм предусматривает связь между страной и ее народом, 
например: 天鹅爱的是湖泊，英雄爱的是祖国 (лебедь любит озеро, герой 
любит свою Родину); 

4) патриотизм воспринимается как долг каждого гражданина, например: 
爱国是每个人的本分 (любовь к стране – долг каждого); 

5) патриотизм часто отождествляется со сражениями и смертью: 只解沙

场为国死 (умереть за свою Родину на поле боя). 
Таким образом, можно сделать вывод, что в китайской языковой картине 

мира при определении концепта «патриотизм», несмотря на стремительное 
технологическое развитие страны, ключевую роль играют традиционные 
ценности и ориентиры. В языковом сознании китайцев патриотизм часто свя-
зывается со словами и словосочетаниями любить дом, любить семью, быть 
верным Родине, отдавать долги и умереть за страну. Это объясняет желание 
отстаивать принцип единства Китая, укреплять его позиции, стремление под-
черкнуть неприятие «независимости» желающих стать автономными Гон-
конга и Тайваня, что важно учитывать при выстраивании деловых и личност-
ных отношений с представителями Китайской Народной Республики. 
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Раскрываются особенности организации работы по формированию языковой лично-
сти на учебных занятиях, развитию чувства языка у учащихся, их аналитических и творче-
ских способностей как на уровне содержания речи, так и на уровне языковых средств. Ком-
муникативные навыки учащегося рассматриваются как составляющая его мировоззрения и 
ценностей, эффективность речевого общения – как инструмент успешной социализации че-
ловека, его полноценного духовного развития. Актуальность исследования заключается в 
том, что решение проблемы повышения уровня речевой культуры учащихся связана с ре-
шением вопросов формирования их языкового эстетического идеала. 

Ключевые слова: речевой портрет, коммуникативная личность, языковое сознание; 
языковая личность; речевая личность, мировосприятие, языковой эстетической идеал. 

 

The article reveals the features of the organization of work on the formation of a linguistic 
personality in classrooms, the development of a sense of language in students, their analytical 
and creative abilities both at the level of speech content and at the level of linguistic means. 
A student’s communication skills are considered as a component of his worldview and values, 
and the effectiveness of verbal communication is considered as a tool for the successful socia-
lization of a person and his full spiritual development. The relevance of the study lies in the fact 
that solving the problem of increasing the level of students’ speech culture is associated 
with solving the issues of forming their linguistic aesthetic ideal. 

Keywords: speech portrait, communicative personality, linguistic consciousness; linguistic 
personality; speech personality, worldview, linguistic aesthetic ideal. 

 

Ведущим принципом описания языкового материала на современном 
этапе развития науки является принцип антропоцентризма, в основе которого 
лежит стремление к изучению языка в тесной связи с развитием общества. 
В центре изучения стал «человек, который говорит», его психическое и эмо-
циональное состояние. Неслучайно возникает интерес к изучению человека, 
который, с одной стороны, самым оригинальным образом отражается 
в языке, с другой стороны, исследователей интересует человек, знающий 
язык, создающий собственные высказывания (тексты), занимается речевым 
общением. В результате на первый план в лингвистике и лингвистической 
методологии выходит человек как языковая, речевая, коммуникативная лич-
ность. В связи с этим проблема развития коммуникативных навыков приоб-
ретает для педагогов особую значимость, поскольку, с одной стороны, вся об-
разовательная деятельность строится на общении, а с другой стороны, разви-
тие коммуникативных навыков является задачей учреждения образования, 
поскольку именно оно должно подготовить человека, умеющего вести обще-
ние в разных ситуациях, коллективах, следуя установленным в них нормам.  
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Успешная социализация человека и его полноценное духовное развитие 
во многом зависят от умения общаться. Стратегию учебного занятия, 
его направленность и внутреннее содержание метафорически описал 
Ш. А. Амонашвили: «Неизвестная нам сказочная бабочка, которую следует 
внимательно рассмотреть, скорее изучить, нарисовать, запомнить», «вест-
ник будущего», «мудрость», «винтовая лестница, ведущая вверх», «гора, 
в глубине которой сокрыты знания», «дорога, хотя и непрямая, неровная, 
но единственно верная, которая ведет каждого из нас к человечности, 
к нашей личности», «весенний дождь и тепло, которое помогает каждому 
из нас раскрыться, как раскрываются бутоны цветка». 

Эффективность речевого общения зависит от качеств человека, вступаю-
щего в контакт с другими людьми, интеллекта, особенностей его эмоциональ-
ной сферы, манеры поведения, но больше всего – от уровня речевого развития. 

Анализ результатов обучения по учебным предметам «Белорусский 
язык», «Белорусский язык (профессиональная лексика)» показал низкий уро-
вень сформированности у выпускников учреждений общего среднего обра-
зования базовой школы коммуникативной компетенции, как уже говорилось, 
наиболее важной для практической деятельности. Более половины учащихся 
не обладают навыками осмысленного чтения текста, не могут его интерпре-
тировать, не умеют адекватно воспринимать содержащуюся в нем информа-
цию, особенно когда автор использует аллитерацию, иронию, доказательство 
обратного. Большинство учащихся испытывают затруднения при построении 
собственной речи по предложенной теме, не умеют ясно и точно, последова-
тельно и логично излагать свои мысли, не могут аргументировать свою точку 
зрения. Такая ситуация является следствием современной социокультурной 
ситуации, в которой учащийся развивается. Для нее характерны либерализа-
ция и разрыхление языковых норм, снижение общей и речевой культуры 
населения, изменение эстетического вкуса носителей языка. 

Практически все опытные преподаватели, методисты, лингвисты и психо-
логи связывают приобретение учащимися перечисленных умений и навыков 
с формированием языковой личности. По мнению Т. М. Пахновой, такой че-
ловек обладает «индивидуальным авторским стилем, умеет выражать 
свои мысли и чувства словами – и выражать их по-своему, отражая своеобра-
зие своего характера, внутреннего мира». Бирюкова Т. Г. поясняет, 
что «в лингвистической дидактике под языковой личностью понимается лич-
ность, способная совершать речевые действия». Багин Г. И. высказывает мне-
ние, что «лингвиста характеризует не столько то, что он знает на языке, 
сколько то, что он умеет делать с языком». Эта способность «делать» предпо-
лагает развитие более высокого уровня речевых способностей, которые реали-
зуются в умении целенаправленно создавать тексты и строить устные выска-
зывания, имеющие стилистические особенности и отвечающие прагматиче-
ским условиям общения. 
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Развитие понятия языковой личности с позиций разграничения языко-
вых и речевых способностей личности позволило выделить понятие говоря-
щего человека как личности в парадигме реального общения, воплощенного 
в речевой деятельности. Для более полной характеристики речевой лично-
сти, как индивидуальной, так и коллективной, представляет интерес анализ 
ее речевого портрета. Речевой портрет – это языковая личность, воплощен-
ная в речи [2, с. 90]. Анализ речевого портрета представляет собой описание 
разных уровней реализации языковой личности: фонетического, словообра-
зовательного, лексического и др. В речевом портрете человека отражаются 
возрастные, половые, психологические, социальные, этнокультурные и язы-
ковые особенности. Речевой портрет человека может быть собирательным 
или индивидуальным. Индивидуальный речевой стиль является средото-
чием индивидуального речевого портрета. При описании коллективной ре-
чевой личности нельзя обойти вниманием фактор государственного двуязы-
чия и, как следствие, двуязычного образования в общеобразовательных 
средних учебных заведениях: изучение русского языка в учреждениях с бе-
лорусским языком обучения и белорусского – с русским языком обучения. 
В этом контексте важная роль отводится внешним (социальным) факторам: 
типу языковой личности педагогов, процессу обучения в учреждениях об-
разования. Не случайно внимание ученых-языковедов уделяется языковой 
личности учителя, преподавателя. М. Г. Яленский утверждает, что «в струк-
туру личности педагога обязательно должны входить языковые (коммуника-
тивно-речевые) способности как один из основных компонентов» [5, с. 58]. 
В определенной степени преподаватель влияет не только на формирование 
языкового сознания учащихся, но и на культуру речи, в частности, являясь 
для них лингвистическим авторитетом и образцом. Как формируется языко-
вая личность? Какие методы, приемы и формы работы для этого наиболее 
продуктивны? Какие виды упражнений дают наибольший эффект? Прак-
тика показывает, что работу по развитию речи целесообразнее строить 
на материале сложного текста. Текст должен изучаться и анализироваться 
на каждом уроке языка, независимо от его темы, то есть учащиеся при по-
нимании правил орфографии и пунктуации должны иметь дело не столько 
с отдельными словами и словосочетаниями, сколько со связным текстом, 
причем под руководством преподавателя, максимально использовать 
его возможности, ведь только в тексте (письменном или устном) язык живет 
и проявляется как средство общения. В работах Т. М. Пахновой, Ю. А. Си-
доренкова, А. С. Антонова, М. Ю. Бабчиной прослеживается мысль о том, 
что работа над текстом делится на два больших этапа: научиться глубоко по-
нимать чужой текст и создать свой, соответствующий нормам языка, логики 
и речевой ситуации. Обучение этим двум навыкам тесно связано: они невоз-
можны друг без друга. Думается, такой вывод очевиден и не нуждается в ар-
гументах. При этом важно соблюдать следующие условия: 
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• предлагать для анализа только образцы текстов: при анализе таких тек-
стов учащиеся осваивают приемы композиционной разработки микротем, при-
емы аргументации, заимствуют наиболее выразительные языковые средства; 

• организовать учебную деятельность так, чтобы в ее ходе происходило 
взаимодействие всех видов речевой деятельности учащихся (аудирование, 
чтение, говорение, письмо); такая организация получила название взаимо-
связанного обучения речевой деятельности. 

Специальные психолого-педагогические исследования показали, что взаи-
мосвязанное обучение наиболее эффективно при рационально организован-
ной вариативности устных и письменных заданий, при умелой помощи уча-
щимся в случае возникновения трудностей, когда мысль необходимо выразить 
с помощью речи. В работе целесообразно руководствоваться принципами диа-
лога и открытости; творчество и успеха; поиска независимого решения. Все 
упражнения, позволяющие формировать коммуникативные навыки, делятся 
на три раздела по ведущему типу используемых в них мыслительных опе-
раций: аналитические, аналитико-синтетические и синтетические. Ведущим 
методом будет метод самоанализа и самооценки. Решение проблемы повы-
шения уровня речевой культуры учащихся уместно связать с решением во-
просов формирования их языкового эстетического идеала. В работах фило-
софов и лингвистов справедливо утверждается, что национальный язык об-
ладает эстетическими качествами, поэтому к нему применимы эстетические 
категории. Положительно этот вопрос был решен в работах философов и 
лингвистов А.  А. Потебни, А. Ф. Лосева, М. М. Бахтина, Б. А. Ларина, В. В. 
Виноградова, Г. О. Винокура, Р. А. Будагова. Для формирования у учащихся 
умения оценивать образцовую и несовершенную речь по эстетическим кри-
териям необходимо использовать языковые средства, выражающие в языке 
категории прекрасного и безобразного, высокого и низкого, комического и 
серьезного. Центральным в такой работе должна стать идея о том, что эсте-
тическая природа языка является следствием духовно-нравственной жизни 
народа, его менталитета и вечного стремления к совершенству. Здесь пре-
подавателю очень поможет обращение к фольклорному наследию, к выска-
зываниям писателей и ученых, к анализу специально отобранных художе-
ственных текстов. 

Наиболее эффективна такая работа, когда ознакомление учащихся с эс-
тетическими функциями языка проводится систематически в рамках курса. 
Работу целесообразно построить по модели, разработанной А. Д. Дейкиной: 

1) анализ текстов, который готовит учащихся к восприятию слова-понятия; 
2) выбор лексического значения слова-понятия; 
3) подбор синонимов, ряда родственных слов; 
4) анализ языкового дидактического материала с точки зрения рассмат-

риваемого слова-понятия; 
5) анализ текста с точки зрения отражения в нем рассматриваемого понятия; 



116 

6) самостоятельная работа учащихся (написание сочинений-миниатюр, 
анализ текста, подбор примеров, афоризмов, пословиц). 

Важно подобрать и использовать специально разработанные задания 
и ситуации, которые поставят обучающихся в условия для развития мо-
рально-эмоциональных качеств личности. 

В зависимости от сферы общения мы используем разные качества своей ин-
дивидуальности – какова наша языковая личность, выбирая словарный запас, 
построение предложений, стиль. На его формирование влияет не только родной 
язык, но и среда воспитания, уровень образования, область специализации. 

При проведении учебных занятий автор не дает учащимся готовые мораль-
ные выводы. Активно пропагандирует преподавателям систему деятельности, 
побуждающую учащихся к письменной и устной рефлексии над важными мо-
рально-этическими проблемами. Таким образом, основываясь на жизненном 
опыте, учащиеся делают выбор. При организации работы по развитию чувства 
языка, развитию аналитических и творческих способностей учащихся как на 
уровне содержания речи, так и на уровне языковых средств важно помнить: 
понимание учащимися себя, истории и государства, любовь и природа, счастье 
и справедливость обязательно появятся, хотя бы в результате соотношения ил-
люзорного мира текста и реальности его личного опыта. 

В своей практической деятельности человек связан с окружающим ми-
ром не напрямую, а через представления о мире, когнитивные картины и мо-
дели. Восприятие мира – это его понимание и интерпретация, тогда как кар-
тина мира – это особый вид мировосприятия, образное, чувственное воспри-
ятие явлений природы и общественной жизни. Важнейшими компонентами 
культурной картины мира являются пространство, время, судьба, соотноше-
ние части и целого, чувственного и трансцендентного и т. д. В совокупности 
эти понятия образуют определенные координаты, посредством которых но-
сители определенной культуры воспринимают и осознают мир. 
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Рассматривается влияние полилингвальности и мультикультурализма на развитие 
языков в регионах в условиях глобализации. Автор подчеркивает, что современный мир 
сталкивается с вызовом многоязычного общества, в котором языковые контакты, мигра-
ция, выбор языка и роль государства играют важную роль в формировании языкового 
разнообразия и образования. В то же время билингвизм и мультикультурализм призна-
ются позитивными явлениями при условии равного использования языков и создания 
условий для их развития. Рассматривается мультикультурная ситуация Астраханской об-
ласти как модель российского языкового пространства. Основная идея заключается в 
том, что языковое разнообразие российских регионов требует особого внимания, и что 
необходимо приложить усилия для сохранения и развития естественной языковой среды 
в условиях современной глобализации. 

Ключевые слова: полилингвальность, билингвизм, мультикультурность, развитие 
языка, культура, многоязычие. 

 

The article deals with the influence of polylingualism and multiculturalism on the deve-
lopment of languages in the regions under the conditions of globalization. The author empha-
sizes that the modern world faces the challenge of a multilingual society in which language 
contacts, migration, language choice and the role of the state play an important role in shaping 
linguistic diversity and education. At the same time, bilingualism and multiculturalism are rec-
ognized as positive phenomena, provided that languages are used equally and the conditions 
for their development are created. The multicultural situation of the Astrakhan region 
as a model of the Russian linguistic space is considered. The main idea is that the linguistic 
diversity of Russian regions requires special attention and that efforts should be made to pre-
serve and develop the natural linguistic environment in the conditions of modern globalization. 

Keywords: polylinguality, bilinguism, multiculturalism, language development, culture, 
multilingualism. 

 

Двадцать первый век немыслим без взаимного соприкосновения разных 
культур и языков, а многоязычие становится нормой жизни по всей планете. 
Сегодня большинство государств хотя бы в некоторой степени сталкивается 
с феноменом мультикультурности на собственной территории. Разнообра-
зие, различия и неоднородность культур до сих пор остаются важным испы-
танием для каждого общества. Потому, все чаще в социальных программах 
государств просматривается стремление к активному знакомству и взаимо-
действию разных культур. 

Сегодня не существует культур, развивающихся лишь на собственной ос-
нове, вне связи с другими. Как показывает исторический опыт, изоляция и 
стремление к замкнутости способствуют постепенному упадку культуры. Та-
кие культуры могут сохранить свою самобытность, но не могут конкуриро-
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вать с остальным миром. Каждая национальная культура для своего прогрес-
сивного развития нуждается в культурном обмене и творческом заимствова-
нии из культур других народов, которое происходит из их взаимодействия. 
Причиной для соприкосновения народов могут послужить взаимоотношения 
в научной, экономической, правовой, технологической, языковой и культур-
ной сферах. Вместе с тем, обмену на бытовом уровне способствует миграция 
и соседские отношения представителей разных культурных сообществ. 

Язык является одним из основных компонентов духовной культуры об-
щества, язык не может не оказывать решающего влияния не только на мате-
риальную культуру общества, но и на остальные компоненты его духовной 
культуры. Поэтому считается, что, когда человек знает больше, чем один язык, 
его картина мира представлена шире и разнообразнее [9, с. 91]. 

Развитие языка может сильно зависеть от ряда факторов, особенно 
в условиях полилингвальности и мультикультурности, которые характерны 
для многих регионов России. Далее рассмотрим некоторые из этих факторов 
и оценим их влияние на развитие языка. 

Первым и, пожалуй, одним из самых существенных факторов, является 
языковой контакт. В регионах, где проживает большое количество людей, го-
ворящих на разных языках, могут происходить активные языковые контакты, 
которые приводят как к расширению и обогащению языков, так и к разруше-
нию и потере языкового разнообразия. Возможность общаться на нескольких 
языках стимулирует также развитие полилингвальности, что в свою очередь 
способствует разностороннему развитию личностей и образованию. 

Согласно определению В. Белянина, термин «билингвизм» происходит 
от латинских корней: bi – «два», а слова lingua – «язык».Таким образом, «би-
лингвизм – способность владения двумя языками», а билингв – тот, кто мо-
жет говорить и понимать, используя двуязычные системы. Но чаще билинг-
визм применяют в его не самом строгом значении, объединяя также 
под этим термином полилингвов и полиглотов. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем моно-
лингвов. Известно, что около 70 % населения земного шара в той или иной 
степени владеют двумя или более языками. Считается, что двуязычие поло-
жительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать 
и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, матема-
тических навыках и логике [6, с. 147]. Кроме того, мультикультурность рос-
сийских регионов может повлиять на выбор языка для общения. Россия – 
это многонациональное государство, разнообразное в этническом плане, в 
котором существует множество языков. В этих условиях может возникнуть 
ситуация языкового избирательства – выбор изучения и использования де-
лается с учетом социо-экономических, политических или образовательных 
факторов языка. При таком выборе языка предпочтение может отдаваться 
местному языку или же национальному языку, что будет ослаблять языки 
этнических меньшинств. Другой важный фактор – это миграция населения. 
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Многие регионы России привлекают мигрантов из разных стран, что спо-
собствует возникновению языковых контактов и переходу к полиязычной 
среде. Смешение различных языковых групп может привести к формирова-
нию новых языковых вариантов и даже к появлению новых смешанных язы-
ков, таких как суржик или трансформационные языки. Однако, миграция 
населения также может повлиять на устойчивость и сохранение традицион-
ных языков, так как мигранты могут предпочитать использовать местный 
язык для общения. 

Анализируя влияние многоязычия и мультикультурализма на развитие 
языков, необходимо также учитывать роль государства, политические фак-
торы. Государство может способствовать поддержке и развитию местных 
языков, создавать условия для их изучения и использования, проводить по-
литику языкового образования. Однако оно может и подавлять использова-
ние некоторых языков в обществе, что может негативно сказаться на разви-
тии и поддержании языкового разнообразия. 

Многие исследователи признают, что ситуация в языковой политике 
нашего государства напряженная, это по-настоящему актуальная социаль-
ная проблема современной России. Среди последних примеров – ситуация 
вокруг принятия в 2018 г. поправки к Федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» о добровольности изучения родных языков, 
которая уже несколько лет сопровождается жаркими дебатами [2, с. 35]. 

В 90-е годы, после распада СССР, вместе с ростом этнического и нацио-
нального самосознания были приняты законы о языках, приняты концепции 
развития родных языков. Так Россия последовала за глобальной тенденцией 
этнического возрождения, начавшейся в последние десятилетия XX века, 
проявившегося во многом в возросшем интересе к этническим языкам как ча-
сти лингвического и культурного разнообразия [2, с. 36]. 

В качестве миниатюры можно рассмотреть мультикультурную Астра-
ханскую область. Астраханская область, начиная XVI века, была и остается 
полиэтническим регионом, располагаясь на стыке торговых путей, является 
местом соприкосновения разных культур. По причинам миграционных по-
токов и экономической стабильности регион продолжает обогащаться этно-
сами, но сталкивается с проблемами взаимодействия разных культур 
и функционирования русского языка в новой среде [1, с. 7].  

Рассматривая данные переписи населения Астраханской области, можно 
заметить, как сильно изменились их результаты. Так, сравнивая переписи 
населения 1959 и 2021 годов можно заметить сокращение процентного со-
става русских – с 77,51 до 67,09 %, татаров – с 8,15 до 5,92 %. В то же время 
увеличился процентный состав казахов – с 9,82 до 17,61 %, а также стали зна-
читься новые для региона этносы – чеченцы, лезгины, даргинцы, корейцы 
и другие. Это повлияло на национальную политику области: был создан Эт-
ноконфессиональный совет при губернаторе Астраханской области [1, с. 8]. 

Изменилась ситуация и в школах, где была скорректирована школьная 
программа, были добавлены часы для изучения русского языка или родного 
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языка. В настоящее время сократилось количество школ, где преподаются 
национальные языки, но это объясняется не политикой, а в основном пози-
цией родителей, считающих, что изучение родных языков бесперспективно 
в связи с сокращением их функций в регионе (в основном они используются 
в бытовой сфере, в семье), и предлагающих дополнительные часы передать 
на изучение английского языка [1, с. 8]. 

В заключение следует отметить, что полилингвизм и мультикультурализм 
оказывают сложное, многогранное влияние на развитие языков в российских 
регионах. Современный мир переживает вопросы глобализации, которая за-
ставляет следовать общемировым тенденциям многоязычного общества. Язы-
ковые контакты, миграция, выбор языка и роль государства – все они оказы-
вают специфическое влияние на языковое разнообразие и образование.  

Билингвизм и мультикультурализм в большей степени – явление положи-
тельное, но при условии равномерного использования языков, создания усло-
вий для их популяризации и развития.  

Вопрос использования и развития языков важен как для Астраханской об-
ласти в частности, так и для всей России в целом, и требует тщательного под-
хода и большого внимания к отдельным языкам. 
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Посвящена выявлению основы и принципов создания развивающей образовательной 
среды в межкультурном обучении студентов, изучающих иностранный язык в качестве язы-
ково-педагогической специальности. Рассматриваются понятия образовательной среды, 
описывается ее структура и особенности, а также набор компетенций, которыми овладевают 
обучающиеся в процессе погружения в образовательную развивающую среду. 
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The article is devoted to the identification of the foundation and principles of creating a de-
veloping educational environment in the intercultural learning of students studying a foreign 
language as a linguistic and pedagogical specialty. The concepts of the educational environment 
are considered, its structure and features are described, as well as a set of competencies that 
students acquire in the process of immersion in an educational developing environment. 

Keywords: educational environment, developing environment, intercultural learning, en-
vironmental approach, personality, language, culture. 

 
Одним из важнейших условий, способствующих качественному лич-

ностному и профессиональному самоопределению студентов как будущих 
специалистов, является развивающая образовательная среда, продуктами 
взаимодействия с которой они становятся. Образовательная среда и языко-
вое образование в целом ставят перед собой единую цель: сформировать 
культурную, морально-ответственную, духовную личность человека по-
средством погружения в культуру профессиональной деятельности. Под-
черкнем, что язык и культура в их взаимосвязи являются одним из основных 
способов формирования личности будущего преподавателя иностранного 
языка, способствуя познанию, развитию и формированию социальной, интел-
лектуальной и духовной сфер сознания обучающегося. 

Образовательная среда является общепризнанной основой, помогающей 
выстроить личностные приоритеты, сформировать ценностное отношение 
к знаниям, профессии и окружающему социуму посредством взаимодей-
ствия, сотрудничества и саморазвития. Среда воспитывает и развивает лич-
ность, пробуждает когнитивно-поисковую самостоятельную деятельность 
обучающихся с целью установления контакта с коллегами по профессио-
нально-педагогической сфере в своей стране и за рубежом. 
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Понятие образовательной среды иностранного языка рассматривается 
как система условий и средств для достижения определенного уровня ком-
муникативной компетенции и личностного развития обучающихся в усло-
виях социального и пространственно-предметного окружения, используе-
мого в учебно-воспитательном процессе средствами, приемами и техноло-
гиями обучения [1, с. 20]. Ключевым ее фактором признается погружение 
обучающихся в языковые учебно-познавательные ситуации. Объектом воз-
действия при этом является не обучающийся непосредственно, а окружаю-
щая его среда, включающая множество внешних и внутренних компонен-
тов: предметы, другие студенты и их деятельность, характер межличност-
ных отношений, эмоциональное состояние участников образовательного 
процесса в целом [1, с. 18]. Отметим, что каждый человек является не только 
компонентом среды, но и сам по себе представляет среду, так как поступки, 
установки, мировоззрение и другие качества каждого отдельного индивида 
оказывают прямое влияние на окружающее его общество. 

В общем, термин «среда» имеет множество толкований в зависимости 
от контекста, в котором употребляется. Так, согласно толковому словарю 
русского языка С. И. Ожегова, под средой понимаются окружающие соци-
ально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связан-
ных общностью этих условий [2, с. 45]. С. К. Гураль определяет понятие 
«среда» как территорию социального наследия, где смыкаются характери-
стики образования и культуры, где признаки культуры репрезентируются 
в признаки образования [3, с. 301]. Суммируя суть различных толкований, 
можно сделать вывод о не изолированном существовании среды как данно-
сти, а о ее активном взаимодействии с личностью, представляющей собой 
не что иное, как результат взаимодействия с этой средой. 

При этом в структуре среды выделяются социально-психологический, про-
странственно-психологический и технологический компоненты. Социально-
психологический компонент характеризуется в первую очередь как способ 
взаимодействия участников образовательного процесса, состоящий из стиля 
жизнедеятельности учебного заведения, принятых в нем явных и неявных пра-
вил и норм, специфики коммуникации между педагогами и обучающимися, 
а также определенных подходов к решению проблем. 

Пространственно-психологический компонент состоит из материальных ве-
щей, в которых формируются социальные отношения: здание учебного заведе-
ния, его архитектура, атрибутика, оборудование аудиторий и внешнее окруже-
ние. Технологический компонент включает в себя содержание образования, 
приобретаемые обучающимися компетенции и способы действий, а также пе-
дагогические приемы и техники, которые используются преподавателями.  

В межкультурном обучении студентов, изучающих иностранный язык 
в качестве языково-педагогической специальности, социально-психологиче-
ский, пространственно-психологический и технологический компоненты 
развивающей проблемно-коммуникативной среды реализуются в принципах 
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организации образовательного процесса для преподавания, изучения и усво-
ения иноязычной вербальной коммуникации. Как правило, это: 

• общедидактические принципы – индивидуализации, наглядности, про-
блемности и активности, обобщения и системности, систематичности и после-
довательности, доступности, научности, мотивации, сознательности, прочного 
усвоения знаний, поэтапного формирования знаний, умений и навыков; 

• частнодидактические принципы – межпредметной координации, 
межкультурного взаимодействия (национально-культурная специфика 
и стратегии поведения), профессиональной компетентности преподавателя, 
разграничения явлений на уровнях языка и речи, функциональности, мини-
мизации языка, устного опережения и взаимосвязанного обучения видам ре-
чевой деятельности, аппроксимации, коммуникативности; 

• специфические принципы – интегративности, дидактической интегри-
рованности, открытости, динамичности, интерактивности, коммуникатив-
ности, многоаспектности, избыточности, вариативности и педагогической 
целесообразности использования средств информационно-коммуникацион-
ных технологий [4, с. 41]. 

Важнейшим фактором построения развивающей среды языкового обра-
зования являются при этом объективные и субъективные атрибуты языко-
вой среды. К первым относятся естественные достоверные видео- и аудио-
ряды, естественный ситуативный ряд, насыщенный ряд фоновых знаний, 
обучающая стихия языка; ко вторым – внешняя и внутренняя гипермотива-
ция когнитивной деятельности в языковой среде, возможность субъектив-
ного (личностного) использования языковой среды [4, с. 42]. 

В процессе погружения в развивающую образовательную среду обуча-
ющиеся овладевают определенным набором компетенций: 

• академическими (способность генерировать новые идеи и использо-
вать их на практике); 

• социально-личностными (способность к сотрудничеству, умение 
адаптироваться к новым ситуациям и критически их анализировать); 

• профессиональными (целеполагание, умение применять современные 
педагогические методики, внедрять в занятия инновационные технологии, 
подготавливать публикации, проектировать и создавать новые образователь-
ные Интернет-ресурсы). В качестве методологических принципов построения 
развивающей среды в межкультурном обучении студентов, изучающих ино-
странный язык в качестве языково-педагогической специальности, выделяется 
необходимость, во-первых, задействовать все каналы личностного развития; 
во-вторых, актуализировать действие соответствующих психологических ме-
ханизмов личностного развития; в-третьих, строить образовательный процесс 
в соответствии с индивидуальными особенностями личности [5, с. 298]. 

В заключение, отметим, что средовой подход в современном образовании 
может выступать в качестве как теории (методологии педагогической деятель-
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ности и научно-педагогического исследования), так и технологии – техноло-
гии обращения среды в управленческое средство, или иначе, инструмента опо-
средованного управления становлением и развитием личности человека – тех-
нологии нелинейного («мягкого») управления деятельностью субъектов 
среды, основывающегося на эффекте резонансного воздействия и получения 
вероятностного результата в рамках синергетического подхода. 
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Рассматривается влияние культурных стереотипов на межкультурную коммуника-
цию. Дается определение культурных стереотипов, приводятся примеры их негативного 
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Currently, preparing students for cross-cultural communication is one 
of the most significant objectives in foreign language teaching. Achieving ‘adequate 
mutual understanding between communication participants belonging to different 
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national cultures’ [1, p. 26] requires them to have knowledge of different cultures 
as well as to master the conceptual tools of cross-cultural communication 
and the cultural semantics of key concepts. Therefore, the modern concept of foreign 
language education involves language teaching in the context of culture. That is why, 
when teaching a foreign language, we should introduce students to the culture 
of the target-language country and its cultural mentality. There are numerous exam-
ples where a lack of understanding of the national character and culture of the country 
being visited leads to certain problems, even linguistic curiosities [3]. 

In today’s world, cross-cultural communication has become an integral part 
of many people’s lives. However, cultural stereotypes can make it difficult for people 
from different cultures to interact with one another. Cultural stereotypes are concepts 
and beliefs about other cultures based on common features and characteristics, 
which can cause conflicts and misunderstandings in cross-cultural communication. 

Cultural stereotypes are general beliefs, opinions, and preconceptions 
about other cultures that are developed on the basis of certain common features 
and characteristics, which may be either real-life or imaginary. They can include 
various aspects of culture, such as language, customs, religion, and behavior. 

In the western world, the study of stereotypes began in the 1920s, when jour-
nalist and political analyst Walter Lippmann first tried to define a stereotype. 
In his opinion, stereotypes are ‘preconceptions that govern deeply the whole pro-
cess of perception’ [5, p. 59]. ‘They mark out certain objects as familiar or strange, 
emphasizing the difference, so that the slightly familiar is seen as very familiar, 
and the somewhat strange as sharply alien’ [5, p. 59]. 

In modern science, stereotypes are considered as ‘conventional, regularly re-
produced in a social group, beliefs about any classes of objects, attributing to these 
objects a certain set of properties, and due to this, controlling the perception of ob-
jects included in the relevant class’ [2, p. 94]. 

Cultural stereotypes are formed from people’s experiences and interactions 
with other cultures. They can be based on real-world observations and experiences, 
but they can also be created based on preconceptions that are out of touch with reality. 

People typically view foreign behavior through the lens of their own culture 
when they interact with representatives of other cultures. On the other hand, mis-
communication is frequently caused by a lack of comprehension of foreign lan-
guage, gestures, and behavior. These cross-cultural interactions lead to the iden-
tification of the most typical traits unique to a particular nation. As a result, gen-
eralized notions about the typical traits unique to a particular nation or its culture, 
known as ethnocultural stereotypes, develop gradually. 

Stereotypes are widely used by people. The best known are ethnic stereotypes, 
which are preconceived notions about representatives of particular national 
groups from the perspective of others. An ethnic stereotype is typically based 
on a recognizable physical characteristic (skin color, shape of eyes or lips, hair 
type, height, etc.), a trait of character, and human behavior (taciturnity, modesty, 
stinginess, etc.). Examples of these stereotypes are beliefs about the British being 
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polite and slender, the Italians having a streak of eccentricity in their character, 
the French being carefree, or ‘the enigmatic Russian soul’ [4]. 

For example, real-life experience and behavioral observations may have given 
rise to the cultural stereotype that the French are famously fond of bread and wine. 
The belief that all Americans are extremely wealthy, on the other hand, may be 
a product of unrepresentative media like movies or other sources. Or, for instance, 
there is a widespread stereotype among foreigners that Russians keep bears 
as pets, which has nothing to do with reality. Russians typically choose dogs or cats. 

Comparisons with various cultures can also result in the formation of cultural 
stereotypes. People may perceive another culture, for example, as more or less 
developed, disciplined, etc. Whether true or not, stereotypes are an inherent part 
of every society and have an impact on psychology, behavior, and international 
relations [4]. They are generally shaped by a few common features, which may 
be positive or negative and real or imaginary. 

The incidents in the USA where Chinese Americans were verbally or physi-
cally attacked due to stereotypes that they were supposed to spread the corona-
virus illustrate the negative impact of cultural stereotypes on cross-cultural com-
munication. Such incidents happened after some political figures and media began 
using the term ‘Chinese virus’ in reference to COVID-19. Some people began 
to view Asians as a threat because of the widespread stereotype that they could be 
a source of virus transmission. Many Chinese Americans said they were terrified 
of what could come next [6]. These incidents serve as an example of how cultural 
stereotypes can cause misunderstanding, discrimination, and even physical danger 
for individuals targeted by these stereotypes. 

The business world provides yet another illustration of how cultural stereo-
types negatively affect cross-cultural communication. For example, a successful 
businessman in Japan is often stereotyped as being humble and moderate in how 
he expresses his feelings. In contrast, a prosperous businessman in the United 
States might use a lot of gestures, exhibit a lot of enthusiasm, and express himself 
in ways that could be considered unacceptable in Japan. 

Stereotypes do not always have an explicitly negative character. They can 
produce the appearance of a positive phenomenon that ascribes favorable traits 
to human character. For example, it is believed that Italians are fantastic cooks 
and Asians are good at mathematics. In the real world, these stereotypes do not 
hold true for everyone. Not all Italians are excellent cooks, and not all Asians can 
handle math problems flawlessly. 

Stereotypes serve specific functions that are important for cross-cultural com-
munication. These functions are as follows [4]:  

• the transmission of relatively accurate information is based on the fact 
that most stereotypes are grounded in observations of real-life representatives of a 
particular culture; 

• orientation involves stereotypes that help individuals navigate foreign cul-
tures more easily by assisting in the distinction of social environments into more 
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understandable groups. For instance, you might believe that a gypsy woman 
you see on the street can tell your fortune; 

• impact on the reality creation lies in the fact that stereotypes allow individ-
uals to distinguish between the ethnic groups of themselves and those of others. 
Stereotypes create the image of both foreign and native cultures. This helps pro-
tect national traditions, beliefs, and values. By creating a certain reality, stereo-
types define cultural limits. 

In the process of cross-cultural communication, stereotypes enable individuals 
to predict the conduct of people from different cultures and to make assumptions 
about the reasons and possible consequences of their own and others’ actions. 
Stereotypes are an integral part of the value system. Depending on how they are 
used, stereotypes can be beneficial or harmful to communication. Effective stere-
otyping helps people better understand their surroundings and modify their be-
havior in accordance with new circumstances. 

Stereotypes can be helpful in communication if [4]: 
• they are consciously adhered to. In this case, the stereotype reflects group 

norms, values, and characteristics rather than the beliefs of a single representative 
of that cultural group; 

• the stereotype is descriptive, i.e.it reflects real and objective qualities; 
• the stereotype is accurate, i.e.it adequately expresses the characteristics 

of the group to which the person belongs; 
• the stereotype is merely a guess about the group, not direct information 

about it, as the first impression of the group does not always line up with reality; 
• the stereotype is based on experience of interacting with real people or de-

rived from a real-life situation.  
For successful cross-cultural communication, it is important that stereotypes 

are used as a first and positive guess about a person or situation, not as the only 
correct information about them. 

There are a number of reasons why stereotypes can become an obstacle 
in cross-cultural communication [4]: 

• stereotypes make it more difficult to recognize people’s individual traits; 
• stereotypes serve to maintain and strengthen false beliefs until people begin 

to accept them as true; 
• stereotypes are often based on half-truths and misstatements, and this, 

therefore, leads to a false impression of the people involved in cross-cultural com-
munication.  

In cross-cultural communication, it is essential to be aware of the stereotypes 
available and be able to abandon them if they are not true to life. 

Given the vastness of Russia, developing communication skills is one of the most 
essential issues, and breaking down cultural stereotypes is a crucial part of cross-
cultural communication. Cultural stereotypes can be defined as generalized precon-
ceptions about a member of a specific culture that may not correspond to reality. 
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It is necessary to remember that communication should not be based on stere-
otypes. A professional communicator first and foremost views the interlocutor 
as an individual, and only then as a representative of a group: professional, age-
related, ethnocultural, etc. Respect for the interlocutor, an attempt at neutrality, 
avoiding, at least in the first stages of communication, culture-specific communi-
cative signs, and gradually adapting one’s communicative behavior to that 
of the interlocutor are all necessary for developing effective communication. 

Cultural stereotypes can be challenged in a number of ways. Cross-cultural com-
munication training is one of them. People who receive training can improve 
their ability to communicate with people from different cultures and gain a better un-
derstanding of cultural differences. The need for awareness can also be emphasized. 
It is important to be aware of one’s own stereotypes and beliefs, as well as understand 
how they affect relationships with people from other cultural backgrounds. Stereo-
types can be overcome by showing respect for the customs and culture of others. 

Finding common ground, being open to different cultures, and being willing 
to accept differences are all required to break cultural stereotypes. This has the po-
tential to foster more meaningful and fruitful interactions. Ultimately, studying 
the history, archaeology, language, traditions, and customs of other cultures 
can help us understand them better and overcome stereotypes. Public relations 
also play an important role in this process. 

Furthermore, to overcome cultural stereotyping, it is essential to inde-
pendently and critically analyze your own stereotypes as well as how they affect 
interactions with people from different cultures. It is important not to let your 
stereotypes control your perception. You should study foreign cultures, communi-
cate with different people, and mind your thoughts. Teaching foreign languages 
can help break stereotypes, extend one’s horizons, and enhance communication 
with people from other cultures. Traveling is another excellent way to get rid 
of stereotypes and preconceived notions. 

In conclusion, it should be noted that effective cross-cultural communication 
requires respect for cultural differences, openness to foreign cultures and ideas, im-
proved communication skills, the use of cross-cultural educational resources, 
and the overcoming of cultural stereotypes. At the same time, studying the culture 
you plan to interact with is a key factor in successful cross-cultural communication. 
Breaking cultural stereotyping is important for improving mutual understanding, 
creating more fruitful communication, and enhancing cultural competence. Ho-
wever, achieving successful cross-cultural communication requires effort, prepara-
tion, and the ability to put the knowledge you’ve learned into practice. This can 
result in more balanced and productive cross-cultural relationships. 
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Посвящена исследованию прямой зависимости между интенсивностью межкультурной 
коммуникации и ростом социального статуса традиционных ценностей. Динамика межкуль-
турной коммуникации отличается растущей интенсивностью, которая формирует приоритет-
ную роль традиционных ценностей в сохранении национальной идентичности.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, адаптация, традиционные ценно-
сти, современное общество, философия. 

 

The article is devoted to the study of the direct relationship between the intensity of inter-
cultural communication and the growth of the social status of traditional values. The dynamics 
of intercultural communication are characterized by growing intensity, which shapes the prior-
ity role of traditional values in preserving national identity.  

Keywords: intercultural communication, adaptation, traditional values, modern society, 
philosophy. 

 

В начале XXI столетия глобализация сочетается с локализацией куль-
турных пространств. В этих условиях межкультурная коммуникация осу-
ществляется в новых исторических условиях. Эти условия формирует ре-
нессанс традиционных ценностей. Он востребован ростом ценностного ста-
туса национальной идентичности. Это значит, что глобализация уже не ба-
зируется на принципах космополитизма и маргинальной неопределенности.  

Субъектами межкультурной коммуникации являются индивиды, кото-
рые являются носителями национальной культурной традиции. Эта особен-
ность была характерна межкультурной коммуникации в европейском реги-
оне с эпохи Возрождения, когда шло формирование национальных культур, 
литератур и философской рефлексии в условиях свободного доступа в уни-
верситеты континента. Казалось, что молодежь в другой культурной среде 
должна была терять связь с национальными корнями. Но этого не происхо-
дило. Это видно по белорусской молодежи, которая получала высшее обра-
зование в эпоху Возрождения в европейских университетах. Выпускник 
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университета в Падуе Ф. Скорина стал издавать книги на церковнославян-
ском и старобелорусском языках. Он писал о том, что подобно тому, как 
рыбы любят ямы свои, звери любят норы свои, так и люди, где родились, 
к тому месту большую любовь имеют.  

Н. Гусовский, состоявший в дипломатической миссии в Риме, 
по просьбе итальянцев написал увлекательную поэму о природе Беларуси 
и ее народе. В качестве символа национальной культуры поэт избрал зубра. 
После получения юридического образования в университетах Германии, вер-
нулись на Родину А. Волан, М. Литвин, Л. Сапега. Они на практике решили 
на уровне национального законодательства реализовать концепцию есте-
ственного права. Им это удалось сделать и впервые каноническое право усту-
пило место естественному праву, согласно которому источником права явля-
ется народ. После учебы в университете Базеля вернулся в родные места 
С. Будный. Он занялся издательской деятельностью на старобелорусском языке 
и стал обосновывать фундаментальный принцип толерантности и свободы ве-
роисповедания, что было важно в условиях начавшейся Контрреформации. 

Проживавшие за пределы своей страны выпускники университетов про-
должали проявлять поддержку национальной культуре. Примером стал 
И. Копиевич, который по просьбе Петра I переводил в Нидерландах книги 
по морскому делу на русский язык и привозил их в Россию. Это был боль-
шой труд, который требовал усидчивости и терпения. После учебы в уни-
верситете в Вильно С. Полоцкий посвятил свою духовную деятельность 
православию и воспитанию царской семьи в Московском государстве. 

Оригинальной оказалась интерпретация философии И. Канта в универ-
ситетах Российской империи. Философские труды немецкого мыслителя, 
принявшего подданство Российской империи осенью 1758 года, получили 
распространение во многих университетах. Профессура активно рефлекси-
ровала над философией И. Канта [1]. Это видно по работам Я. Снядецкого и 
А. Довгирда [2]. Этот критический анализ приобрел форму межуниверситет-
ского диалога через академические издания [3]. Особенно выделялся крити-
ческий анализ Джузеппе Анджолини. 

Несмотря на критическое отношение к философии И. Канта в академиче-
ских структурах образования, она через посредство студенческой молодежи 
в XIX веке стала частью образа жизни белорусского дворянства. Это проявля-
лось в интересе к археологии, открытии частных музеев, собирании коллекций 
и открытии библиотек. Эти компоненты романтизма стали частью дворцовых 
и парковых комплексов. В них важную роль стала играть музыкальная и теат-
ральная культура. Символом музыкального романтизма стал полонез Огин-
ского, написанный под впечатлением расставания с родными местами. 

Под влиянием романтизма начался возврат высших слоев местного об-
щества к белорусскому языку. Фольклор стал важной частью музыкальной 
культуры. Это стало видно по творчеству композитора С. Монюшко. Напи-
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санная им опера «Галька» пропитана белорусскими диалектизмами и любо-
вью к родным местам. В числе критиков философии И. Канта оказался фи-
лософ самоучка С. Маймон. Он родился недалеко от Минска в еврейской 
семье. Он довольно быстро пришел к ощущению неполноценности местной 
архаичной жизни, что в последующем и описал в своей автобиографии [4]. 
Поэтому его путь лежал в Восточную Пруссию, где он надеялся на фило-
софский диалог с И. Кантом. Но этот диалог требовал концептуальной под-
готовки и предполагал изучение философских работ И. Канта.  

Творческое наследие С. Маймона непосредственно исследуется в работах 
А. И. Бархаткова в аспектах психологизма и антипсихологизма [5], этики [6] 
и феномена гения [7]. Актуальными являются исследования С. Маймона со-
звучные тематике современных когнитивных наук. Это малоисследованный 
аспект продолжения идей И. Канта и С. Маймона в неокантианстве на терри-
тории Беларуси. Этот аспект проявился в деятельности Невельского кружка 
в пределах Витебской губернии Российской империи в начале ХХ века [8]. 
В этом кружке произошло сопряжение творческих дарований, идущих 
от немецких университетов. В губернии действовал ценз оседлости, и мест-
ная молодежь получала высшее образование в европейских университетах. 
В кругу этих людей оказался М.М. Бахтин, который воспринял концепцию 
эстетического человека И. Канта и его этическое учение, в центре которого 
оказался феномен поступка. 

Эстетика И. Канта в работах М. М. Бахтина получила этическое продол-
жение, которое явно прослеживалось в романах Ф. М. Достоевского. На это 
обратил внимание М. М. Бахтин. Основным содержанием эстетического че-
ловека стал его моральный поступок, который был направлен против ниги-
лизма. Из тематики эстетического человека морального поступка родилась 
концепция уроженца города Орша Л. С. Выготского. Ученый связал эстетику 
У. Шекспира с особенностями романтизма в области музыкальной культуры. 
Это позволило ему рассмотреть мышление и язык как культурно-историче-
ские феномены среды социализации личности. Психоанализ им категориче-
ски отрицается. Акцент делается на когнитивные функции мышления и речи. 

Недалеко от Витебска в городе Орша родился Л. С. Выготский. Его ста-
новление в области психологии и философии состоялось в Гомеле. О влиянии 
работ И. Канта, Г. Фихте и Б. Спинозы на Л. С. Выготского узнаем из работ 
Ф. Т. Михайлова. При разработке культурно-исторической концепции пси-
хики человека Л. С. Выготский обнаружил, что Б. Спиноза также был занят 
проблемами мышления и бытия, свободы и необходимости. Затем с реше-
нием этих проблем столкнулся Г. Фихте. Он нашел решение в форме онтоло-
гии субъект-субъектных отношений. Эта онтология устраивала Л. С. Выгот-
ского, поскольку она акцентирована на диалоге. А диалог является важным 
условием развития мышления и речи посредством социальных институтов 
образования [9]. 
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Стратегическое мышление в вопросах сохранения национальной иден-
тичности российским обществом продемонстрировал Н. Лосский. Он ро-
дился в Витебской губернии Российской империи. Образование получал 
в Витебске. Затем продолжил обучение в университете Санкт-Петербурга. 
Во время учебы он оказался под влиянием революционных движений. Од-
нако после непродолжительного увлечения этими учениями, он обратился 
к русской религиозной философии. Он считал, что революционный ниги-
лизм опасен для культуры и общества. Он верил, что российское общество 
преодолеет увлечение нигилизмом и вернется к духовности. Так и произо-
шло в конце ХХ столетия. Возврат к духовности стал фундаментом совре-
менной российской культуры. На основе этого возврата современное рос-
сийское общество консолидировалось и решает важные задачи сохранения 
собственного цивилизационного статуса. 
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Посвящена анализу понятия системного мышления, обеспечивающего целостное 
представление о мире. Рассматриваются способы развития системного мышления стар-
шеклассников в процессе обучения чтению текстов на английском языке экологической 
тематики, предлагаются дифференцированные задания на достижение эмпирико-систем-
ного уровня системного мышления. 

Ключевые слова: система, системное мышление, принцип системности, старше-
классники, обучение чтению, английский язык. 

 

The article is devoted to the analysis of the concept of systems thinking, which provides 
a holistic view of the world. The ways of developing systems thinking of high school students 
in the process of learning to read texts on ecology in English are considered, and differentiated 
tasks are proposed to achieve the empirical-systemic level of systems thinking. 

Keywords: system, systems thinking, systematic principle, high school students, teaching 
reading, English. 

 

На современном этапе развития науки, экономики и общества каждому 
из нас для создания целостного объемного представления о мире и объекте 
необходима не простая интеграция знаний, накопленных разными науками, 
а умение рассматривать их и применять как комплекс, как систему. В учеб-
ном процессе принцип системности является одним из основных дидакти-
ческих принципов обучения, основное его применение реализуется как в по-
строении содержания обучения, так и в ходе обучения [5, с. 60]. В этом кон-
тексте закономерна, на наш взгляд, концепция системы образования XXI века, 
наиболее ясно и коротко сформированная доктором А. Урбански, вице-пре-
зидентом Американской ассоциации учителей: «В основе преподавания бу-
дет лежать обучение мышлению» [6, с. 129]. Не случайно, на наш взгляд, 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в ряду личностных результатов освоения основной образова-
тельной программы отмечает важность сформированности критического, 
а также и экологического мышления [7], базирующегося на системном 
мышлении, позволяющем человеку при познании мира устанавливать связи 
между предметами и явлениями объективной действительности, выявлять 
закономерности явлений и процессов и прогнозировать их [6, с. 130].  

Системное мышление – это искусство абстрагироваться от частностей 
того или иного предмета рассмотрения, от его характеристик, которые ка-
жутся разрозненными частностями, выявляя глубинные между ними связи 
и закономерности [6, с. 130]. Системное мышление связано с когнитивными 
схемами мозга, которые включают понятие «система» в структуру мышления 
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[1, с. 4]. Системное мышление предполагает, что обучающиеся должны иметь 
широкие знания во всех областях науки и жизни, чтобы развить способность 
видеть закономерности, прогнозировать и влиять на развитие событий.  

Вместе с тем, несмотря на высокую значимость навыков системного 
мышления для процесса обучения, в специальной литературе крайне мало го-
товых методических инструментов, которые позволили бы практикующему 
учителю, в частности, иностранного языка, решить поставленную задачу раз-
вития системного мышления обучающихся. В связи с этим, цель нашего ис-
следования – проектирование заданий, обучающих чтению англоязычного 
текста, для развития системного мышления учащихся старших классов. 

Необходимо отметить, что мы берем за основу четырехуровневую клас-
сификацию развития системного мышления: 1) досистемный уровень, харак-
теризующийся неспособностью узнавать системные объекты и отличать их 
от несистемных; 2) эмпирико-системный уровень предполагает узнавание 
системных объектов и дифференциацию от несистемных на основании эм-
пирически сложившихся наглядных признаков, а также неполное понимание 
существенных свойств системных объектов; 3) интегративно-системный 
уровень обеспечивает глубокое понимание системных понятий и терминов, 
адекватное понимание существенных свойств системных объектов; 4) кон-
структивно-системному уровню свойственно полное и адекватное понима-
ние существенных свойств и структуры системных объектов [6, с. 131]. 

При определении искомого уровня развития системного мышления стар-
ших школьников необходимо учитывать их психолого-физиологические осо-
бенности. В этом возрасте для старшеклассника важно не просто запоминание 
фактов и деталей, а осознание смысла и сущности явлений, понимание связи 
между частным и общим, а также способность видеть конкретные действия 
в контексте общей схемы деятельности [4, с. 181]. Соответственно, при орга-
низации учебного процесса необходимо делать акцент на заданиях, ориентиру-
ющих старшеклассников на решение конкретных проблемных задач, логически 
упорядочивать информацию и систематизировать знания, а также на поиск об-
щих закономерностей и самостоятельный анализ материала с теоретическими 
обобщениями [4, с. 182]. Все перечисленное соответствует второму, эмпирико-
системному, уровню системного мышления, которое, на наш взгляд, можно раз-
вивать в процессе обучения чтению на уроке иностранного языка.  

Чтение выступает как методический прием, связанный с формированием 
критического мышления через системно-деятельностный подход [2, с. 47]. 
Чтение позволяет учащемуся познакомиться с духовным наследием челове-
чества, способствует развитию его мышления и индивидуальности.  

Системно-деятельностный подход – это совокупность специальных ме-
тодов и стратегий, применение которых помогает организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы обеспечить самостоятельную и осознанную 
деятельность учащихся в достижении поставленных образовательных целей. 
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Этот подход помогает преподавателю мотивировать учеников активно участ-
вовать в предлагаемых учебных ситуациях, что способствует повышению эф-
фективности занятий [2, с. 47].  

Анализ учебно-методического комплекса "Spotlight = Английский в фо-
кусе 10" показал, что в нем имеется хороший базовый материал для изуче-
ния английского языка, включая темы, связанные с экологией. Сегодня, 
на наш взгляд, особенно важно воспитание экологического мышления 
у школьников, родители которых относятся к поколению «общества потреб-
ления». Ценности «общества потребления» – стремление к идеалу благопо-
лучной жизни посредством приобретения нужных и ненужных товаров 
и услуг, а также отрицание всестороннего умственного и духовного разви-
тия человека [3, с. 23] – привели к бездумному расходованию природных 
ресурсов и загрязнению окружающей среды. Теперь необходимо формиро-
вать у подростков качественно иное отношение к проблемам окружающей 
среды (стремление к бережливому потреблению ресурсов, энергосбереже-
нию, повторной переработке отходов, применению биоразлагаемых матери-
алов и т. д.) не только в рамках учебных дисциплин естественно-научного 
цикла, но и на занятиях по предмету «Иностранный язык».  

Содержание обучения иностранному языку в школе позволяет затраги-
вать глобальные проблемы современности в процессе развития системного 
мышления старшеклассников, способствующего осознанию всей глубины 
создавшейся ситуации, ее анализу и поиску решений реальных проблем 
окружающей среды. Так, на стремлении старшеклассников к самостоятель-
ному анализу и синтезу информации основана разработанная нами серия за-
даний на достижение эмпирико-системного уровня системного мышления с 
нарастающей сложностью, которую можно применять на уроках англий-
ского языка, используя учебник "Spotligh" для 10 класса в рамках темы: 
«Экология и охрана окружающей среды». 

Цель задания 1 – развитие системного мышления через анализ лексиче-
ского и грамматического материала в контексте экологических проблем, что 
позволяет старшекласснику развивать умения дифференциации системных 
объектов от несистемных, выявлять взаимосвязи между объектами и лекси-
ческими единицами. Для этого учащиеся должны выделить в тексте «Use 
less stuff!» (с. 65 учебника “Spotlight 10”) слова, относящиеся к теме охраны 
окружающей среды, разделить их на две группы – глаголы и существитель-
ные, затем составить словосочетания из имеющихся слов в группах. Напри-
мер: группа глаголов: throw (away), switch off, save, harm, protect…; группа 
имен существительных: the environment, the lights, waste, the heating, en-
ergy…; словосочетания: throw waste, harm the environment, protect the envi-
ronment, switch off the lights, save energy… 

Задание 2 также направлено на развитие умения дифференцировать си-
стемные объекты от несистемных и выявлять взаимосвязи между объектами 
и лексическими единицами, чтобы научиться разделять их внутри системы 
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на подсистемы, и чтобы прийти к осознанию смысла и сущности явлений, 
к пониманию связи между частным и общим. Для этого учащиеся из состав-
ленных раннее словосочетаний составляют две группы: «действия, нанося-
щие вред экологии» и «действия, несущие пользу экологии». Например: 
«действия, наносящие вред экологии»: throw waste, harm the environment 
и т.д.; «действия, несущие пользу экологии»: protect the environment, 
switch off the lights, save energy и т.д. 

Задание 3 способствует усвоению иноязычного лексического материала 
и расширению словаря учащихся путем развития универсальных методов 
понимания смысловой структуры слова [4, с. 181]. Для этого в получив-
шихся словосочетаниях учащимся необходимо заменить имена существи-
тельные на свои примеры лексики по изучаемой теме – «Экология», чтобы 
расширить синонимичный ряд и область применения новых грамматиче-
ских структур. Например: protect (the nature), switch off (the air-conditioner), 
save (natural resources) и т. д. 

В рамках дифференцированного подхода в зависимости от уровня подго-
товленности обучающихся предлагается также более сложное задание 4 
для высокомотивированных к изучению иностранного языка старшеклассни-
ков: в том же тексте найти три глагола, являющихся также ключевыми сло-
вами (reduce, recycle, reuse), с одинаковой приставкой (re-) и продолжить ряд 
подобными глаголами (replay, revise…), добавляя подходящие существитель-
ные (revise the vocabulary, review the text…), обосновывают образование при-
ставки (указывающей на повторяемость действия или обратный ход действия). 
Таким образом, старшеклассники осознают необходимость сравнивать раз-
личные грамматические явления, уточнять их употребление и систематизиро-
вать на основе парадигматических отношений (например, глагольные формы 
и система спряжения) и функциональных основ. Они объединяют ранее изу-
ченные грамматические и словообразовательные элементы в систему, где одна 
функция может быть выражена несколькими грамматическими формами, 
а одна форма может выполнять несколько функций [4, с. 181].  

Таким образом, выполнение разработанной нами серии заданий на груп-
пировку лексических единиц и поиск взаимосвязей способствует не только 
улучшению лингвистических навыков старшеклассников, но и развитию 
эмпирико-системного уровня системного мышления через анализ лексиче-
ского материала в контексте определенной темы – в данном случае связан-
ной с экологическими проблемами.  

Так старшеклассники учатся искать и анализировать информацию, 
улучшают свои иноязычные умения и навыки, а также становятся более осо-
знанными гражданами, способными принимать здесь и сейчас обоснован-
ные решения, связанные с собственным потреблением товаров и услуг, тем 
самым делая свой посильный вклад в решении вопросов охраны окружаю-
щей среды. 
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Исследование направлено на выявление этносемантических особенностей во фра-
зеологических оборотах французского языка, содержащих указание на цвет. В различ-
ных культурах цвет воспринимается и переосмысливается по-разному, что отражается в 
передаче различных чувств, эмоциональных состояний и внешних признаков. Более 
того, цвета участвуют в формировании многочисленных метафорических и метонимиче-
ских конструкций, что делает их изучение актуальным. 

Ключевые слова: цветофразеологизм, фразеологическая единица, метафора, язы-
ковая картина мира, этносемантика, мотивация. 

 

This research aims to identify ethnosemantic features in the idiomatic expressions 
of the French language containing references to color. Colors are perceived and reinterpreted dif-
ferently across various cultures, reflecting the transmission of diverse feelings, emotional states, 
and external attributes. Moreover, colors play a role in forming numerous metaphorical and met-
onymic constructions, making their study a relevant and intriguing subject of investigation. 

Keywords: color phraseology, phraseological unit, metaphor, linguistic picture of the 
world, ethnosemantics, motivation. 

 

Одной из наиболее актуальных лингвистических проблем последних де-
сятилетий является проблема взаимосвязи языка народа с его национальной 
культурой. В этом контексте становится важным изучение тех аспектов 

https://studylib.ru/doc/710144/udk-------81%E2%80%99373-008--frazeologicheskie-edinicy?ysclid=lvz1tbyg1t389764210
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языка, которые отражают национальную идентичность и специфику опреде-
ленного этноса. Фразеологические единицы, отражающие идеологию кон-
кретной эпохи и мировоззрение ее представителей, представляют собой цен-
ный источник информации о культуре и ментальных особенностях народа. 

Через фразеологические обороты наиболее наглядно проявляются эмо-
циональная сфера личности и ее мотивация, что делает их актуальным объ-
ектом исследования.  

Фразеология, как механизм концептуализации мира, отражает поведенче-
ские и культурные особенности, человеческие отношения и представления о 
мире [2, c. 55]. Каждая культура по-разному воспринимает, адаптирует и со-
храняет информацию, формируя собственную картину мира. Язык, как ин-
струмент хранения коллективного опыта, фиксирует и передает этот опыт че-
рез значения слов и устойчивые выражения или фразеологические единицы 
[6, с. 64]. Фразеологические единицы представляют собой самостоятельные 
языковые конструкции, характеризующиеся частичным или полным измене-
нием значения компонентов [10, с. 57]. Они отражают национальную куль-
туру и создаются народом, формируя его нравы, традиции и обычаи.  

Этносемантическая специфика фразеологизмов изучается в рамках когни-
тивной лингвистики, которая рассматривает язык в контексте социума, чело-
веческого опыта и эмоций, выявляя связи языка с внелингвистической реаль-
ностью. Особое внимание уделяется контексту, структурирующему фразеоло-
гические единицы, а также роли человека в языке и языка в жизни человека. 

Одним из распространенных методов, используемых в исследованиях 
когнитивной лингвистики в области фразеологии, выступает психологиче-
ский ассоциативный эксперимент. Его целью является выявление ассоциа-
тивных связей, лежащих в основе значения языковых единиц, посредством 
которых осуществляется погружение в глубинные слои психики и прояв-
ляет скрытые признаки концепта – ассоциации.  

Так, А. Р. Лурия утверждает, что ответы, опирающиеся на ассоциации, счи-
таются надежными, поскольку они определяются внешними связями и обу-
словлены определенной ситуацией или наличием внутриязыковых связей, та-
ких как, например, включение слова в определенную категорию [7, с. 90]. 

Вместе с тем, в последнее время значительно возрос интерес лингвистов 
к исследованию концептов мотивации и мотива, как проявлению психиче-
ской и эмоциональной деятельности человека.  

В рамках исследований французские лингвисты Д. Лонгре и С. Мэлле 
изучили формирование фразеологических оборотов с позиции «мотива» 
и пришли к выводу, что превращение свободных лексических единиц во 
фразеологические единицы зависит от частоты их употребления и степени 
запоминания. Они считают, что частота использования фразеологических 
единиц зависит от мотива, который играет важную роль в формировании 
дискурса, структурировании текстов и выборе языковых средств [12]. 
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Под мотивом в данном контексте понимается побуждение к выражению 
чувств, мыслей, созданию ассоциаций и символов. Мотивы, возникающие 
на уровне психологического сознания, несут в себе широкий спектр эмоций 
и логических аргументов. 

Фразеологические обороты, включающие в себя наименование цвета, 
всегда мотивированы, так как цвет в их составе передает определенные эмо-
ции, зависящие от контекста и переосмысления этого цвета в языке. Фразео-
логические единицы с упоминанием цвета могут относиться к разным груп-
пам и обычно различаются структурными моделями [5, с. 203].  

В цветовом фрагменте как французского, так и русского языка белый 
цвет, как один из базовых, участвует в формировании множества фразеоло-
гических идиом, каждая из которых несет свою семантическую окраску 
и связана с различными аспектами жизни и культуры. 

Белый цвет имеет основополагающее значение для бытия человека и яв-
ляется первоосновой всего существующего в мире. Вместе с тем цветовые 
прилагательные, входящие в состав французских фразеологических единиц, 
имеют широкий спектр переносных значений. 

Белый цвет может означать чистоту и невинность blanc comme la neige 
(букв. ‘белый как снег’) – ‘невинный; с незапятнанной репутацией’, отно-
ситься к религиозной сфере; hostie blanche –‘облатка’; к явлениям природы: 
gelée blanche – иней; об означать вещество: fee blanche – (букв. ‘белая фея’) 
– ‘кокаин, морфий’, sable blanc – ‘соль’; об означать действие – coup blanc – 
(букв. ‘белый удар’)  – ‘безрезультатное действие, тщетная попытка’; состо-
яние – avoir une ivresse blanche – ‘быть в доску пьяным’ и др. [9]. 

Черный цвет с позиции оценочных значений  может выражать, впрочем 
как и другие прилагательные с цветообозначениями, как положительные, 
так и отрицательные или нейтральные коннотации: bile noire – (букв. ‘чер-
ная желчь’) – ‘меланхолия’; les mains noires font manger le pain blanc – ‘чер-
ные руки добывают белый хлеб’, ‘мыло серо, да моет бело’, e temps est bien-
noir, il pleuvra des prêtres – ‘небо почернело, будет сильный дождь’. Также 
прилагательное черный входит в состав фразеологических единиц, означа-
ющих: состояние – peur noire – ‘панический страх’; действие – noir sur blanc – 
(букв. ‘черным по белому’) – то есть ‘открыто, не таясь’; явления природы – 
point noir – (букв.  ‘черная точка’)– ‘небольшая грозовая туча на горизонте’; 
религиозную сферу – messe noire – (букв. ‘черная месса’) – ‘колдовство, ша-
манство’; вещество – un petit café noir – ‘чашка черного кофе’ [8]. 

Красный цвет во французском языке позволяет проследить его непо-
средственную связь с  кровью – travailler  dans le rouge – (букв. ‘работать 
в красном’) – ‘убивать’; с революцией – символизирует независимость, бунт – 
le bonnet rouge – ‘красный колпак якобинцев’ [9]. 

В соответствии с переносными значениями цветофразеологизмы с ком-
понентом «красный» также формируют фразеологические единицы, в кото-
рых цвет не связан со своим прямым значением. Например: фразеологизмы, 
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обозначающие состояние или эмоцию – colère rouge –‘ярость’; действие – 
porter le fer rouge sur une plaie – ‘выжечь каленым железом’, ‘применить 
сильнодействующее средство’; явления природы – rouge au soir et blanc au 
matin c’est la journée du pélerin – (букв. ‘красный вечером, белый утром – 
это день паломника, богомольца’) – ‘закат и светлый восход предвещает хо-
рошую погоду’ [13]. 

Зеленый цвет ассоциируется не только с молодостью, незрелостью, не-
опытностью – jeunesse verte – ‘юношество, отрочество’, но кроме положи-
тельной оценки, также может иметь отрицательную или нейтральную кон-
нотацию и обозначать: состояние, эмоцию – être vert de peur – ‘позеленеть 
от страха’; явления природы – temps vert – (букв. ‘зеленая погода’) – ‘сырая 
дождливая погода’; действие – revolution verte – (букв. ‘зеленая революция’) 
‘преобразования в сельском хозяйстве’ [8]. 

Цвет, используемый для описания физического или эмоционального со-
стояния человека, часто находит свое объяснение в физиологических процес-
сах, происходящих в организме. Например, приток крови может вызвать по-
краснение кожи, а ее отток – бледность. Однако, когда дело касается других 
эмоциональных состояний, таких как зависть, ненависть, сомнение, тревога 
и переживания, их выражение через цветовые характеристики не всегда может 
быть точно объяснено.  

Цветовые обозначения могут характеризовать не только предметы, но и 
звуки, а также свойства, которые не воспринимаются чувствами, например, 
«светлое звучание» или «светлый романтизм», где слово «светлый» ассоции-
руется с белым и символизирует добро, чистоту и любовь. 

Фразеологические обороты, связанные с цветом, часто являются мето-
нимическими конструкциями, используемыми в качестве метафор.  

Цвет имеет свойство переосмысливаться метафорически, основываясь 
на сходстве или ассоциации с конкретными явлениями. Как отмечает Л. 
О. Чернейко, метафора предоставляет кратчайший путь к эмоциональному 
воздействию, оказывая влияние на воображение [11, c. 17]. 

В метафоре конкретные понятия объединяются с абстрактными, что де-
лает их более конкретными, а абстрактные понятия уподобляются конкрет-
ным. Когнитивная метафора, по определению Н. Д. Арутюновой, создает 
образность в отсутствие прямых номинаций, прибегая к образу.  

Семантические пробелы, которые не могут быть выражены словами, за-
полняются новыми лексическими единицами, возникающими из реальных 
знаний [1 c. 34].  

В метафоре отражается культурное многообразие языков, поскольку 
рождение метафоры связано с понятийной системой языка и ассоциатив-
ными образами мира языковой личности. В. Г. Гак отмечает, что одни и те 
же категории в разных языках различаются прежде всего своими вторич-
ными функциями, и это многообразие может привести к интерференциям 
в области метафорического выражения [3, c. 28]. 
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Метафоры, как выразительные средства в языке, используются для вы-
ражения отношения говорящего к происходящему. Цветовая метафора, со-
здаваемая на основе фоновых знаний, формирует символическое значение, 
зависящее от религиозных, культурных, национальных, социальных, поли-
тических и других контекстов.  

Символическое значение цвета, устойчивость и его национально-куль-
турная специфика закреплены во фразеологических идиомах. Цветовая ме-
тафора всегда несет эмоциональное окрашивание и выполняет характеризу-
ющую функцию. Основой для метафоры является сравнение, а в формиро-
вании цветовых метафор участвуют цвета, слова и понятия из ближайшего 
человеческого окружения [4, c. 75]. 

Рассмотренные примеры показывают, что, в большинстве случаев значе-
ние цвета во фразеологических оборотах формируется на основе прототипов, 
привычных для человеческого сознания: белый – снег, чистота; черный – 
злоба, зависть; красный – кровь, опасность; зеленый – растительность. Фра-
зеологические единицы, содержащие цвет, представляют собой результат 
концептуальной интеграции и объединяют различные ментальные простран-
ства, передавая новые смыслы. 
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ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Посвящена языковой способности как этапу развития человека. Языковая способ-
ность рассматривается с целью формирования разносторонне развитой личности буду-
щего специалиста – умеющего ориентироваться в огромном потоке информации, само-
стоятельно и нестандартно принимать решения, творчески мыслить и адекватными сред-
ствами излагать свои мысли. 

Ключевые слова: языковая способность, традиционные духовно-нравственные цен-
ности, Президент, социальный заказ, общество, человек, социально-экономические 
условия, Аристотель, Фердинанд де Соссюр. 

The article is devoted to linguistic ability as a stage of human development. The linguistic 
ability is considered with the aim of forming a diversified personality of a future specialist 
who is able to orient himself in a huge flow of information, independently and innovatively 
make decisions, think creatively and adequately express his thoughts.  

Keywords: linguistic ability, traditional spiritual and moral values, President, social order, 
society, person, socio-economic conditions, Aristotle, Ferdinand de Saussure. 

 

В России традиционные духовно-нравственные ценности – это не просто 
слова на бумаге, а продуманная системная политика. Она включает в себя 
сохранение и приумножение нашего исторического наследия. Это подтвер-
ждается поручениями и инициативами Президента, касающимися вопросов 
воспитания и духовно-нравственной политики. 

В наше время общество ожидает от каждого человека умения ориенти-
роваться в огромном потоке информации, творчески мыслить и ясно выра-
жать свои мысли.  

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются образовательные 
учреждения, является то, что ученики испытывают трудности в вербальной 
передаче своих знаний. Они затрудняются выразить свои мысли словами, 
что говорит о невысоком уровне языковой способности.  

Языковая способность позволяет нам обладать грамматическими и лек-
сическими знаниями, а также понимать и производить речь. Для достижения 
этой цели необходимо, чтобы каждый из нас был мотивирован к собствен-
ному росту и развитию, понимал значимость своей профессиональной дея-
тельности и был готов работать на высокий результат. 

Изучение языковой способности имеет давнюю историю, уходящую 
корнями в древние времена. Еще Аристотель, один из величайших мысли-
телей своего времени, интересовался этой темой. Он полагал, что язык – ин-
струмент мышления, и что человек учится говорить, наблюдая и перенимая 
опыт других людей.  

Первые научные исследования в области языковой способности начали 
появляться в XIX веке. Фердинанд де Соссюр разработал структурализм – 
теорию, основанную на изучении языковых единиц и их взаимосвязи. 
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В XX веке появились новые подходы к изучению этой темы. Один из них 
связан с поворотом к психологии и психолингвистики. Исследователи интере-
совались тем, как человек овладевает языком и использует его в своей речи. 
Они также обратили внимание на факторы, которые влияют на этот процесс. 

Современные исследования языковой способности предполагают ис-
пользование различных методов и техник. Среди них – эксперименты и ком-
пьютерное моделирование. 

Как показывает практика, важно уделять внимание формированию язы-
ковых навыков уже с первых ступеней обучения. Даже в самых простых 
упражнениях необходимо обращать внимание на выразительность языковой 
способности. Успех обучения зависит от учета возрастных возможностей 
школьников и эмоционального воздействия педагога на ученика. 

Вопросы языкового развития и того, как человек усваивает язык, всегда 
были в центре внимания философии, психологии и педагогики [3, с. 201]. 

Фундаментальные исследования Л. С. Выготского и И. Н. Горелова, 
а также современные исследования К. Ф. Седова и Л. С. Волковой доказали, 
что для успешного развития языковых способностей недостаточно просто 
обладать знаниями в области фонетики, лексики и грамматики. 

Важно также развивать специальные умения и навыки, такие как: анализ, 
ориентировка, поиск, переработка языковой информации. Эти навыки явля-
ются основой языковой способности и представляют собой универсальные 
учебные навыки, которые будут полезны в различных сферах жизни [2, с. 98]. 

Л. С. Выготский всегда подчеркивал, что языковые процессы тесно свя-
заны с мышлением, особенно в контексте общих значений языковых знаков.  
Он также отмечал, что эти зоны значений постоянно развиваются и совер-
шенствуются по мере того, как ребенок становится взрослым, а непрофес-
сионал превращается в профессионала. 

Л. П. Носкова, С. И. Гринь и Л. С. Волкова – педагоги, которые изучают 
развитие языковой способности в тесной связи с речевой деятельностью 
и коммуникативной компетенцией человека. 

А. Н. Ксенофонтова и Н. И. Чуприкова в своих исследованиях доказы-
вают, как языковое развитие влияет на процессы обучения и воспитания.  

В работах Б. И. Коротяева, Ю. Н. Караулова рассматривается взаимообу-
словленность развития языковой способности и личности человека [4, с. 211]. 

А. Н. Леонтьев продемонстрировал, что сознание человека и его деятель-
ность неразрывно связаны. Сознание можно представить как отражение ре-
альности, преломленное через призму языковых значений [1, с. 101]. 

Изучение языковой способности помогает понять, как язык влияет на наше 
мышление и как мы используем его для выражения своих идей. Это исследова-
ние позволяет нам узнать, как мы воспринимаем и понимаем, используя язык. 

В процессе развития языковой способности у ребенка одновременно раз-
виваются речевые и познавательные навыки. Он учится оценивать высказы-
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вания, как правильные и неправильные, сравнивать их содержание, пони-
мать двусмысленности, различать рифму и нерифмованные слова и так да-
лее. Это означает, что развитие языковой способности происходит не только 
за счет увеличения словарного запаса и расширения знаний о языке, 
но и за счет обогащения уже имеющихся навыков. Когда мы осваиваем си-
стему языка в детстве, у нас формируется обобщенная система элементов, 
которая связана с системой языка, но не идентична ей [4, с. 96]. 

Можно определить языковую способность как функциональную си-
стему, которая возникает в результате отражения и обобщения элементов 
родного языка. Она работает по определенным правилам. 

Таким образом, языковая способность – это система элементов и правил 
их комбинирования, которая позволяет нам использовать язык в общении. 
Языковой знак служит связующим звеном между объективным миром и нашим 
сознанием, опытом, который мы приобретаем в процессе деятельности. 

Познавая различные стороны предметов и явлений в процессе практиче-
ской и игровой деятельности, ребенок также узнает о связях и отношениях 
между ними. Одновременно он овладевает элементами языка, необходимыми 
для общения.  

Ребенок познает мир через язык. В его сознании и опыте закрепляются зна-
ния о предметах, их свойствах и взаимосвязях. Эти знания позволяют ему про-
ецировать их на новые аспекты действительности и делиться ими с другими. 
Язык отражает общественно-исторический опыт, который ребенок усваивает 
вместе с родным языком в процессе своего развития.  

Обобщение языковых явлений – это основная линия развития речи. Оно 
происходит на основе развития социальной практики детей. Каждый этап раз-
вития характеризуется определенными особенностями обобщения. Они зави-
сят от характера обобщаемого материала, уровня развития предметных дей-
ствий и способа обобщения (от наглядного представления к общему образу и 
понятию). 

Таким образом, языковая способность – это функциональная система, 
которая возникает в результате отражения и обобщения элементов родного 
языка. Она функционирует по определенным правилам, помогает лучше по-
нять процессы освоения языка, разработать эффективные методы обучения 
и исследовать взаимосвязь языка и мышления. 

Изучение языковой способности имеет большое значение для современ-
ной науки, поэтому, эта сложная и многогранная тема, требует от каждого 
из нас, с одной стороны, принятие изменений и нововведений как объектив-
ный и необратимый процесс, а с другой стороны – внутренней мотивации 
к собственному росту и развитию, понимания значимости своей професси-
ональной деятельности, осознанного желания и готовности работать на вы-
сокий результат. Несмотря на значимость проведенных исследований, на се-
годняшний день недостаточно обоснованы сущностные и содержательные 
характеристики языковой способности человека. 
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В современном мире межкультурная коммуникация является важнейшим компонен-
том содействия успешному взаимодействию между людьми разного культурного проис-
хождения. Исследование посвящено вопросу изучения межкультурной коммуникации 
в Астраханском регионе. Рассматриваются ключевые факторы влияния на межкультур-
ную коммуникацию в Астраханском регионе, дается их анализ и исследуется степень 
влияния на современный дискурс. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, факторы межкультурной комму-
никации, культурные различия, кросс-культурное взаимодействие, Астраханский регион. 

 

In the modern world, intercultural communication is an essential component of promoting 
successful interaction between people of different cultural backgrounds. This work is devoted 
to the study of intercultural communication in the Astrakhan region. The article examines 
the key factors of influence on intercultural communication in the Astrakhan region, analyzes 
them and examines the degree of influence on modern discourse. 

Keywords: intercultural communication, factors of intercultural communication, cultural 
differences, cross-cultural interaction, Astrakhan region. 

 

Межкультурная коммуникация – это обмен информацией и взаимодей-
ствие между людьми, принадлежащими к разным культурам. В нашем со-
временном обществе она играет незаменимую роль, особенно в многонаци-
ональных регионах, таких как Астраханская область.  

Различные факторы и причины могут влиять на взаимосвязь между 
представителями различных культур и национальностей. Исследованы раз-
личные факторы, влияющие на межкультурную коммуникацию в Астрахан-
ской области. Глубокое понимание этих факторов потенциально может спо-
собствовать более эффективному и гармоничному взаимодействию между 
людьми разных культур и национальностей.  
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Законодательство играет активную роль в поддержке и развитии межэт-
нических и межнациональных отношений. Так, Национальная доктрина об-
разования до 2025 года ставит следующую задачу – «воспитание… граждан 
правового, демократического государства, способных к социализации 
в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и ре-
лигиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 
и культуре других народов» [3]. 

Астраханскую область населяют более ста национальностей, каждая 
из которых имеет свой уникальный язык и диалект. «В межкультурной ком-
муникации именно язык выступает основным средством передачи инфор-
мации, достижения взаимопонимания между собеседниками» [2].  

Наличие языковых барьеров представляет собой серьезную проблему 
для межкультурного общения, особенно в условиях, когда у людей нет об-
щего языка.  

Наглядный пример этого затруднительного положения возникает, когда 
маленькие дети, недавно переехавшие в Россию, сталкиваются с огромными 
проблемами в учебе из-за ограниченного понимания русского языка. В ре-
зультате их неспособность преодолеть этот языковой барьер препятствует 
их полной вовлеченности и активному участию в различных школьных ме-
роприятиях. В условиях, когда «каждый урок становится уроком русского 
языка» [4], учебный процесс может быть затруднен, и общение с другими 
учениками тоже может быть трудным. 

Образование играет важную роль в формировании межкультурной осве-
домленности и навыков. Образовательные программы, которые включают 
межкультурную коммуникацию, могут помочь людям понять и ценить куль-
турные различия.  

Различные культуры имеют свои уникальные ценности, нормы и обы-
чаи, которые могут влиять на коммуникацию.  

Общекультурные нормы общения национально специфичны. Например, 
во многих западных культурах принято поддерживать прямой глазной кон-
такт во время разговора как жест внимания и уважения к собеседнику. И 
ровно наоборот, в некоторых азиатских культурах, такой как японская, так 
не принято. Считается вежливым избегать длительного зрительного кон-
такта, особенно при общении с авторитетными или старшими по возрасту 
людьми, чтобы не казаться неуважительным или грубым. Это различие в 
нормах общения служит яркой иллюстрацией того, как культурные разли-
чия могут влиять на используемые методы общения. Такие нюансы подчер-
кивают богатое разнообразие и сложность человеческих связей.  

Понимание культурных различий может помочь предотвратить недопо-
нимание и конфликты. На индивидуальном уровне межкультурная комму-
никация воплощает собой глубокое столкновение различных мировоззре-
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ний. Люди неосознанно воспринимают собственное понимание мира как во-
площение нормальности. «Культура – это линза, через которую мы воспри-
нимаем мир» [5]. 

Этнические стереотипы и предубеждения могут негативно влиять 
на межкультурную коммуникацию, создавая барьеры и препятствуя откры-
тому и честному общению. Важно осознавать свои собственные предубеж-
дения и стремиться их преодолевать. 

Социально-экономический статус может также влиять на межкультур-
ную коммуникацию. Люди из разных социально-экономических групп мо-
гут иметь разный доступ к образованию, информации и ресурсам, что может 
создавать неравенство в коммуникативных возможностях. 

Технологии, такие как социальные сети, онлайн переводчики и ви-
деозвонки помогают людям разных культур общаться друг с другом, даже 
если они живут далеко и говорят на разных языках. Но важно использовать 
эти инструменты вежливо и уважительно. 

Межкультурное общение в Астраханской области – сложный процесс, 
на который влияют различные факторы, включая языковые барьеры, куль-
турные различия, этнические предрассудки, социально-экономическое по-
ложение, образование и технологии.  

Следовательно, чтобы по-настоящему понять тонкости и аспекты моде-
лей общения между людьми, принадлежащими к различным культурам, 
важно попытаться воспринимать вещи через призму их собственной куль-
турной картины мира, а не навязывать свою собственную точку зрения. 
Этот подход может способствовать более эффективному и гармоничному 
взаимодействию между людьми разного культурного происхождения.  

Как итог, реализуя образовательные и государственные программы, по-
вышая культурную осведомленность и активно борясь с предрассудками, 
мы можем внести свой вклад построении более инклюзивного и взаимосвя-
занного общества. 
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Рассмотрена важность изучения и исследования новых слов, возникающих в совре-
менных языках, их роль в интерпретации современных языковых тенденций, а также от-
ражении общественных, политических и технологических изменений. Проанализиро-
ваны различные типы неологизмов, процессы их формирования (внешние заимствова-
ния, внутренние трансформации), а также их функции, включая: номинативную (пере-
дача новых понятий), когнитивную (расширение понятийных рамок) и экспрессивно-
стилистическую (создание эмоционального оттенка). Изучено влияние неологизмов на 
развитие языка, как отражение современных, культурных и социальных изменений в об-
ществе, и понимание современной реальности.  

Ключевые слова: язык, неологизмы, современная реальность, изменения, новые 
слова, функции. 

 

In the article we examine the importance of studying and researching new words emerging 
in modern languages, their role in interpreting modern language trends, and reflecting societal, 
political, and technological changes. Various types of neologisms, the processes of their for-
mation (external borrowings, internal transformations), as well as their functions, including: 
nominative (transfer of new concepts), cognitive (expansion of conceptual frameworks) and ex-
pressive-stylistic (creation of an emotional tint), are analyzed. The influence of neologisms 
on the development of language has been studied as a reflection of modern, cultural and social 
changes in society, and an understanding of modern reality. 

Keywords: language, neologisms, modern reality, changes, new words, functions. 
 

В современном мире происходит постоянное развитие и изменение, 
и язык не является исключением. В результате появляются новые слова, ко-
торые отражают новые предметы, явления и понятия, возникающие в нашей 
жизни. Такие слова становятся неотъемлемой частью нашего общения 
и вносят свой вклад в формирование современного словарного запаса. 

Исследование новых слов является существенной задачей для лингви-
стов, филологов и других специалистов, интересующихся развитием языка. 
Это позволяет более полно понять и описать текущие языковые тенденции, 
а также понять, как современные общественные, политические и техноло-
гические изменения отражаются в языке. 

Кроме того, новые слова нашего времени необходимы для описания науч-
ных и технических открытий. Прогресс в различных сферах, таких как меди-
цина, генетика, искусственный интеллект и т. д., приводит к появлению новых 
слов и терминов, которые упрощают и уточняют описание различных явлений. 

Неологизмы или новые слова (от греческого «нео» и «логос» – новые 
слова) – это слова или выражения, которые появляются в языке для обозна-
чения новых понятий, предметов, явлений или иных сущностей.  
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Неологизмы появляются в речи постоянно и дают богатый материал для 
практических исследований. Каждая эпоха обогащает язык новыми сло-
вами. В периоды большой активности общественно-политической и куль-
турной жизни нации приток новых слов особенно становится больше. 

Они могут возникать за счет образования новых слов из имеющихся 
в языке корней, суффиксов и приставок, а также расширять лексические зна-
чения уже существующих слов.  

Неологизмы могут также появляться путем заимствования из других 
языков. В современном информационном обществе, и особенно в связи 
с развитием технологий и науки, постоянно появляются новые явления и по-
нятия, для описания которых требуются новые слова.  

Современные неологизмы имеют несколько способов образования. 
Внешние – это новые слова, которые были взяты из других языков, 

например, пицца (заимствовано из итальянского языка); суши (заимствовано 
из японского языка); шоколад (заимствовано из немецкого языка). 

Внутренние – это новые слова, которые созданы в результате трансфор-
мации уже существующих слов внутри языка, например, компьютер 
(от слова «компьютр» и частица «-ер» для образования существительного); 
блог (от слова «веб» и сокращения «лог» от слова «журнал»); селфи (от суще-
ствительного «селф» и окончания «-и» для образования существительного). 

Возникновение новых определений у действующих в языке слов, разви-
тие полисемии (многозначности) – крот (жидкость, прочищающая засоры 
труб); грыжа (удлиненная сумка небольших размеров, которую мужчины 
надевают на поясницу). 

В результате использования в одном высказывании двух и более одноко-
ренных слов – госуслуга, предзаказ, бизнес-встреча. 

Когда новые слова получают распространение и входят в обиход, то пе-
рестают быть неологизмaми.  

Однако коренные преобразования в экономике страны и государствен-
ном управлении привели к утрате оттенка новизны, слова стали часто упо-
требляться носителями языка. Общество откликается на все изменения, про-
исходящие и в социальном, и в личном сознании, и отражает это в речи [5]. 

Функцию упорядочения и систематизации языковых неологизмов вы-
полняют толковые словари. Введение в их структуру лексемы одновре-
менно добавляет ее и в современный литературный язык. 

В русском языке выделяют две группы неологизмов: языковые и авторские. 
Языковые неологизмы возникают в результате потребности языкового 

сообщества выразить новые идеи, понятия или предметы. Например, такие 
слова, как телевидение, компьютер, Интернет – все они были языковыми 
неологизмами в момент своего появления. 

Среди языковых неологизмов выделяют лексические и семантические. 
К лексическим неологизмам относят те слова, которые вновь образованы 

по имеющимся в языке моделям или заимствованы из других языков. 



150 

Примером лексического неологизма, образованного по имеющимся 
в языке моделям, может быть слово видеоконтрабанда (незаконное тайное 
тиражирование и распространение видеопродукции, нарушающее автор-
ские права ее создателей). 

Пример заимствованного лексического неологизма – технический термин 
декодер (устройство для расшифровки цифровых кодированных данных) [2]. 

Семантические неологизмы – неологизмы, которые возникают благодаря 
расширению семантики, то есть в результате присвоения новых значений 
уже известным словам. Например, телепанель (электронное устройство, пред-
назначенное для отображения информации на телевизионном экране). 

Семантические неологизмы позволяют языку эволюционировать и адап-
тироваться к быстро меняющимся условиям и потребностям общества. 

Авторские (индивидуально-стилистические, окказиальные) неологизмы 
создаются авторами с целью уникальности или обогащения произведения. 
Это могут быть новые слова, которые используются для создания специаль-
ного научного или художественного контекста, например, С. А. Есенин 
«Руки милой – пара лебедей»: 

Если душу вылюбить до дна, 
Сердце станет глыбой золотою. 
Только тегеранская луна 
Не согреет песни теплотою.  

Вылюбить – это исчерпать любовь полностью, без остатка.  
Оригинальность и свежесть окказионализма акцентирует внимание чи-

тателей, затягивает в процесс понимания значения, зашифрованного авто-
ром. Это действенный способ влияния на адресата. 

У неологизмов выделяют три функции: номинативная, экспрессивно-
стилистическая, когнитивная.  

Номинативная функция неологизмов заключается в том, чтобы создавать 
новые термины для обозначения новых понятий, объектов или явлений. Но-
вые слова помогают точнее и эффективнее выражать идеи и концепции, ко-
торые еще не имели соответствующего термина в языке. Например, появле-
ние слова компьютер позволило обозначить новое устройство, которое про-
шло значительную эволюцию и стало неотъемлемой частью нашей жизни. 

Когнитивная функция связана с расширением наших понятийных рамок 
и способности к познанию. Новые слова помогают нам выражать идеи или 
представления, которые ранее не были доступны нашему сознанию. Напри-
мер, внедрение в язык термина фотобомбинг расширило наше понимание 
процесса фотосъемки и позволило обозначить специфическую ситуацию, 
когда кто-то самовольно вторгается в кадр фотографии. 

Экспрессивно-стилистическая функция неологизмов связана с их ис-
пользованием для создания особого эмоционального оттенка в речи. Новые 
слова или выражения могут быть созданы для того, чтобы описать или вы-
разить специфические эмоции, чувства или отношения. За последнее время 
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в молодежной среде появилось множество примеров, таких как: челлендж, 
лайкнуть, сфоткать [3]. 

Однако следует отметить, что неологизмы могут быть не всегда понят-
ными для всех пользователей языка. Некоторые из них могут ограничи-
ваться определенной группой людей, профессиональным сообществом 
или оставаться неоднозначными и спорными. Поэтому использование 
неологизмов требует осторожности и контекстной ясности, чтобы избежать 
недопонимания или неверной интерпретации. 

Новые слова нашего времени являются отражением современной куль-
туры, технологических изменений и социальных тенденций. Они играют 
важную роль в языке, расширяя его возможности и отражая разнообразие 
интересов и ценностей современного общества. Важно следить за развитием 
языка и изучать новые слова, чтобы быть в курсе современных реалий и об-
щественных процессов.  

Неологизмы освежают язык и отражают изменения в обществе. 
Они придают динамику, международную актуальность, позволяя людям об-
ширнее выражать свои мысли. 
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Осуществлен анализ вербальной характеристики речевого портрета современного 
студента с целью выявления ключевых особенностей и динамических тенденций. Мето-
дология анализа включает в себя изучение лексических компонентов, структурных ас-
пектов речи, употребления арготических выражений и прочих языковых особенностей, 
констатируемых в произносительной практике современной студенческой аудитории. 
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Полученные результаты позволяют выделить ведущие аспекты вербального портрета со-
временного студента и проследить динамику изменений в языковом поведении моло-
дежи в рамках современного социокультурного контекста. 

Ключевые слова: речевой портрет, вербальная характеристика, методология ана-
лиза устной и письменной речи, современный студент. 

 

The study analyzes the verbal characteristics of the modern student's speech portrait in or-
der to identify the key features and dynamic trends. The analysis methodology includes 
the study of lexical components, structural aspects of speech, the use of argotic expressions 
and other linguistic features found in the pronunciation practice of the modern student audience. 
The results allow us to identify the leading aspects of the verbal portrait of a modern student 
and trace the dynamics of changes in the linguistic behavior of young people in the modern 
socio-cultural context. 

Keywords: speech portrait, verbal characterization, methodology of analyzing oral and 
written speech, modern student. 

 

Речевой портрет представляет собой метод анализа и характеристики 
устной и письменной речи индивида, призванный выявить и осветить спе-
цифические особенности его коммуникативного поведения. Он служит ин-
струментом для раскрытия индивидуальности личности через различные 
языковые параметры, такие как лексический состав, грамматика, стили-
стика, интонационные особенности, ритм и произношение. 

М. В. Панов выступил как основоположник концепций формирования 
речевого и фонетического портрета личности, проведя анализ артикуляци-
онных особенностей ряда исторически значимых фигур, включающих по-
литиков, ученых и писателей. Его методика основывалась на учете социо-
культурных характеристик индивидуумов, таких как социальный статус, 
употребление диалектных элементов в речи, возраст, профессиональная де-
ятельность и другие аспекты. 

В своем фундаментальном исследовании русского речевого портрета 
М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова рассмотрели произносительные осо-
бенности индивидуумов, опираясь на фонозаписи речи, в которой прояви-
лись характерные черты, отражающие речевую индивидуальность. 

Исследование речевого портрета позволяет раскрыть такие аспекты лич-
ности, как эмоциональный фон, интеллектуальный уровень, социокультур-
ный статус и опыт человека. С помощью анализа речевого портрета можно 
увидеть тонкую психологическую картину и выявить те аспекты личности, 
которые проявляются через его общение. 

Существует несколько методов составления речевого портрета, включая 
анализ текстов, интервьюирование, наблюдение за общением в реальном вре-
мени и другие техники исследования. Каждый из этих методов способствует 
выявлению определенных аспектов личности через языковую коммуникацию. 

Методология составления речевого портрета предполагает применение 
разнообразных методов анализа языковых характеристик с целью выявле-
ния индивидуальных особенностей личности говорящего.  
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Лингвистический подход к исследованию текстов позволяет выявить 
лексические, грамматические и семантические параметры речи, которые от-
ражают индивидуальные особенности, эмоциональную окраску высказыва-
ний и ментальные характеристики личности.  

На психолингвистическом уровне рассматривается взаимосвязь между 
языковыми выражениями говорящего и его психологическими особенно-
стями, что дает возможность понять его восприятие мира и индивидуальный 
стиль мышления. Социолингвистический подход добавляет аспект социаль-
ного взаимодействия в анализ речи, учитывая диалектные особенности, со-
циокультурные нормы и стереотипы общения. 

С точки зрения комбинирования вышеупомянутых методик исследова-
ния, составление речевого портрета представляет собой многофакторный 
аналитический процесс, направленный на выявление уникальных характери-
стик личности через анализ ее языкового проявления.  

Основательный анализ речи позволяет на более глубоком уровне понять 
индивидуальные особенности говорящего, его склонности, убеждения и от-
ношение к внешнему миру. 

Речевой портрет является значимым инструментом не только в области 
лингвистики, но также в психологии, социологии, литературе и других дис-
циплинах. Он служит для проведения целостного анализа и раскрытия 
сложных аспектов личности через изучение его уникальной речи. 

Вербальная характеристика речевого портрета представляет собой ком-
плексный анализ языковых особенностей личности, осуществляемый путем 
изучения как устной, так и письменной речи субъекта. Подход этот направлен 
на выявление индивидуальных стилей общения, лексических предпочтений, 
грамматических особенностей, интонационных аспектов, манеры выражения, 
тематических предпочтений и других лингвистических характеристик, кото-
рые могут свидетельствовать о психологическом профиле говорящего. 

Целью вербальной характеристики речевого портрета является выявле-
ние уникальных психологических особенностей и эмоциональных нюансов 
личности через анализ ее языковой активности.  

Исследование словарного запаса, использование специфических фразео-
логизмов, формирование структуры высказываний и иные языковые эле-
менты позволяют проследить особенности когнитивного процесса, особен-
ности мировосприятия и особенности мышления конкретного индивида. 

Анализ вербальной характеристики речевого портрета базируется 
на принципах лингвистического и психолингвистического исследования, 
учитывает социокультурные особенности и контекст общения. Этот мето-
дологический подход представляет собой эффективный инструмент для по-
нимания уникальности личности через призму ее языковой деятельности, 
позволяя глубже вникнуть во внутренний мир личности, ее мыслительные 
процессы и взгляды на окружающий мир. 
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Обобщая, необходимо отметить, что вербальная характеристика рече-
вого портрета представляет собой важный методологический подход к ана-
лизу индивидуальности через изучение языковой активности личности. Она 
открывает новые грани понимания личности через рассмотрение ее выска-
зываний, текстов и реплик, позволяя лучше понять внутренний мир и пси-
хологические особенности конкретного субъекта. 

В современном обществе студенческая среда является особенно много-
образной и динамичной. Различные аспекты жизни молодежи проявляются 
в их речи, что в свою очередь отражается в их вербальной характеристике. 
Рассмотрим, какие особенности можно выделить в речевом портрете совре-
менного студента. 

Одной из характеристик является использование полисемичных слов 
и выражений, которые в разных контекстах могут иметь различные значе-
ния. Молодежь часто использует сленговые обороты, интернет-жаргон, аб-
бревиатуры и арготические выражения. Это связано с широким использова-
нием социальных сетей, мессенджеров и других онлайн-платформ, 
где быстрое и лаконичное общение стало нормой. 

Кроме того, студенты часто обращаются к использованию эмодзи и эмо-
циональных смайликов в своих сообщениях, что добавляет эмоциональную 
окраску и специфику их речи. Это также связано с тем, что молодежь стре-
мится к выражению своих эмоций и чувств, а также созданию более близких 
и дружеских отношений в общении. 

Еще одной особенностью современного студента является высокая ско-
рость речи и использование коротких фраз. Быстрота общения особенно 
присуща виртуальному общению, где студенты часто общаются мгновен-
ными сообщениями. Это также связано с желанием экономить время и пе-
редавать информацию более компактно. 

Важным элементом вербального портрета студента является также 
его специфический лексический запас. Современные студенты активно ис-
пользуют англицизмы, заимствования из других языков, актуальные мод-
ные слова и выражения. Это связано с глобализацией и постоянным взаимо-
действием с различными культурами и языками. 

Таким образом, вербальная характеристика речевого портрета современ-
ного студента отражает его многофункциональность, индивидуальность, 
стремление к быстрому и эмоциональному общению, а также влияние со-
временных технологий и мировых трендов на формирование его языка. 

Исследование вербальной характеристики речевого портрета современ-
ного студента представляет собой актуальную задачу в контексте анализа 
лингвистических и социокультурных аспектов молодежной коммуникации. 

Анализ языковых особенностей служит методом понимания индивиду-
альных и коллективных характеристик речи студентов, отражающих их 
уникальные коммуникативные стратегии, стиль общения и социокультур-
ную специфику. 
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На основе научной экспертизы вербальных особенностей речевого 
портрета современного студента можно сделать вывод о разнообразии 
лексических и грамматических шаблонов, тематических предпочтениях, 
интонационных особенностях и эмоциональных оттенках в их коммуни-
кативной практике.  

Подобный анализ позволяет не только глубже проникнуть в психологи-
ческий мир студенческой аудитории, но и отразить динамику языковой эво-
люции и культурного контекста современной молодежи. 

Изучение вербальных характеристик речевого портрета студентов явля-
ется ключевым инструментом в анализе молодежной культуры и ее лингви-
стических особенностей.  

Дальнейшее исследование в данной области сможет способствовать раз-
работке эффективных стратегий обучения и межпоколенческого взаимодей-
ствия, а также содействовать глубокому пониманию современного языко-
вого поведения студентов и его роли в формировании современной образо-
вательной среды. 
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Проведен лингвистический анализ характерных особенностей речи студентов в со-
временном образовательном контексте. Исследование включает в себя анализ лексики, 
грамматики, стилистики и коммуникативных стратегий студентов в различных аспектах 
и ситуациях. 
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The article provides a linguistic analysis of the characteristic features of students' speech 
in the modern educational context. The study includes the analysis of vocabulary, grammar, 
stylistics and communicative strategies of students in different aspects and situations. 

Keywords: speech portrait, linguistic analysis, lexical, grammatical and stylistic features 
of speech. 

 

За последние два десятилетия отечественными лингвистами активно 
изучается такое понятие как речевой портрет. Рассмотрим подробнее основ-
ные работы в этой области. 
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Согласно мнению И. В. Гуляевой, речевой портрет и лингвокультурный 
типаж связаны между собой, так как оба позволяют описать человека через 
призму его коммуникативного поведения. Однако речевой портрет не мо-
жет быть полностью сведен к понятию лингвокультурного типажа [1, с. 44]. 
И. В. Щеглова ассоциирует понятие типажа с концепцией и языковой лич-
ностью, не уделяя особого внимания речевому портрету.  

В своей работе А. В. Асадуллаева опирается на определение Л. П. Кры-
сина, который рассматривает речевой портрет как индивидуальный стиль, 
зафиксированный в языковом материале, способный послужить основой 
для создания модели языковой личности и типичного образа персонажа.  

Такой подход поддерживает и И. С. Шильникова, указывая на то, что 
речевой портрет представляет собой социально маркированные способы 
выбора и использования языковых средств и особенностей речевого пове-
дения индивида, которые могут служить основой для создания типажа [5]. 

Таким образом, речевой портрет – это описательная модель, представля-
ющая собой комплексное изложение индивидуальных характеристик рече-
вой коммуникации конкретного человека. Речевой портрет может быть ис-
пользован в лингвистике, психологии и социологии для более глубокого по-
нимания индивидуальных особенностей речевого поведения человека. 

Актуальность исследования можно подкрепить рядом аргументов: 
1. Культурная и социальная значимость: в настоящее время студенты иг-

рают значительную роль в формировании культурных и социальных норм. 
Исследование речевого портрета современного студента может способство-
вать пониманию языковых особенностей, характерных для данной группы 
людей, и их влияния на общественную коммуникацию. 

2. Инновационные подходы в образовании: студенты могут различаться 
по языковым особенностям и предпочтениям в коммуникации. Анализ ре-
чевого портрета современного студента может помочь педагогам и образо-
вательным учреждениям лучше понять своих учащихся и сделать процесс 
обучения более эффективным. 

3. Исследования в области молодежной культуры: молодежная культура 
оказывает значительное влияние на общество в целом. Изучение речевого 
портрета современного студента может помочь понять тенденции, прису-
щие этой группе людей, и их влияние на развитие языка и культуры. 

Целью данного исследования является изучение основных аспектов ре-
чевого поведения современного студента в различных ситуациях повсе-
дневного общения, выявление влияния современных технологий на его ре-
чевое поведение. 

В современном образовательном контексте особую значимость имеет 
проблема формирования личности студента. Этот процесс тесно связан 
с коммуникацией, причем речь выступает в качестве ключевого инстру-
мента общения, поскольку она используется не только для передачи инфор-
мации, но и для структурирования мыслей, формирования ценностей 
и убеждений, а также самопознания личности. 
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Особое внимание следует уделить влиянию активного словаря и лекси-
ческого запаса на формирование личности студента. Разнообразие и богат-
ство лексики предоставляют возможность широкого выражения мыслей 
и эмоций, что способствует укреплению самоопределения, уверенности 
и успешной социализации студента. 

Кроме того, речь играет ключевую роль в развитии критического мышле-
ния и аналитических способностей студента. Через обсуждения, дискуссии 
и анализ текстов студенты приобретают навыки критического мышления, 
умения аргументировать свою позицию и осознавать точку зрения других. 
Эти навыки не только способствуют улучшению учебного процесса, но и фор-
мируют личность студента как активного участника общественной жизни. 

В современном научном дискурсе вопросы влияния социокультурного 
контекста на речевое поведение все более актуальны и представляются важ-
ным аспектом изучения коммуникации. Осознание речи как неотъемлемой 
составляющей культурного наследия личности и как результат взаимодей-
ствия индивида с общественной средой находит отражение в многочислен-
ных исследованиях и аналитических работах. 

Ключевым аспектом исследования является анализ выбора языковых 
средств в коммуникации, который отражает ценностные ориентации, тради-
ционные нормы и общественные отношения в конкретной культуре.  

Применение формальных или неформальных лингвистических кон-
струкций может служить индикатором социального статуса, уровня вежли-
вости или степени доверия между участниками общения. Другим важным 
аспектом является освещение роли невербальных элементов коммуникации, 
таких как жесты, мимика, интонация.  

Анализ взаимосвязи речевого поведения и социокультурного контекста 
позволяет глубже понять процессы межкультурного взаимодействия и эф-
фективного общения в условиях глобализации и художественно-техниче-
ской революции.  

Понимание этой связи становится важным аспектом в развитии взаимо-
понимания и успешного взаимодействия в мультикультурной среде совре-
менного мира. 

Современные студенты демонстрируют в речевом общении ряд лексиче-
ских особенностей, отражающих актуальные лингвистические тенденции 
и динамику изменений в языковой практике. Особенно заметным феноменом 
является увеличение употребления заимствованных англоязычных лексиче-
ских единиц в русскоязычной речи молодежи («like» (нравиться), «cringe» (по-
зор), «check» (проверка). Что является следствием популярности англоязыч-
ной культуры и интеграции английского языка в сферу технологий и массовой 
культуры и отражается в лексическом репертуаре современных студентов. 

Дополнительно, с развитием интернета наблюдается активное форми-
рование интернет-сленга («мем», «тиктокер», «сториз», «челлендж», 
«тренды», «репост») и использование мемов в повседневном общении, что 
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свидетельствует о стремлении студентов адаптироваться к цифровой среде 
и эффективно взаимодействовать в виртуальном пространстве.  

Параллельно происходит увеличение частотности использования специ-
ализированной терминологии в различных областях знания, что свидетель-
ствует о стремлении студентов к образовательному и профессиональному 
развитию (термины по специальности, термины из области исследований 
и науки, слэнг и жаргон профессиональной среды, термины из мировой 
культуры и искусства).  

Интенсивное освоение новых терминов и их интеграция в языковую де-
ятельность молодежи отражает их стремление к углубленному пониманию 
современных научных и общественных тенденций. Можно сделать вывод о 
том, что лексические особенности использования языка современными сту-
дентами являются результатом их языковой адаптации к современным со-
циокультурным реалиям, а также отражением влияния современных техно-
логий на их коммуникативное поведение. 

Грамматические особенности речи современных студентов отражают из-
менения и тенденции в языковом поведении молодежи. Это, в первую очередь: 

1) использование упрощенных форм глаголов и грамматических кон-
струкций. Современные студенты склонны к использованию сокращенных 
форм глаголов и более простых грамматических структур в повседневной 
речи. Это проявляется, например, в избегании сложных временных форм, 
предпочтении простых временных конструкций и употреблении более пря-
мых и непосредственных форм выражения мыслей; 

2) влияние иностранных языков. Современные студенты, активно обща-
ющиеся и путешествующие, могут внедрять в русский язык грамматические 
особенности иностранных языков, добавляя интересные конструкции и обо-
роты, которые они встретили в ходе общения на различных языках; 

3) использование нестандартных конструкций и новых грамматических 
образований. Молодежь часто экспериментирует с языковыми конструкци-
ями, создавая новые выражения и комбинации слов. Это может проявляться 
в использовании нестандартного порядка слов, смешении грамматических 
конструкций разных языков или формировании новых словообразователь-
ных конструкций. 

Таким образом, грамматические аспекты речи современных студентов от-
ражают их индивидуальный стиль, взаимодействие с современными коммуни-
кативными практиками и влияние современных социокультурных тенденций. 

С точки зрения стилистики в современной молодежной коммуникации 
наблюдается активное использование интернет-жаргона, что выражается 
в широком применении интернет-терминов, мемов и сокращений.  

Эмодзи и смайлики являются неотъемлемой частью текстовых сообщений 
и сообщений в социальных сетях, служащих для передачи эмоциональных от-
тенков сообщений.  

Отмечается также предпочтение неформального стиля общения со сто-
роны студентов, проявляющееся в использовании неформальных регистров 
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языка, что создает атмосферу близости и доверия в коммуникации. Дополни-
тельными особенностями коммуникации являются мультипликация и цитиро-
вание популярных фраз и реплик из различных источников, а также краткость 
и лаконичность высказываний в условиях информационного перенасыщения. 

В целом, указанные стилистические особенности отражают особенности 
менталитета, предпочтений в общении и влияние современных коммуникаци-
онных технологий на языковое поведение студенческой аудитории. 

Речевая стратегия взаимодействия современных студентов представ-
ляет собой комплекс форм общения, которые они применяют для эффектив-
ного общения и взаимодействия с окружающими.  

В сегодняшней молодежной среде можно выделить несколько основных 
речевых стратегий, характерных для студенческой аудитории. Студенты 
проявляют эмоциональную экспрессивность в своих высказываниях, крат-
кие формулировки и лаконичное изложение информации позволяют им опе-
ративно обмениваться данными в условиях информационного избытка. По-
мимо этого, они активно прибегают к использованию разнообразных юмо-
ристических приемов, сарказма и иронии, что способствует созданию лег-
кого и дружелюбного общения.  

Таким образом, речевая стратегия общения современных студентов от-
личается адаптивностью к изменяющимся условиям цифровой среды и со-
циокультурным тенденциям.  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что анализ рече-
вого портрета современного студента позволил выявить ключевые особен-
ности его коммуникативного поведения.  

Исследование выявило разнообразие лингвистического репертуара со-
временных студентов, охватывающего как стандартные языковые средства, 
так и специфическую лексику, грамматику субкультурных сообществ. 
Кроме того, обсуждаемые результаты подтверждают, что взаимодействие 
студентов в значительной степени зависит от использования цифровых ком-
муникационных технологий, что оказывает влияние на их речевое поведе-
ние и стиль общения. 
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Процессы интенсивной межкультурной коммуникации оказывают значительное 
влияние на социальные аспекты управления в современном мире, так как глобальные 
потоки информации, культуры, технологий и капитала превышают границы государств 
и влияют на международные отношения и социальные структуры. В результате появля-
ется необходимость в изменении философии управления, требующей адаптации к новым 
условиям и учета множества факторов, включая межкультурные и межнациональные 
различия. В работе актуализируется проблема формирования этнополитической куль-
туры и этнонационального сознания современного управленца. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, межкультурная коммуникация, 
философия управления, ценности, этнополитическая культура. 

 

The processes of intensive intercultural communication has a significant impact on the so-
cial aspects of management in the modern world, as global flows of information, culture, tech-
nology and capital exceed the borders of states and affect international relations and social 
structures. As a result, there is a need to change the management philosophy, which requires 
adaptation to new conditions and taking into account many factors, including intercultural 
and interethnic differences. The paper actualizes the problem of the formation of ethnopolitical 
culture and ethnonational consciousness of a modern manager. 

Keywords: management activities, intercultural communication, management philosophy, 
values, ethnopolitical culture. 

 

В современном мире происходит множество взаимосвязанных процес-
сов, которые существенно влияют на социальную сферу человеческого бы-
тия: интеграция и дезинтеграция, модернизация и глобализация и др. Одним 
из проявлений этих процессов является усиление международного взаимо-
действия и кооперации, что влияет как на отдельные страны, этнонацио-
нальные сообщества и их культуры, так и оказывает влияние на целые кон-
тиненты и цивилизации, усиливает взаимосвязь и взаимозависимость 
всех стран и этнонациональных сообществ. 

Рубеж ХХ–ХХI века с его геополитическими и духовными изменениями 
обусловил и качественно новую стадию взаимозависимости, а также новую гео-
стратегическую ситуацию, в которой развиваются интеграционные процессы.  

Формула «два мира – две системы» была заменена формулой вначале 
однополярного мира, затем наметилась тенденция формирования многопо-
лярного мира, что определяет нынешний мировой порядок. Появились но-
вые региональные центры. Наряду с интеграцией европейских стран наби-
рает темпы «тихоокеанская интеграция», аналогичные процессы идут в Ла-
тинской Америке и в Африке [3, с. 642–643]. 

Социально-философский аспект управления заключается в наличии 
сформированного ценностного сознания, которое имеет общечеловеческую, 
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гуманистическую направленность и определяет ценностную структуру дея-
тельности управленцев.  

Ценностные ориентации выступают как особое содержательное цен-
ностно-смысловое измерение, характеризующее управленца как личность. 

Духовно-нравственные ценности представляют собой систему осново-
полагающих ценностей, лежащих в основе мировоззрения человека и обще-
ства. Они выступают в качестве связующего звена между человеком и ми-
ром, гармонизируя их взаимодействие.  

Общечеловеческие ценности реализуются в процессе практической дея-
тельности, а также приобретая конкретное ценностное содержание и значение, 
выступают как морально-этический компас жизнедеятельности человека.  

Так как для разных культур свойственны различные мировоззренческие 
позиции, обусловленные свойственными им нормами, ценностями, обыча-
ями, они играют существенную роль в процессе становления культуры 
управления в стране, данном регионе и на организационном уровне, а зна-
чит оказывают влияние на управленческую деятельность.  

Специфика управленческой деятельности обуславливает особую значи-
мость как профессиональных, так и ценностных характеристик личности 
управленца. Профессиональная ценность личности управленца определя-
ется совокупностью его знаний, навыков, опыта и личностных качеств, не-
обходимых для эффективного выполнения своих функций.  

Одним из вызовов, с которыми сталкиваются менеджеры в условиях меж-
культурного взаимодействия, является необходимость эффективного управле-
ния персоналом. В ситуациях, когда команда состоит из представителей раз-
личных культур, менеджеру требуется обладать навыками межкультурной 
коммуникации, понимания особенностей и нюансов менталитетов, а также 
умением эффективно сотрудничать в многонациональной среде. Эффективное 
управление требует учета национальных традиций, ценностей и нормативов.  

Межкультурная коммуникация – совокупность разнообразных форм от-
ношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к раз-
ным культурам. Чаще всего термин используется в международном бизнесе.  

Умение проводить межкультурную коммуникацию означает, что со-
трудник может изучить паттерны, характерные для той или иной культуры, 
встроиться в них и использовать их при общении с людьми, которые прие-
хали работать из другой страны. Глубинное понимание ценностей и убеж-
дений, помогут настроить успешную коммуникацию [2]. 

Компании сталкиваются с необходимостью владеть знаниями и навы-
ками, чтобы успешно работать в многонациональных командах и адаптиро-
ваться к различным культурным контекстам. Философия управления 
должна отражать понимание и учет межкультурных различий, чтобы стиму-
лировать сотрудничество и эффективность работы, прогнозировать послед-
ствия своих действий на международном уровне.  
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Границы между странами стираются, и происходит смешение разных 
культур и традиций. Менеджеры должны научиться адаптироваться к различ-
ным стилям работы, коммуникации и взаимодействия с сотрудниками из раз-
ных культур. Управленцы должны быть гибкими и открытыми к новым идеям 
и методам работы, чтобы успешно управлять международными командами. 

Международное взаимодействие приводит к усилению экономической 
и политической интеграции между государствами, а также к возникновению 
международных организаций и соглашений.  

Менеджеры должны уметь вести переговоры и устанавливать отношения 
с представителями других стран и культур. Они должны быть готовы к работе 
в международном контексте и уметь адаптироваться к различным правовым, 
экономическим и политическим системам. Философия управления в данном 
случае должна стремиться к созданию доверия, уважения и взаимодействия 
между различными нациями. 

Успешный менеджер в современном мире должен обладать не только 
навыками и компетенциями в своей области, но и обширным культурным 
кругозором, нормами этнополитической культуры и сформированными 
ценностями этнонационального сознания.  

Необходимо понимание важности уважения и принятие различий в 
культуре и традициях различных этнонациональных групп. В мире менедж-
мента, где компании работают с множеством людей разных национально-
стей, этнополитическая культура позволяет создать атмосферу взаимопони-
мания и сотрудничества.  

Этнополитическая культура также помогает сформировать более глубо-
кое понимание потребностей и предпочтений клиентов различных этнона-
циональных группах.  

В условиях международного бизнеса, где компании расширяют свою дея-
тельность в разных странах и регионах, знание и понимание культурных осо-
бенностей заказчиков и потребителей становится ключевым фактором успеха.  

Этнические предпочтения, религиозные и культурные ценности, обычаи 
и традиции могут значительно влиять на предпочтения и поведение клиен-
тов. Менеджеры, имеющие подобные знания и понимание, смогут успешно 
адаптировать свой бизнес под их требования и добиться конкурентного пре-
имущества на рынке [1, с. 233–234]. 

Этнополитическая культура играет важную роль в преодолении межкуль-
турных разногласий и конфликтов. В условиях, когда менеджеры работают 
с людьми из разных стран и культур, возникает неизбежная несогласованность 
в взглядах. Однако, имея понимание культурных особенностей и умение ува-
жать их, менеджеры могут эффективно решать возникающие проблемы, ми-
нимизировать конфликты и достигать взаимопонимания.  

Культурные различия могут сказываться на принятии решений, стиле ру-
ководства, а также на представлениях о приоритетах и целях организации. По-
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этому менеджеру необходимо быть открытым к разнообразию, уметь адапти-
роваться, и вместе с тем сохранять свою идентичность и приверженность ос-
новным ценностям. 

Формирование этнополитической культуры и этнонационального созна-
ния является важным аспектом развития личности менеджера, что помогает 
менеджерам лучше понимать себя и свою принадлежность к определенной 
этнонациональной группе.  

Знание своего происхождения и культурного наследия позволяет чело-
веку лучше оценить свои сильные и слабые стороны, использовать свои 
культурные особенности в качестве преимущества. Это позволяет сформи-
ровать собственную уникальность и стиль работы, который будет сочетать 
в себе межкультурную компетентность и национальную идентичность, спо-
собность адаптироваться к меняющимся условиям.  

Данный фактор требует учета в современной философии управления. 
Традиционные методы управления, основанные на иерархической структуре 
организации и жестком контроле, становятся менее эффективными в усло-
виях быстро меняющейся современной экономики. Вместо этого, менеджеры 
должны стать более гибкими и инновационными, способными быстро адап-
тироваться к новым условиям и изменениям на рынке.  

Развитие лидерских навыков, способность работать в команде и поощрять 
сотрудничество и взаимодействие в коллективе становятся ключевыми каче-
ствами менеджера. 

Важным аспектом управления в современных условиях является техно-
логический прогресс и использование современных информационных 
и коммуникационных технологий.  

Глобальные потоки информации и связи обеспечивают возможность 
быстрой коммуникации и сотрудничества между различными отделами и 
филиалами компании, находящимися в разных странах. Менеджеры 
должны быть в курсе последних технологических тенденций и уметь ис-
пользовать их в своей работе для оптимизации процессов и улучшения ре-
зультатов деятельности организации [4, с. 456]. 

В целом, процесс глобальных трансформаций представляет собой вызов, 
требующий от менеджеров новых умений и подходов к управлению. Адап-
тация к межкультурным различиям является одной из основных задач ме-
неджмента в новых современных условиях.  

Менеджерам необходимо обучаться и развивать навыки и компетенции, 
которые позволят им успешно работать с представителями разных культур. 
Глубокое понимание различий в ценностях, верованиях и поведении предста-
вителей разных культур является важным аспектом успешного управления в 
современных условиях.  

Формирование этнополитической культуры и этнонационального созна-
ния становится неотъемлемой частью развития личности и карьерного роста 
современного менеджера и новых подходов к управленческой деятельности. 
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Посвящена описанию организационно-содержательной модели формирования языковой 
политкорректности в сфере профессионально-педагогического общения. Раскрывается содер-
жание предметного и процессуального аспектов, необходимых при создании методики фор-
мирования и совершенствования знаний и навыков, развития умений по применению языко-
вой политкорректности в устной и письменной немецкоязычной речи студентов.  

Ключевые слова: языковая политкорректность, межкультурное общение, воспита-
ние поликультурной личности, профессионально-педагогическое общение, немецкий язык. 

 

The article is devoted to the description of the organizational and content model of the for-
mation of linguistic political correctness in the field of professional and pedagogical communi-
cation. The content of the subject and procedural aspects necessary for the creation of a meth-
odology for the formation and improvement of knowledge and skills, the development of skills 
for the application of linguistic political correctness in the oral and written German-speaking 
of students is revealed. 

Keywords: linguistic political correctness, intercultural communication, education 
of a multicultural personality, professional and pedagogical communication, German language. 

 

Главной целью обучения иностранным языкам студентов языково-педа-
гогических специальностей является, как известно, формирование, воспита-
ние и развитие поликультурной личности, индивидуальности специалиста, 
обладающего способностью и готовностью к межкультурному (межлич-
ностному) общению и эффективному исполнению своих профессиональных 
функций. В обеих ситуациях значимость языковой политкорректности 
трудно переоценить. 

Содержание обучения иностранным языкам понимается при этом 
как «категория, предусматривающая в своем составе знания о мире, опыт 
осуществления способа деятельности, опыт творческой деятельности, 
а также опыт эмоционального отношения к объектам действительности, об-
ретаемый в процессе обучения» [1, с. 43].  
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Заметим, что опыт эмоционального отношения применительно к тради-
ционному процессу обучения иностранному языку, как отмечается в мето-
дических интерпретациях многих ученых (Н. И. Гез, Е. И. Пассов, В. П. Ку-
зовлев, В. С. Коростылев и другие), к сожалению, «ограничивается» эмоцио-
нальной оценкой обучающимися действий своих речевых партнеров, фор-
мальным восприятием изучаемого языка как учебного предмета и его «важ-
ной» роли в жизни общества. В то время как именно ценностные ориентации, 
которые складываются в жизненном (образовательном, в нашем случае) 
опыте студента «создают» его личность, и он проецирует их на свое профес-
сиональное будущее.  

Следовательно, в парадигме развивающей педагогики и компетентностной 
идеологии центральным действующим лицом становится обучающийся как 
субъект образовательного процесса, ответственный за порождение и пере-
стройку личностных структур, новообразований психики на основе собствен-
ной деятельности в условиях взаимодействия и общения с «другими» людьми.  

Среди принципов организации образовательного процесса мы выделим 
ряд общедидактических принципов (личностно ориентированной направ-
ленности и когнитивной нагруженности обучения, его деятельностного 
и интерактивного характера, а также сознательности и автономности) и ряд 
методических принципов (коммуникативной направленности обучения, 
взаимосвязанного обучения средствам и способам общения, межкультур-
ного сопоставления и дискурсивности).  

Это те принципы, которые учитывались нами при создании методики 
формирования и совершенствования знаний и навыков, развития умений по 
применению языковой политкорректности в устной и письменной немецко-
язычной речи студентов. 

Принцип личностно ориентированной направленности обучения предпо-
лагает последовательную активизацию имеющихся у каждого студента интел-
лектуальных способностей, знаний и речевого опыта с целью их преобразова-
ния и развития его личности, индивидуальности.  

Принцип сознательности заключается в осознанном понимании обучающи-
мися важнейших подсистем изучаемого языка (принципов языковой политкор-
ректности, в частности) и умении применять их в общении «здесь и сейчас».  

Принцип деятельностного характера обучения будет выражаться 
во внешней и внутренней (умственной) активности студентов, а принцип 
интерактивности подразумевает продуктивное взаимодействие студента 
с материалом, преподавателем и другими обучающимися в ситуациях есте-
ственного общения или общения посредством информационно-коммуника-
ционных технологий.  

Принцип когнитивной нагруженности при этом подразумевает индивиду-
альное или групповое решение проблемных задач/заданий с составлением 
либо развертыванием интеллектуальных схем по теме занятия.  

Принцип автономности проявляется в самостоятельном и активном осу-
ществлении студентом образовательной/компетентностной деятельности, 
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а также в осознанной оценке и корректировке своего речевого опыта в соот-
ветствии с профессиональными требованиями.  

Среди методических принципов организации образовательного процесса 
нами учитывался принцип коммуникативной направленности обучения (обу-
чения посредством межличностного общения), которое сводится к формиро-
ванию у студента черт поликультурной языковой личности, способствующих 
его равноправному и автономному участию в межкультурной коммуникации 
и педагогическом общении.  

Принцип взаимосвязанного обучения средствам и способам общения 
предполагает параллельное обучение всем видам речевой деятельности. 

Принцип межкультурного сопоставления обусловливает успешность 
обучения иностранному языку при ориентации обучения на родную лингво-
культуру студента.  

Принцип дискурсивности проявляется при этом в усвоении студентом 
изучаемого языка как средства профессионального общения с учетом социо- 
и этнокультурных характеристик.  

Содержание обучения как постоянно развивающаяся категория состоит 
из предметного (разнообразные знания, вовлекаемые в процесс обучения) 
и процессуального (навыки и умения использования знаний с целью осу-
ществления коммуникации) аспектов.  

Поскольку в нашей работе преследуется цель разработать и научно обос-
новать методику формирования языковой политкорректности в устной и 
письменной немецкоязычной речи студентов, нами отобраны компоненты 
каждого из аспектов применительно к цели. 

В качестве принципов отбора содержания мы руководствовались учетом 
следующих современных принципов, а именно, демократизации, гуманиза-
ции, вариативности, технологичности, продуктивности, средовой направлен-
ности образовательного процесса, обусловливающие успешное решение сту-
дентами проблемно-коммуникативных и поисково-исследовательских задач. 

Так, предметный аспект содержания обучения включает в себя следую-
щие компоненты: сферы общения (сфера профессиональной деятельности 
человека, сфера культурологического общения), ситуации общения (офици-
альные, неофициальные, стандартные, нестандартные), темы общения (ори-
ентированные на культуру страны изучаемого языка, интернациональные), 
тексты (регламентирующие повседневное общение, публицистические), со-
циокультурные знания (фоновые знания реалий страны изучаемого языка), 
языковые средства (лексические единицы, правила, понятия/концепты, 
нравственные и этические категории). 

Процессуальный аспект содержания обучения, в свою очередь, пред-
ставлен такими компонентами, как знания и навыки (лексические), умения 
по продуктивным видам речевой деятельности (говорение, письмо) и уни-
версальные учебные умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
а также с организацией образовательной деятельности.  
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Схематично как предметный, так и процессуальный аспекты обучения 
представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Содержание обучения языковой политкорректности 

 

Формирование у студентов лексических знаний на этапе ознакомле-
ния/введения предполагает: а) ознакомление со словосочетаниями при по-
мощи соотнесения двухсловарных списков в разных вариантах на родном 
и иностранном языке и установления необходимых соответствий; б) семанти-
зацию фраз посредством подстановки подходящего выражения/слова из ряда 
данных (в которых слова не подходят к контексту; неизвестное семантизиру-
ется в контексте); в) семантизацию фраз путем замены в иноязычном предло-
жении (высказывании) русского слова на основе выбора соответствующего 
из ряда данных; г) семантизацию слов/фраз способом припоминания ассоции-
руемых по тематическому, ситуативному или семантическому принципу слов 
и соотнесения соответствующих обозначений в родном и иностранном язы-
ках; д) семантизацию новых слов/фраз на основе уже известных посредством 
выполнения необходимых языковых операций, анализа и объяснения.  

Неотъемлемой частью формирования знаний, навыков и умений приме-
нения языковой политкорректности в устной и письменной речи студентов 
второго курса языково-педагогической специальности являются универ-
сальные учебные умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
а также с организацией образовательной деятельности.  

К первой группе мы относим такие универсальные учебные умения, как: 
1) наблюдение за тем или иным языковым явлением в изучаемом языке, 

сравнивание и сопоставление языкового явления в иностранном языке 
и в родном; 
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2) осуществление поиска и отбора необходимой/значимой/ключевой ин-
формации в соответствии с определенной учебной задачей;  

3) сопоставление, сравнение, классификация, систематизация информа-
ции в соответствии с определенной учебной задачей;  

4) предвосхищение информации, обобщение полученной информации, 
оценка прослушанной/прочитанной информации;  

5) фиксация основного содержания сообщения;  
6) формулировка (устная и письменная) основной идеи сообщения;  
7) составление плана, аннотации, тезисов текста;  
8) подготовка и осуществление развернутого сообщения (публичной 

речи), доклада. 
Ко второй группе универсальных учебных умений, связанных с органи-

зацией образовательной деятельности, относят, как правило, следующие 
умения: 1) работа в разных формах (индивидуально, в паре, в группе); 

2) умение пользоваться справочными материалами;  
3) контроль собственных действий, а также объективная оценка этих 

действий и действий «других»;  
4) умение обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, студентам. 
Подводя итог, организационно-содержательная модель формирования 

языковой политкорректности в сфере профессионально-педагогического 
общения предполагает учет общедидактических принципов (личностно 
ориентированной направленности и когнитивной нагруженности обучения, 
его деятельностного и интерактивного характера, а также сознательности 
и автономности) и ряд методических принципов (коммуникативной направ-
ленности обучения, взаимосвязанного обучения средствам и способам об-
щения, межкультурного сопоставления и дискурсивности).  

Среди принципов отбора содержания обучения языковой политкоррект-
ности учитывались такие современные принципы, как принцип демократи-
зации, гуманизации, вариативности, технологичности, продуктивности, сре-
довой направленности образовательного процесса, обусловливающие 
успешное решение студентами проблемно-коммуникативных и поисково-
исследовательских задач.  

Следует отметить, что неотъемлемой частью формирования знаний, 
навыков и умений применения языковой политкорректности в устной 
и письменной речи студентов языково-педагогической специальности явля-
ются универсальные учебные умения, связанные с интеллектуальными про-
цессами, а также с организацией образовательной деятельности.  
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В условиях кризиса духовно-нравственных ценностей физическая культура и спорт иг-
рают важную роль в их сохранении и укреплении. Физические упражнения, спорт и связан-
ные с ними культурные традиции прививают такие ценности, как дисциплина, ответствен-
ность, командный дух, настойчивость, здоровый образ жизни и культурная самобытность. 
Они являются мощным инструментом для формирования сильного характера, гармоничных 
социальных отношений и здорового, нравственного общества. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, духовно-нравственные ценности, 
традиции, дисциплина, ответственность, командный дух, здоровый образ жизни. 

 

In a crisis of spiritual and moral values, physical culture and sport play an important role 
in their preservation and strengthening. Physical exercise, sports and related cultural traditions 
instill values such as discipline, responsibility, team spirit, perseverance, a healthy lifestyle 
and cultural identity. They are a powerful tool for the formation of a strong character, harmo-
nious social relations and a healthy, moral society. 

Keywords: physical culture, sports, spiritual and moral values, traditions, discipline,  
responsibility, team spirit, healthy lifestyle. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что в современном мире 
наблюдается кризис духовно-нравственных ценностей, что выражается 
в росте асоциального поведения, потребительства, равнодушия и индивиду-
ализма. Это угрожает стабильности и процветанию нации. 

В Указе Президента РФ от 09.11.2022 № 809 определено какие ценности 
являются основой российского общества, а их укрепление – это одна из при-
оритетных задач государства. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в сохранении 
и укреплении духовно-нравственных ценностей, поскольку они: 

1) способствуют воспитанию патриотизма. Достижения спортсменов 
и команд часто являются источником национальной гордости и патрио-
тизма. Победы на международных соревнованиях способствуют укрепле-
нию чувства принадлежности к нации и повышению самооценки. Все мы 
знаем наших отечественных чемпионов различных соревнований, таких 
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как: Максим Опалев, Александра Трусова, Мария Шарапова. Всех их объ-
единяет любовь к родине и стремление достойно представить свою страну. 
Во время проведения соревнований мы искренне переживаем за наших 
спортсменов и всячески поддерживаем их, что способствует укреплению 
народного единства; 

2) продвигают дисциплину, настойчивость и ответственность: так как 
физические упражнения требуют регулярных тренировок, самодисциплины 
и преодоления трудностей. Это способствует развитию ответственности 
и настойчивости, которые имеют решающее значение для формирования 
сильного характера. Путь к победам нелегок и тернист, но именно самокон-
троль и сила воли позволяют человеку преодолеть все сложности этого пути 
и прийти к своей заветной цели. Важно помнить, что дорогу осилит идущий, 
как бы не было трудно, нельзя останавливаться; 

3) развивают командный дух и сотрудничество: многие виды спорта явля-
ются командными, именно это способствует развитию коммуникативных навы-
ков, взаимоуважения и чувства единой цели. Данные качества важны для под-
держания гармоничных социальных отношений. Без сплоченной команды не 
получится добиться высоких результатов. Необходимо уметь слушать и слы-
шать друг друга, уметь договариваться и чувствовать своего товарища по ко-
манде. Именно эти навыки выведут команду на лидирующие позиции; 

4) помогают в укреплении семьи и семейных ценностей. Занятия спор-
том родителей и детей способствуют сплочению и налаживанию отношений 
внутри семьи. Активные занятия вырабатывают здоровые привычки и под-
держивают здоровый образ жизни в семье. Родители на своем примере по-
казывают детям, как важно вести здоровый образ жизни. Занятия спортом 
становятся традицией, которая формирует семейные ценности. В свою оче-
редь, семья становится дружнее и может стать примером для других; 

5) учат преодолевать трудности и ставить цели: не секрет, что спорт – кон-
куренция. Участие в спортивных мероприятиях способствует постановке реа-
листичных целей и стремлению улучшения своих результатов. Это укрепляет 
чувство уверенности в себе и стойкости. Нередко у спортсменов случаются не-
удачи: где-то не доработал, где-то не дожал. Умение анализировать и прини-
мать свои ошибки поможет в их дальнейшем исправлении, благодаря чему в бу-
дущем человек сможет достичь желанного результата; 

6) продвигают здоровый образ жизни: физическая культура и спорт спо-
собствуют поддержанию здорового тела и духа. Они уменьшают риск хрони-
ческих заболеваний, повышают уровень энергии и улучшают общее самочув-
ствие. Здоровый образ жизни является основой для духовного и нравственного 
роста. В наше время организм подвергается большому количеству стресса, 
а физических активностей организму не хватает. Занятия спортом помогут 
Вам чувствовать себя лучше, налаженный режим сна избавит от недосыпа, 
а режим питания поспособствует правильному усвоению полезных веществ; 

7) сохраняют культурные традиции. Многие виды спорта связаны с куль-
турными традициями и наследием. Участие в традиционных играх и занятиях 
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спортом способствует сохранению культурной самобытности и укреплению 
связи с прошлым. 

Таким образом, физическая культура и спорт являются мощным инстру-
ментом для сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей 
и традиций народа. Пропагандируя дисциплину, командный дух, настойчи-
вость, здоровый образ жизни и культурное наследие, они могут помочь фор-
мировать здоровое и нравственное общество. 
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Посвящена спортивным мероприятиям как форме патриотического воспитания и со-
хранения национальных ценностей в России в целом и ее отдельных регионах. Рассматри-
вается роль спортивных соревнований в укреплении национальной идентичности, описы-
ваются конкретные спортивные мероприятия, которые способствуют поддержанию наци-
ональных традиций и ценностей, анализируются практические примеры использования 
спорта как инструмента для сохранения и продвижения национальных ценностей. 
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The article is devoted to sports events as a form of patriotic education and preservation 
of national values in Russia as a whole and its certain regions. The role of sports competitions 
in strengthening national identity is considered, specific sports events that contribute 
to the maintenance of national traditions and values are described, practical examples of using 
sports as a tool for preserving and promoting national values are analyzed. 

Keywords: patriotism, sports events national values, youth, traditions, culture, society,  
education, preservation, sport. 

 

Патриотизм – это чувство любви и преданности своей Родине, стране, 
народу, гордость за историю и культуру, вера в духовные способности своей 
страны и готовность служить ее интересам. Необходимость патриотизма в со-
временном обществе возрастает. Патриотизм может выражаться через защиту 
прав и свобод граждан, участие в общественной жизни, поддержку социаль-
ных и культурных инициатив, вовлеченность в волонтерские, патриотические 
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проекты или спортивные мероприятия. В условиях политической нестабиль-
ности патриотизм способствует поддержанию единства общества при измене-
ниях и вызовах, с которыми сталкиваются сегодня. 

Спорт всегда был мощным инструментом и средством укрепления мира, 
толерантности и взаимопонимания. Патриотизм в форме спортивных меро-
приятий активно проявляется через выступления спортсменов под националь-
ным флагом, гимном и символикой своей страны. Спортивные соревнования, 
такие как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу или другие между-
народные турниры, становятся площадкой для выражения национального 
единства. Миллионы людей собираются вместе с целью общей поддержки 
своего народа, что поднимает патриотический дух и сплачивает народ. Так мы 
можем выделить актуальность темы «Спортивные мероприятия как форма 
патриотического воспитания и сохранения национальных ценностей». 

Спортивно-патриотическое воспитание является комплeксной, систeма-
тичeской и скоординировaнной деятeльностью, нaпрaвлeнной нa форми-
ровaниe гармонично развитой личности, обладающей высоким уровнем пат-
риотического сознания. Перед педагогами ставятся цели по патриотическому 
воспитанию детей, где занятия физической культурой и спортом являются 
наиболее эффективными средствами решения задач патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. Воспитание патриотизма помогает детям 
развить чувство гордости за свою страну, уважение к ее символам и ценно-
стям, а также способность служить обществу и принимать активное участие 
в его развитии. Благодаря патриотическому воспитанию у детей формируется 
потребность совершать добрые дела и поступки, появляется чувство со-
причастности к окружающему их миру, развиваются такие качества, как со-
страдание, сочувствие, находчивость, любознательность. Формирование 
этих ценностей происходит в результате активной, целенаправленной работы 
с ребенком, которая осуществляется в процессе использования различных 
методов и форм работы: во время проведения подвижных игр, игр-эстафет, 
спортивных турниров и досугов. Наибольший воспитательный эффект ока-
зывают спортивно-массовые патриотические мероприятия с привлечением 
родителей. Такая форма работы позволяет не только закрепить знания, 
но и объединить детей и родителей общими эмоциями. 

Для достижения положительных результатов в формировании патрио-
тизма у детей необходимо: 

1) создать условия для проведения практической деятельности по фор-
мированию патриотического воспитания и проявлению положительных 
эмоций в спортивно-массовых мероприятиях; 

2) воспитывать нравственно-волевые качества личности, такие как чест-
ная игра, уважение к сопернику, спортивное поведение, дисциплина и тру-
долюбие, через стимуляцию детской активности; 

3) включать в спортивные мероприятия патриотические символы и тра-
диции, такие как исполнение гимна, поднятие флага, минуты молчания в па-
мять о героях и др.; 
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4) посещать матчи или соревнования местных команд, что позволит детям 
проникнуться атмосферой патриотизма и гордости за свою Родину и регион; 

5) создать условия для проведения спортивных соревнований, направ-
ленных на преодоление трудностей физического характера; 

6) способствовать развитию у детей чувства гордости за свою семью, 
группу, школу, область, страну; 

7) воспитывать у ребенка чувство собственного достоинства как пред-
ставителя своего народа; 

8) прививать детям празднование национальных праздников и участие 
в патриотических конкурсах. 

Один из примеров спортивного мероприятия, которое может служить фор-
мой патриотического воспитания и сохранения национальных ценностей яв-
ляются Олимпийские игры. Они объединяют людей со всего мира. Участие 
в них становится символом представления своей нации на международной 
арене, что вызывает у граждан чувство гордости и побуждает поддерживать 
своих спортсменов. Кроме того, на Олимпийских играх демонстрируется 
не только спортивное мастерство, но и культурное наследие каждой страны 
через церемонии открытия и закрытия, традиционные обряды, костюмы и му-
зыкальные номера. Это способствует сохранению национальных ценностей 
и культурного многообразия. 

На примере олимпийских игр педагог может призвать детей к выполне-
нию спортивных нормативов в форме соревнований, где каждый попробует 
себя в роли спортсмена и сможет показать свои спортивные навыки. 
Если соревнования проходят между образовательными учреждениями дети 
получают возможность выступить за свою команду. Таким образом, педагог 
прививает обучающимся чувство патриотизма и возможность отстоять 
честь образовательного учреждения, как это делают спортсмены на Олим-
пийских играх, представляя свою страну. 

Патриотическое воспитание средствами физкультуры и спорта занимает 
центральное место в нашей образовательной системе. Так в детях закладыва-
ется основа патриотизма, прививается любовь к Отечеству и создается чув-
ство единства.  

Эффективное патриотическое воспитание детей сегодня – один из ключе-
вых путей к духовному возрождению общества. Дети, воспитанные в духе 
патриотизма, могут стать активными участниками общественной жизни, 
стремясь к развитию своей страны и созданию благоприятной среды для всех 
граждан. 
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Посвящена организации воспитательного процесса с учетом гармоничного физиче-
ского, умственного, нравственного и эмоционального развития личности в контексте 
государственной политики Республики Беларусь. Выявляется место и роль физической 
культуры и спорта в сохранении и развитии духовно-нравственных принципов и тради-
ционных ценностей на государственном, общественном и личностном уровнях. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, духовно-нравственные ценности, 
личность. 

 

The article is devoted to the organization of the educational process taking into account 
the harmonious physical, mental, moral and emotional development of the person in the context 
of the state policy of the Republic of Belarus. The place and role of physical culture and sports 
in the preservation and development of spiritual and moral principles and traditional values 
at the state, public and personal levels are revealed.  

Keywords: physical culture, sports, spiritual and moral values, personality. 
 

Республика Беларусь занимает почетное положение в мировом спорте. 
Беларусь постоянно входит в список 20 ведущих стран мира, участвующих 
в Олимпийских играх. Всестороннее комплексное развитие физической 
культуры и спорта является одним из ключевых приоритетов социальной 
политики государства, равно также как и сохранение духовно-нравственных 
традиционных ценностей. 

В Беларуси созданы все необходимые условия для занятий спортом как про-
фессиональным, так и любительским. Реализуется ряд инициатив, направлен-
ных на развитие современной доступной спортивной инфраструктуры, привле-
чение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, раз-
витие молодых спортсменов-олимпийцев и улучшение условий подготовки 
спортсменов мирового уровня. Во всех регионах функционирует множество 
спортивных сооружений, и их число увеличивается из года в год. Организуется 
множество спортивных мероприятий, растет число их участников.    

В контексте проводимой в Республике Беларусь государственной поли-
тики физическая культура и спорт представляют собой важную структур-
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ную составляющую социальной и культурной сфер жизнедеятельности об-
щества. Физическая культура и спорт нацелены не только на укрепление 
и поддержание здоровья, но также призваны сыграть важную роль в сохра-
нениии трансляции духовно-нравственных ценностей и традиций. Сущность 
спорта заключается в освоении и принятии определенных принципов, знаний 
и норм, используемых в обществе для достижения комплексного развития 
физических, интеллектуальных, психических, эмоциональных и нравствен-
ных качеств, а также для физического воспитания. Данный процесс, в конеч-
ном итоге, нацелен на оптимизацию физического развития личности и все-
стороннее улучшение физических качеств и характеристик человека. 

Для достижения этих целей в области физического воспитания важно 
решить целый ряд разнообразных индивидуальных и общепедагогических 
сопутствующих им задач, отражающих многообразие и сложность процесса 
воспитания. Эти задачи включают принятие конкретных решений с учетом 
возрастных особенностей воспитанников, их уровня подготовленности 
и внешних условий для достижения поставленных целей Основное внима-
ние уделяется развитию физической подготовки человека. Это в значитель-
ной степени влияет на формирование нравственной репутации личности, 
ее решимости и концентрации на достижении целей.  

Необходимо принять во внимание, что разносторонние аспекты физиче-
ской культуры и спорта влияют на формирование и развитие следующих 
духовно-нравственных характеристик, принципов и ценностей: 

• участие в спортивных состязаниях (особенно на международном 
уровне) – вызывает чувство гордости за свою страну и желание достойно 
ее представлять. Спортсмены становятся образцом для подражания для мо-
лодежи, способствуя формированию у нее патриотических идеалов; 

• уважение к старшим и забота о более слабых – являются основопо-
лагающими принципами, которые преподаются через физическую культуру 
и спорт. В спорте учат уважать противников и соперников независимо 
от их характеристик. Спортсмены осваивают навыки честной борьбы и при-
знания характеристик более сильного соперника. Кроме того, воспитанники 
учатся помогать и поддерживать тех, кто в более слабом положении; 

• трудолюбие и целеустремленность – необходимы для достижения вы-
соких результатов в спорте. Этому способствует упорная и систематическая 
тренировка. Спортсмены приобретают способность ставить перед собой кон-
кретные цели, преодолевать препятствия и сохранять целеустремленность 
даже перед лицом неудач, что в конечном итоге формирует их характер и ве-
дет к победе в различных аспектах жизни;  

• дисциплина и самоконтроль – являются важными качествами для заня-
тий физической культурой и спортом. Спортсмены обучаются строгому со-
блюдению правил, следованию указаниям тренера, управлению своей эмоци-
ональной сферой и контролем за своими переживаниями в стрессовых ситуа-
циях. Развитие этих навыков способствует развитию способности человека ор-
ганизовывать свою ежедневную активность и брать на себя ответственность.  
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Здоровый образ жизни, который пропагандируется через физическую 
культуру и спорт, включает в себя правильное питание, отказ от вредных 
привычек и регулярные занятия спортом. Поддержание сбалансированного 
и здорового образа жизни не только улучшает физическое благополучие че-
ловека, но также способствует его духовному и нравственному развитию, 
тем самым укрепляя его перед жизненными вызовами и угрозами. В дей-
ствительности длительные нагрузки чаще всего способствуют повышению 
стрессоустойчивости. По итогам занятий, человек становится более скон-
центрированным и это способствует развитию его внимательности, а также 
он может по-иному воспринимать и интерпретировать информацию, у него 
вырабатывается зрительная и машинальная память [1]. Таким образом осу-
ществляется становление интеллектуальных способностей и умственное 
воспитание личности, формируя гармоничное физическое, умственное, 
нравственное и эмоциональное развитие личности.  

Для дальнейшего развития духовно-нравственных качеств личности 
во время занятий спортом целесообразными представляются следующие 
формы работы по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
на общественном уровне: 

1) образовательные программы, включающие в себя проведение конфе-
ренций, семинаров и мастер-классов по таким темам, как информирование 
о традиционных ценностях в контексте вызовов времени, духовно-нрав-
ственное развитие, социальное обеспечение, профилактика девиантного по-
ведения и вредных привычек; 

2) создание спортивных клубов, секций и комплексов, влекущее за собой 
внимание людей, желающих заниматься физической активностью и спор-
том. Клубы и отделения занимаются спортом и организуют духовно-нрав-
ственные воспитательные мероприятия, приглашают для сотрудничества 
специалистов соответствующего профиля; 

3) спортивные соревнования, выступающие в качестве важного инстру-
мента развития и повышения популяризации физической культуры и спор-
та, укрепления здорового образа жизни и развития духовно-нравственных 
ценностей; 

4) спортивно-массовые мероприятия, такие как фестивали, праздники и эс-
тафеты, способствуют объединению горожан и формированию чувства соци-
альной общности. Совместная работа с общественными организациями, та-
кими как спортивные федерации, клубы и фонды, позволяет расширить вовле-
ченность населения и повысить эффективность проводимых мероприятий. 

Олимпийские игры служат выдающимся примером того, как спорт может 
способствовать укреплению мира и дружбы между различными народами. 
Олимпийские игры поощряют принципы равноправной борьбы, уважения 
к спортсменам и стремления к высоким достижениям. Согласно Закону Рес-
публики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре 
и спорте» (глава 1, статья 6): «Олимпийское движение Беларуси – часть 
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международного олимпийского движения, целями которого являются про-
паганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие разви-
тию физической культуры и спорта, укрепление международного сотрудни-
чества в сфере физической культуры и спорта, представление Республики 
Беларусь на Олимпийских играх, иных международных спортивных меро-
приятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского коми-
тета, Европейских олимпийских комитетов и Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов» [2]. 

Уделение на государственном уровне должного внимания к развитию 
физической культуры и спорта способствует сохранению его духовно-нрав-
ственных ценностей и традиций.  В свою очередь, стремление к реализации 
духовно-нравственных ценностей в повседневной жизнедеятельности спо-
собствует также как физическому развитию человека, так и актуализации 
здорового образа жизни на общественном уровне. 

Для повышения оптимизации и эффективности физического воспитания 
и спорта необходимо продолжать последовательно ведущуюся работу по со-
зданию физкультурно-спортивных объектов, поддержке детей и молодежи 
в занятиях спортом, организации многочисленных спортивных мероприятий, 
развития духовных аспектов и нравственных принципов в спорте, что является 
важной частью, проводимой в Республики Беларусь внутренней политики. Ре-
ализуя эффективные стратегии и создавая новые методы, государство может 
повысить свою способность сохранять и укреплять свои духовные и нрав-
ственные ценности и традиции посредством физической активности и спорта. 

Однако принципиальную важность в данном вопросе имеет не только 
его теоретическое осмысление, но и применение сделанных выводов 
на практике, достижение поставленных целей, преодоление препятствий 
и трудностей на данном пути, своевременное реагирование на поступающие 
вызовы и возникающие угрозы. Крайне важно сформировать навык приме-
нения этих результатов в реальных жизненных ситуациях и стратегиях. 
Вследствие этого возникает тесная взаимосвязь между физическим и ум-
ственным образованием, которая необходима для духовного развития чело-
века, а этого можно достичь только тогда, когда физическая, психическая, 
эмоциональная и нравственная культуры находятся в полной гармонии. 
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Посвящена вопросам формирования здорового образа жизни в семье. Рассмотрены 
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The article is devoted to the formation of a healthy lifestyle in the family. The following topics 
are considered: strengthening the health and development of the physical abilities of the family; 
mastering vital motor skills and their applying; encouraging a healthy lifestyle of the family. 

Keywords: ports, family, physical education in the family, the development of interest 
in physical activity, a healthy lifestyle in the family. 

 

С древних времен физическая культура и спорт были неотъемлемой ча-
стью человеческого общества, способствуя физическому и умственному раз-
витию. Как свидетельствуют теоретические и практические исследования, 
регулярные упражнения и участие в спортивных мероприятиях не только 
улучшают физическое здоровье, но и способствует формированию эмоцио-
нальной стабильности, внутренней дисциплины и уверенности в себе. 

Современная семья, как социальный институт, играет ключевую роль 
в обеспечении здоровья и благополучия детей, их воспитании, социализации 
и формировании ценностей. В условиях изменений и модернизации, неста-
бильности социальной системы и низкого уровня жизни семья сталкивается 
с постоянными вызовами. Она является основой жизни общества и социума, 
формирует положительное отношение к здоровому образу жизни.  

Семейные взаимоотношения обеспечивают ее членам ощущение защи-
щенности, принадлежности к обществу, возможность самореализации 
и эмоциональную поддержку. В семье человек учится познавать культуру 
и приобретает навыки необходимые для успешного существования в соци-
уме. А в дальнейшем передает этот опыт будущему поколению. Здоровое 
поколение способствует укреплению семьи, где важным приоритетом ста-
новится воспитание духовно и физически здорового человека. В процессе 
преемственности образования в нашей стране одной из важнейших задач яв-
ляется поднять физкультуру и спорт на более высокий уровень, а для этого 
реализовать качество подготовки в соответствии с требованиями времени 
[1, с. 13]. Данное исследование посвящено изучению культуры здорового 
образа жизни среди семей, а также социально-воспитательных процессов 
в области физической культуры и спорта. 
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Многие дети, воспитываемые в семьях, где родители курят и употреб-
ляют алкоголь, являясь отдаленным примером от здорового образа жизни, 
повторяют идентичное отцам и матерям поведение. В результате все это 
негативно сказывается на их здоровье и так ослабленном с рождения. Роди-
тели должны осознавать, что важным аспектом воспитания детей является 
привитие и поощрение интереса к развитию физического и духовного здо-
ровья. Для этого они должны вместе со своими детьми уделять время заня-
тиям спортом и физической культурой. Необходимо, чтобы физическая ак-
тивность и спорт стали неотъемлемой частью семейной жизни. 

Для достижения гармонии в семье важно внедрять семейные традиции, 
связанные с физической активностью и спортом. Совместные занятия объ-
единяют семью, делают ее сплоченной и крепкой. При такой семейной по-
литике вырастают достойные личности. Данные мероприятия помогают де-
тям и родителям находить общие интересы, улучшают атмосферу в семье, 
укрепляют тело и дух.  

Многочисленные исследования показывают, физическая активность 
и спорт приводят к развитию следующих качеств: самостоятельность, внима-
тельность, находчивость и мужество. Занятия спортом способствуют укреп-
лению взаимоотношений, формированию любви и уважения детей к родите-
лям, а также способствуют гармоничному развитию личности ребенка. 

Обществу предстоит решить ряд важных задач, таких как разработка 
государственной политики в сфере здоровья, способствовающей физиче-
скому развитию поколения и укреплению семьи, проведение социально-
просветительской работы на культурно-спортивных мероприятиях. Иссле-
дования и разработки в данной области включают в себя практическое зна-
чение физического воспитания для построения крепких семей, а также 
научно-теоретическое обоснование данного процесса. Анализ осуществля-
ется на основе официальных источников, специализированной литературы, 
актуальных данных, а также опыта семей, учитывая требования времени, 
педагогических наблюдений и методов коммуникации. 

Здоровые родители – это здоровый ребенок с привитыми привычками 
к регулярным физическим нагрузками, что является основой для формиро-
вания крепкой семьи. В современной России мероприятия, связанные с фи-
зической культурой и спортом, где участвует вся семья, имеют большое зна-
чение для успешной реализации государственных программ в детских са-
дах, школах, колледжах и университетах.  

Крепкая семья характеризуется постоянным стремлением ее членов к ду-
ховному и физическому развитию, основанному на сильной воле, крепком ха-
рактере и позитивному отношении к спорту. Она основывается на моральном 
воспитании родителей, заботе о здоровье, духовном развитии и образовании. 

Общество предлагает множество профессий, которые поощряют здоровый 
образ жизни. Именно в этих областях все больше выделяется преимуществен-
ное количество родителей и молодежи с различными физическими талантами. 
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Концепция крепкой семьи не ограничивается бытовой гармонией, продуктив-
ной работой и семейными советами. Многие семьи активно проводят время 
вместе с детьми с помощью утренней гимнастики, футбола, тенниса, бадмин-
тона, плавания и другой подвижной деятельности, которая в итоге становится 
общим семейным занятием. Для этого необходимо создать следующие усло-
вия: оборудовать дома спортивными сооружениями; обновить спортивное 
оборудование. В городских парках, зеленых зонах, фитнес-центрах с разнооб-
разным природным ландшафтом можно организовывать различные практиче-
ские занятия, игры и прогулки [3, с. 90].  

На занятиях физкультуры помимо обычных упражнений общего развития, 
можно проводить комплексный набор физических активностей, таких как бег, 
прыжки, метание, упражнения на равновесие, акробатические элементы, 
танцы, а также спортивные игры, борьба и упражнение на силу.  

Данные физические активности могут осуществляться даже при отсут-
ствии спортивного оборудования и спортивных залов. Для этого используются 
активные игры, которые способствуют улучшению двигательных навыков де-
тей. В таких заданиях уделяется внимание развитию скорости, ловкости, гиб-
кости, выносливости и силы. 

Таким образом, физическая культура и спорт имеет огромное влияние 
на формирование крепких и счастливых семей. Активное занятие спортом 
улучшает физическое состояние каждого члена семьи, развивает одобряемые 
обществом личностные качества.  

Участие в общих спортивных мероприятиях способствует укреплению 
взаимоотношений между членами семьи, помогает налаживать общение и 
лучше понимать друг друга. Молодежь должна осознавать важность целей и 
обязанностей создания семьи и ее благополучной жизни. Это означает осо-
знание того, что основой крепкой семьи является средства физического вос-
питания, способствующие сохранению здоровья. 
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Посвящена исследованию влияния спорта на формирование патриотизма и уваже-
ния к нравственным ценностям у молодого поколения. Рассматривается участие в спор-
тивных мероприятиях, поддержка национальных команд, обучение дисциплине, спра-
ведливости, сотрудничеству и другим ценностям через спорт, который способствует 
формированию патриотических чувств и уважения к общечеловеческим ценностям у мо-
лодежи. Описывается роль спорта как инструмента воспитания молодежи и поддержа-
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The article is devoted to the study of the influence of sports on the formation of patriotism 
and respect for moral values among the younger generation. Participation in sports events, sup-
port for national teams, teaching discipline, justice, cooperation and other values through sport, 
which contributes to the formation of patriotic feelings and respect for universal values among 
young people are examined. Also the role of sport as a tool for educating young people 
and maintaining moral principles in society is described.  
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Спорт – это не только физическая активность и соревнования, но и мощ-
ный инструмент для формирования патриотизма и уважения к националь-
ным ценностям.  

Участие в спортивных мероприятиях, поддержка национальных команд 
и спортсменов, а также победы на международных соревнованиях могут 
способствовать укреплению гордости за свою страну и ее достижения.  

Одним из ключевых аспектов влияния спорта на формирование патрио-
тизма является способность объединять людей различных возрастов, соци-
альных слоев и культур.  

В школах основными формами физического воспитания являются уроки 
физической культуры, на которых проводятся занятия по различным видам 
спорта, таким как легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, настоль-
ный теннис и т. д. Кроме уроков физкультуры, в школе проводится внеклас-
сная работа, включающая спортивные мероприятия на протяжении всего 
учебного года. Например, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 
и другим видам спорта. Каждый год проводится также комплекс спортив-
ных мероприятий «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). 
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ГТО – это система физического воспитания, которая была разработана 
в СССР и включала в себя определенные нормативы по физической подго-
товке для различных возрастных групп. Учащиеся могли проходить испы-
тания по выполнению этих нормативов и получать соответствующие значки 
и дипломы (рис.). В настоящее время программа ГТО обновлена и продол-
жает использоваться в ряде стран, включая Россию.   

 
Рис. Значки 

 

Программа ГТО способствует воспитанию чувства патриотизма у моло-
дежи несколькими способами:  

1) физическая подготовка в контексте обороны страны – участие в про-
грамме ГТО подразумевает, что молодые люди готовы к физическим 
нагрузкам и могут служить в армии или других военных структурах. Это 
формирует у них понимание о необходимости защиты родной страны и го-
товности к службе во имя общего блага;  

2) спортивные нормативы как элемент патриотического образа жизни – 
выполнение спортивных нормативов программы ГТО требует самодисци-
плины, упорства и стремления к достижению поставленных целей. Эти ка-
чества являются важными для развития патриотических чувств и готовно-
сти к служению своей стране; 

3) поддержка государством – программа ГТО поддерживается государ-
ством, что создает у молодежи ощущение важности и значимости своего 
участия в ней. Это в свою очередь способствует формированию патриоти-
ческих чувств и приверженности к своей стране; 

4) совместные мероприятия и соревнования – участие в совместных меро-
приятиях и соревнованиях по программе ГТО позволяет молодежи общаться, 
соревноваться и работать в команде. Это способствует формированию един-
ства, дружбы и солидарности, что является важным элементом патриотизма.  

В целом программа ГТО помогает молодежи осознать свою роль в об-
ществе, развить гражданскую ответственность и уважение к своей стране.  

Необходимо отметить, что физкультура, спорт и спортивные соревнования 
объединяют и сближают различные народы, духовно-нравственную культуру 
различных этносов и национальностей, воспитывают любовь и преданность 
к своей Родине, выступают как средства нравственного и гражданско-патрио-
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тического воспитания наших детей. Так, спортивные события становятся ме-
стом встречи и общения для представителей различных общностей, что спо-
собствует укреплению национальной идентичности и солидарности. 

Спорт оказывает значительное влияние на формирование патриотизма 
среди молодежи. Независимо от того, участвует ли подросток в спортивных 
занятиях, является болельщиком или волонтером на спортивных мероприя-
тиях, спорт способствует развитию таких аспектов патриотизма, как эмпа-
тия и радость от побед, любовь к Родине и гордость за свою страну. 

Поддержка национальных спортивных команд может играть важную 
роль в формировании патриотизма по нескольким причинам:  

1) единство нации – когда люди поддерживают свою национальную 
спортивную команду, они чувствуют себя частью общей нации, единство 
которой подчеркивается во время спортивных соревнований; 

2) гордость за страну – успехи национальной команды вызывают гор-
дость у граждан своей страны. Победы спортсменов на международных тур-
нирах могут стать символом достижений и мощи нашей страны;  

3) позитивное влияние на молодежь – поддержка национальной команды 
может вдохновить молодое поколение на занятие спортом, достижение лич-
ных целей и развитие патриотических чувств;  

4) сплочение общества – во время спортивных событий люди разных 
возрастов, профессий и социальных слоев могут объединиться в поддержке 
своей команды, что способствует сплочению людей.  

Далее перечислим причины, по которым физическая культура и спорт 
действительно могут играть ключевую роль в формировании патриотизма 
и гражданственности у молодежи: 

1) спортивные ценности – участие в спортивных соревнованиях и заня-
тия спортом помогают молодежи освоить такие ценности, как справедли-
вость, честность, уважение к соперникам и командной работе. Эти ценности 
могут быть важными элементами гражданского общества;  

2) здоровый образ жизни – физическая активность и занятия спортом 
способствуют укреплению здоровья молодежи, что в свою очередь повы-
шает общую работоспособность и жизненный тонус. Это важно для форми-
рования активного и ответственного гражданина;  

3) командный дух и солидарность: спорт учит молодежь работать в ко-
манде, принимать решения, решать конфликты и достигать общих целей. 
Эти навыки могут быть полезными для участия в общественной жизни 
и развитии гражданской ответственности;  

4) патриотические символы – в спорте часто используются патриотиче-
ские символы, такие как национальные флаги, гимны, форма команды. Под-
держание и уважение этих символов может способствовать формированию 
патриотических чувств у молодежи;  

5) международное представительство – участие молодых спортсменов 
в международных соревнованиях позволяет им представлять свою страну 
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на мировой арене, что может вызывать гордость за Родину и стимулировать 
патриотические чувства.  

Таким образом, школьные спортсмены проявляют гражданский патрио-
тизм через любовь к Родине, гордость за свою нацию и готовность защищать 
честь своей школы, района или даже страны. Занятия физкультурой и спор-
том способствуют развитию физических качеств, необходимых для повсе-
дневной жизни, а в дальнейшем и для службы в армии. Спортивная деятель-
ность также учит нравственным ценностям, что делает ее эффективным 
средством воспитания патриотизма и морали у школьников. 

Когда страна выступает на международных соревнованиях, болельщики 
ощущают себя частью общего дела и переживают радость от побед и горечь 
от поражений вместе с атлетами. Это укрепляет чувство принадлежности 
к своей стране и повышает уровень патриотизма. Кроме того, спорт явля-
ется отражением культуры и традиций народа. Действительно, спорт явля-
ется отражением культуры и традиций народа, поскольку каждый вид 
спорта имеет свою историю, связанную с определенными культурными осо-
бенностями и традициями.  

В разных странах могут быть популярны различные виды спорта, кото-
рые отражают особенности и ценности данного общества.  

Например, такие национальные виды спорта, как футбол в Бразилии, 
хоккей в Канаде или регби в Новой Зеландии, стали частью культурного 
наследия этих стран и символизируют национальную гордость и единство. 

В спортивных мероприятиях часто используются традиционные эле-
менты национальной культуры, что помогает сохранять и передавать исто-
рическое наследие.  

Кроме того, спорт может быть средством продвижения культуры и тра-
диций народа за пределами границ.  

Спортивные события, такие как Олимпийские игры или Чемпионаты 
мира, объединяют людей со всего мира вокруг общих ценностей спорта 
и позволяют показать уникальные культурные черты различных стран.  

Наконец, успехи национальных спортсменов на международной арене 
могут стать примером для подражания и вдохновением для молодого поко-
ления. Приведем несколько таких примеров.  

Евгений Плющенко – легендарный фигурист, многократный олимпий-
ский чемпион и чемпион мира. Его техническое мастерство, стойкость и ха-
ризма сделали его одним из самых уважаемых фигуристов в мире.  

Евгения Медведева – другая талантливая фигуристка, двукратная чем-
пионка мира и серебряный призер Олимпийских игр. Ее выразительные вы-
ступления и техническая сложность прокладывают новые стандарты в жен-
ском фигурном катании.  
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Дмитрий Алексеев – известный фигурист и тренер, который работает 
с молодыми талантами и помогает им развиваться в спорте. Его профессио-
нализм, преданность и любовь к фигурному катанию делают его важным 
деятелем в этой области.  

Эти фигуристы отличаются своим талантом, стойкостью и стремлением 
к совершенству. Их выступления на льду вдохновляют не только любителей 
фигурного катания, но и поклонников спорта в целом, демонстрируя, 
что сильная воля и преданность могут привести к успеху на самых высоких 
уровнях соревнований.  

Победы спортсменов своей страны могут стимулировать молодежь к заня-
тиям спортом, самосовершенствованию и достижению высоких результатов.  

Таким образом, спорт играет важную роль в формировании патриотизма 
и уважения к национальным ценностям. Участие в спортивных меро-прия-
тиях, поддержка национальных команд, уважение к национальным видам 
спорта и успехам национальных спортсменов способствуют укреплению 
национальной идентичности, гордости за свою страну и сохранению нацио-
нальных ценностей. 
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The article examines the role of physical culture and sports in the formation of spiritual 
and moral values among young people, which is determined by the need to understand the im-
portance of physical activity not only for physical health, but also for the spiritual and moral 
development of the younger generation. 
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Физическая культура и спорт один из наиболее важных факторов укреп-
ления здоровья и его сохранения. Это особенно важно сегодня, в условиях 
резкого снижения двигательной активности [1, c. 353].   

В современном мире занятие физической культурой и спортом играет 
существенную роль не только в физическом, но и в социокультурном и эко-
номическом аспектах. Во-первых, они являются важным фактором поддер-
жания общественного здоровья и физической активности населения, 
что имеет прямое отражение на продолжительности и качестве жизни. Бла-
годаря занятию спортом и физической культурой снижается уровень 
стресса, улучшению настроения, повышению работоспособности и укреп-
лению иммунитета [2, c. 316]. 

Во-вторых, спорт играет важную роль в формировании социокультур-
ных ценностей и идентичности общества. Спортивные соревнования и ме-
роприятия являются площадкой для объединения людей различных куль-
тур, национальностей и вероисповеданий, способствуя развитию толерант-
ности, уважения и сотрудничества. 

В Соединенных Штатах Америки, начиная с десятилетий 60-х, спорт пре-
вратился не просто в увлечение национального масштаба, но и в символ аме-
риканской культуры. С 1970-х и 1980-х годов он занял статус «второй рели-
гии», пользующейся верой и преданностью большей части населения. Граж-
дане страны осознают важность заботы о собственном здоровье как о личном 
вкладе в будущее, влияющем на карьеру, счастье и благополучие. 

Средства массовой информации оказали неоценимый вклад в распро-
странение занятий спортом, успешно снимая существующие предубежде-
ния общества к активному образу жизни. Этот аспект существенно способ-
ствовал преодолению стереотипов, связанных с физической активностью. 
В процессе личностного развития, физкультура и спорт занимают ключевые 
позиции. Они становятся ареной, где человек может проверить себя в раз-
личных социальных ролях, обретая ценный опыт, формирующий уникаль-
ный набор жизненных принципов и взглядов. Государственная поддержка 
в области физической культуры и спорта представляет собой краеугольный 
камень социальной стратегии, направленной на реализацию гуманистиче-
ских идеалов. Это направление деятельности создает условия для самореа-
лизации личности, удовлетворения ее стремлений и потребностей, а также 
способствует активизации потенциала каждого индивида. 

Психическое здоровье человека связано с его самосознанием и зависит 
от мотивационных потребностей и волевых качеств. По определению Все-
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мирной организации здравоохранения под психическим здоровьем подразу-
мевают состояние человека, позволяющее осуществлять самореализацию и 
познавательные функции, адекватно противостоять обычным стрессовым 
ситуациям, продуктивно работать, контролировать эмоции и поведение, 
быть членом общества [5].  

В понятие психического здоровья, кроме разума, интеллекта, эмоций 
и уровни тревожности, также входит нравственное здоровье – система цен-
ностей, установки и мотивация поведения, волевые качества. 

Занятия физической культурой и спортом играют ключевую роль в под-
держании и улучшении физического и психического здоровья молодежи. 
Упражнения физического характера не только способствуют укреплению мы-
шечной массы, костной системы и суставов, но и значительно повышают уро-
вень выносливости, а также способствуют оптимизации физической кондиции 
в целом. Регулярные занятия спортом способствуют снижению риска развития 
различных хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания и ряд онкологических заболеваний. 

Физическая активность является эффективным средством как для предот-
вращения, так и для лечения некоторых психических заболеваний и рас-
стройств. Исследования показывают, что регулярные физические нагрузки 
на протяжении длительного времени снижают риск развития слабоумия и бо-
лезни Альцгеймера. Это связано с уменьшением уровня липидов в крови, уве-
личением перфузии и объема мозга. 

Спорт, помимо своего физического аспекта, играет значительную роль 
в формировании духовно-нравственных качеств у людей. Он является эф-
фективным инструментом воспитания ценностей, морали и этики. В про-
цессе занятий спортом люди сталкиваются с рядом ситуаций, которые тре-
буют от них развития духовных и нравственных качеств, таких как чест-
ность, справедливость, уважение, дисциплина, упорство и самоконтроль. 

Однако современное общество сталкивается с кризисом моральных цен-
ностей среди молодежи, который проявляется через сдвиг в сторону гедо-
низма и потребительства, утрату ценности труда, образования и семьи. 
Эти деформированные ценностные ориентиры приводят к тому, что моло-
дые люди, сталкиваясь с невозможностью достижения общепризнанных це-
лей, таких как материальное благополучие и статус, могут выбирать пути 
девиантного поведения, включая преступность и зависимости [6]. 

Кроме того, спорт способствует развитию лидерских качеств. Спортс-
мены, занимающие высокие позиции в команде или выступающие в роли ка-
питанов, часто вынуждены принимать ответственные решения, мотивировать 
своих товарищей по команде и вести их к победе. Эти навыки лидерства имеют 
большое значение не только на спортивной арене, но и в жизни в целом. 

Спорт также является средством формирования чувства самодисци-
плины и самоконтроля. Для достижения высоких результатов спортсменам 
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необходимо придерживаться строгого режима тренировок, следить за пи-
танием, уделять достаточное внимание отдыху и регулярно контролиро-
вать свои эмоции. Эти навыки пригодятся в жизни за пределами спорта, 
помогая людям быть более организованными, самостоятельными и целе-
устремленными. 

Спорт и физическая активность играют ключевую роль в формировании 
уверенности в себе и своих возможностях. Они служат не только инстру-
ментом самооценки, но и способствуют развитию воли к достижению целей, 
улучшению качества жизни.  

В спорте, где каждое достижение и результат подвергаются оценке, 
спортсмены учатся ценить свои усилия и достижения, что положительно 
сказывается на самооценке и общем благополучии. Таким образом, успехи 
в спорте становятся основой для самоуважения и мотивации к росту не 
только в спортивной, но и в социальной сфере, способствуя развитию лич-
ности в целом [7]. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей у мо-
лодежи через физическую культуру и спорт требует комплексного подхода, 
включающего создание стимулирующей среды, участие в спортивных кол-
лективах, обеспечение доступности спортивных возможностей и проведе-
ние специальных тренингов и семинаров. 
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Keywords: sport, physical culture, society, people, mentality, values, traditions, unity,  
education, upbringing, socialization, integration. 

 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании мен-
талитета народа и культуры общества. Спорт способствует развитию физи-
ческих способностей, укреплению здоровья и психического состояния, по-
вышению жизненного тонуса. Участие в спортивных мероприятиях и заня-
тиях физической культурой способствует развитию таких качеств, как целе-
устремленность, дисциплина, выносливость, уверенность в себе, сила воли, 
трудолюбие, самоконтроль и другие важные качества.  

Регулярные занятия спортом помогают справляться с негативными эмо-
циями, улучшают настроение, повышают уровень самооценки. Кроме того, 
они способствуют созданию позитивного образа жизни, предотвращению 
различных асоциальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, пре-
ступность. Люди, оздоровленные и физически развитые, чувствуют себя 
увереннее, энергичнее и готовыми к достижению целей. Через спорт учатся 
работать в команде, развивать конкурентные навыки, уважать соперников. 
В результате этого формируются такие ценности, как честность, уважение, 
справедливость, дружба.  
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Из этого следует, что спорт и физическая культура влияют не только 
на физическое состояние людей, но и на их ментальное развитие. Од-
нако значимость спорта выходит за рамки физического и ментального раз-
вития отдельных личностей. Ведь спорт объединяет миллионы людей 
по всему миру, разбивая границы и различия, и создает платформу для вза-
имодействия между различными культурами и народами.  

Физическая культура и спорт способствуют также формированию един-
ства и солидарности нации, укреплению духа коллективизма и патриотизма. 
Они помогают людям находить общий язык, разрешать конфликты и объ-
единять общество вокруг общих ценностей. Физическая активность также 
помогает улучшить качество жизни, снизить уровень стресса и поднять 
настроение. Участие в спортивных мероприятиях способствует развитию 
силы духа, стойкости к трудностям и умению преодолевать препятствия. 
Благодаря спорту и физической культуре наша жизнь становится более ин-
тересной, насыщенной, подвижной и здоровой. В целом они имеют огром-
ное значение для формирования здорового общества и его граждан, их важ-
ность трудно переоценить. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании мен-
талитета народа и культуры общества. Они способствуют развитию таких 
ценностей, как здоровый образ жизни, трудолюбие, упорство, командная ра-
бота и справедливая конкуренция. Вот несколько аспектов, которые демон-
стрируют эту взаимосвязь: 

1) развитие здорового образа жизни – физическая культура и спорт под-
черкивают важность регулярных занятий и правильного питания для под-
держания здоровья и хорошей физической формы. Это способствует фор-
мированию у населения привычек, направленных на профилактику заболе-
ваний и улучшение качества жизни, что, в свою очередь, влияет на уровень 
благополучия общества. Физическая активность и спорт способствуют 
укреплению здоровья, развитию физических и умственных способностей, 
что, в свою очередь, влияет на менталитет и культуру общества. Здоровое 
население более активно, позитивно и творчески подходит к решению про-
блем, что способствует развитию общества. 

2) воспитание ценностей – спорт является прекрасным инструментом 
для обучения молодого поколения таким ценностям, как честность, уваже-
ние к сопернику, ответственность за свои действия и умение работать в ко-
манде. Эти ценности являются основой для формирования зрелого и ответ-
ственного гражданина, а также неотъемлемой частью культуры общества 
и менталитета народа; 

3) уважение к правилам и дисциплине – участие в спортивных меропри-
ятиях и тренировках подразумевает соблюдение правил и дисциплины. 
Это формирует у людей навыки самоконтроля, ответственности и уважения 
к авторитету, законам и нормам поведения, что является важным компонен-
том культуры общества; 
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4) умение работать в команде – многие виды спорта требуют совместной 
работы и взаимопонимания между членами команды. Это формирует 
навыки сотрудничества и коммуникации, которые необходимы для успеш-
ной жизни в обществе; 

5) воспроизводство культурных ценностей – спорт и физическая куль-
тура часто связаны с национальными традициями и ценностями. Участие 
в спортивных мероприятиях, которые имеют глубокие исторические корни, 
способствует сохранению и развития культурного наследия общества; 

6) культурное разнообразие – различные виды спорта и физических 
упражнений могут отражать культурное разнообразие страны и способство-
вать взаимопониманию между представителями разных культур и традиций; 

7) социализация и интеграция – участие в спортивных мероприятиях 
и занятиях физической культурой помогает людям общаться, налаживать 
контакты и интегрироваться в общество. Это особенно важно для предста-
вителей различных социальных и этнических групп, которые могут найти 
общий язык на спортивной арене.  

Спорт объединяет людей различных возрастов, национальностей и со-
циальных слоев. Соревнования и массовые спортивные мероприятия спо-
собствуют развитию чувства солидарности и общности интересов, что явля-
ется важным фактором в формировании национального менталитета. Физи-
ческие упражнения и спортивные мероприятия способствуют сплочению 
людей, формированию чувства общности и единства. Они позволяют пред-
ставителям разных социальных слоев и возрастных групп объединяться во-
круг общих целей и интересов. Физическая культура и спорт также стиму-
лируют социальное взаимодействие, способствуют формированию друже-
ских отношений, сближению людей различных культур и национальностей. 
Спорт объединяет людей и способствует развитию толерантности, уваже-
ния и понимания других; 

8) единство и сплочение – спорт объединяет людей, способствует уста-
новлению социальных связей и сплочению общества. Соревнования и мас-
совые спортивные мероприятия могут стать символом национального един-
ства и гордости за достижения своих спортсменов; 

9) формирование национальной идентичности: спорт часто ассоцииру-
ется с определенными странами и культурами, что способствует формиро-
ванию национальной гордости и идентичности.  

Успехи национальных спортивных команд или отдельных спортсменов 
могут стать источником вдохновения для всего народа и способствовать 
развитию чувства солидарности. В некоторых странах определенные виды 
спорта ассоциируются с национальной идентичностью. Например, футбол в 
Бразилии или бейсбол в США. Это способствует формированию ментали-
тета народа и культуры общества, связанной с данными видами спорта. Рос-
сийские спортсмены известны своими непобедимыми выступлениями по 
фигурному катанию, биатлону, гимнастике, волейболу, легкой и тяжелой 
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атлетике и др. Все население России гордится своими спортсменами, что 
способствует сближению общества, формированию народного менталитета; 

10) развитие лидерских качеств: спорт предоставляет возможности 
для развития лидерских навыков, таких как умение принимать решения, ор-
ганизовывать и руководить группой. Эти навыки могут быть применены 
не только на спортивной арене, но и в других сферах жизни; 

11) образование и воспитание: физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Они помогают подгото-
вить молодое поколение к активной жизни в обществе, развитию навыков 
лидерства, сотрудничества и коммуникации; 

12) международные связи и пропаганда страны – спортсмены, достиг-
шие успехов на международной арене, становятся символами своей страны 
и культуры. Это способствует продвижению страны за рубежом, укрепле-
нию международных связей и культурному обмену.  

Спорт является одним из инструментов культурного обмена и сотрудни-
чества между странами.  

Международные спортивные соревнования, такие как Олимпийские 
игры или чемпионаты мира, позволяют представителям разных культур по-
знакомиться с традициями и обычаями друг друга, что также влияет на фор-
мирование менталитета народа и культуры общества. 

Таким образом, физическая культура и спорт – это не только способ под-
держания здоровья и развития личности, но и мощный инструмент между-
народного взаимодействия, сплочения общества и формирования обще-
ственных ценностей.  

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании мен-
талитета народа и культуры общества, а также в укреплении общественной 
солидарности и патриотизма, воспитании молодого поколения и сохране-
нии культурного наследия, способствуя развитию здоровья, духовности 
и ценностей людей, социальной интеграции. Поддерживая здоровый образ 
жизни и ценности спорта, мы создаем основу для развития сильного, актив-
ного и гармоничного общества. 
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