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«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»  

(г. Москва, Россия, 28 февраля 2024 г.) 

 
 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

 
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧИТЕЛЬ 

 

АСКАРОВА Кенжегуль Исламжановна 

преподаватель гуманитарных дисциплин 

БОРАНБАЕВА Куралай Борашевна 

преподаватель гуманитарных дисциплин 

КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» Управления общественного здоровья 

г. Алматы, Казахстан 

 
Великий человек, выдающийся ученый, общественный деятель, доктор философских наук, профессор 

Касабек Аманжол был прекрасным преподавателем, который вывел на высокий уровень актуальные 

вопросы философии, психологии, политологии и социологии в обучении студентов и аспирантов. 

Ключевые слова: выдающийся учитель, великая личность, духовная культура, казахская философия, 

национальное сознание, личностное познание. 

 

Есть ли в мире, в истории страна,  

в которой человек больше ценится чем страна?! 

Есть ли история прекраснее,  

чем история стран, прошедших путь человека?! 

М. Ауэзов 

 

ыдающийся учитель Аль-Фараби гово-

рил: «Учитель… должен уметь от при-

роды отлично понимать и представлять себе 

все, что ему говорится, осмысливая сказан-

ное ему в соответствии с тем, что имеет в 

виду говорящий, и с тем, как обстоят дела 

сами по себе … хорошо сохранять в памяти 

все, что он понимает, видит, слышит и вос-

принимает, не забывая из всего этого почти 

ничего, обладать умом проницательным и 

прозорливым, таким, чтобы, заметив малей-

ший признак какой-либо вещи, он мог бы 

быстро схватить то, на что этот признак ука-

зывает, должен иметь любовь к обучению и 

познанию, достигая это легко, не испытывая 

ни усталости от обучения, ни мук от сопря-

женного с этим труда». Аманжол Касабек 

был именно таким учителем.  

Касабек Аманжол родился в 1943 г. в селе 

Бостандык Кербулакского района Алматин-

ской области. Он ученый, доктор философских 

наук, профессор. В 1969 г. окончил Москов-

ский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова. В 1969-78 гг. был старшим 

преподавателем Жамбылского педагогическо-

го института, Алматинского зоотехнического и 

ветеринарного института. В 1978-91 гг. был 

директором института повышения квалифика-

ции КазМУ, в 1991-95 гг. был деканом, про-

ректором, директором факультета философии 

В 
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и политологии КазМУ. В 1995-98 гг. был рек-

тором Талдыкорганского университета имени 

И. Жансугирова. С 1998 г. является заведую-

щим кафедрой Казахского гуманитарно-

юридического университета. Всю свою жизнь 

посвятил науке. Он автор около 200 научных и 

научно-методических работ. Он был ученым, 

который обладал симпатией у молодежи.  

Разве люди не отличаются умом, сове-

стью, наукой и характером? Если так, то 

Аманжол Касабек был таким особенным че-

ловеком. Он был доброжелателем тысячи 

студентов, так еще и по его произведениям 

мы видим, что он был сочувствующим всему 

казахскому народу. 

Философия – это свеча, которая просвещает 

путь человеческого развития. Человек не мо-

жет понять глубокий смысл и истинную цель 

жизни, не вкусив плода души» [1]. 

Если мы посмотрим на наше прошлое, то 

наша история свидетельствует о том, что 

наши предки были равны по мудрости 

древним философам и не меньше их. Исходя 

из политики советского правительства, гово-

рится, что у казахов не было ни истории, ни 

культуры. В это время Касабек Аманжол 

написал труд под названием «Казахская фи-

лософия». Благодаря данной книге советские 

люди поняли, что у казахского народа есть 

философия. Касабек Аманжол говорил: за-

падная философия стала наукой. Она стала 

наукой, изучающей законы мира в целом. А 

для наших предков казахская философия 

считалась образом жизни. Во время написа-

ния этой книги некоторые наши ученые 

спросили Касабека: «А была ли философия у 

казахов?». Тогда Аманжол написал книгу, в 

которой говорилось: «Когда будет нация, 

будет мудрость народа, будет история муд-

рости, будет концепция мудрости». Хотя мир 

не узнал о казахской философии через книгу 

этого ученого, можно сказать, что народы 

времен советской власти знали, что казах-

ская философия существует. Аманжол счи-

тал западную философию наукой, изучаю-

щей законы мира в целом, а отечественную 

философию он считал образом жизни. Це-

лью ученого при написании этой книги было 

пробудить национальное самосознание. Со-

гласно исследованиям Аманжола, казахская 

философия берет свое начало от Анархиса, 

одного из семи греческих ученых. А слово «ка-

зах» в истории берет свое начало от Асана 

Кайгы. Следовательно, оно совпадает со вре-

менем основания Казахского ханства. Наши 

предки доказали мудрость наших предков, ска-

зав, например: «Не копай яму другому, сам 

упадешь», и что Конфуций говорил: «Перед 

тем как мстить, вырой две могилы».  

Подобно тому, как Махмуд Кашкари ра-

довался человеческим благам, которые турки 

получили от чудовища в своей личности, так 

же радуется и нынешнее поколение. 

«Они воспитаны, вежливы, уважают по-

жилых людей, держат свое слово, держат 

свои обещания, не знают, что значит быть 

гордым или высокомерным. Тюркские пле-

мена – богатыри» [6, с. 93]. 

Кадыргали би на основе своего мировоз-

зрения взял проблемы человека и повысил 

его статус. Было замечено, что он чувство-

вал, что человеческие отношения имеют 

большое значение для общества, для госу-

дарства, для всеобщей гармонии» [6, с. 121]. 

В статье Серика Жумабекулы «Благород-

ство и невоспитанность» в газете «Президент и 

народ» мы отмечаем патриотизм Касабека. Се-

рик Жумабекулы рассказал: «Недавно у нас 

состоялся разговор с известным философом, 

профессором Аманжолом Касабеком о его 

творчестве. Он сказал, что избавился от окон-

чания «ов» и именно так написал свое имя в 

новом паспорте. Затем он сказал, что у русских 

«ов» подразумевает слово «чей холоп?», это 

доказывало, что это был суффикс, определяв-

ший рабовладельца, а впоследствии ставший 

фамилией русского народа», – писал Касабек о 

том, что все перемены он начал с себя [3]. 

Касабек Аманжол: «В настоящее время 

одним из основных направлений нашей 

страны является привитие патриотизма мо-

лодым гражданам нашей независимой стра-

ны и в процессе формирования историческо-

го сознания, социально-нравственной моде-

ли, оставленной нашими предками. Проповедь 

его воли и глубоко духовное наследие и сде-

лать его на благо масс. Лишь когда человече-

ский дух стремится к высшим идеям, он обра-

щается к добру. Путь к достижению этого ста-

туса – избавиться от мирской и материальной 

зависимости» [5, с. 34]. Действительно, эта 

эпидемия замедляет развитие общества. Наше 
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общество ценит материальное благополучие 

больше, чем духовную нравственность. Аман-

жол был патриотом своего народа, глубоко 

пропагандировавшим волю наших предков с 

целью развития патриотизма и исторического 

сознания у молодежи.  

По давно сложившейся в казахском обще-

стве традиции все единство человека с дет-

ства находилось под контролем общества. С 

тех пор хорошие и плохие поступки каждого 

члена общества не остаются без внимания, 

они получают заслуженную справедливую 

цену вовремя, после того, как вся их жизнь 

взвешена и окружение дает свою оценку со-

ответственно. Касабек Аманжол всегда про-

славлял справедливость общества, созданно-

го нашими предками, и подавал пример, го-

воря, что, поскольку среда, в которой он вы-

рос, судила обо всем правильно и справед-

ливо, человек жил в соответствии с требова-

ниями общества, ни о чем не беспокоясь.  

Широкие и глубокие знания профессора 

позволяют проводить одинаково продвинутые, 

квалифицированные, качественные занятия по 

всем различным учебным предметам. Он по-

лучил большое признание среди ведущих ас-

пирантов кафедры по специальности «История 

казахской философии». Будучи автором и ру-

ководителем ряда учебно-методических посо-

бий, он проделал значительную работу по по-

становке философско-методологических во-

просов. Он приложил большие усилия для 

определения новых методологических прин-

ципов изучения истории казахской философии, 

основных этапов ее зарождения и развития, а 

также философских проблем познания элемен-

тов системы мышления нового типа. 

Он занимал должность вице-президента 

Союза философов Казахстана, председателя 

специального совета по защите кандидат-

ских диссертаций в Казахском национальном 

университете. 

Под руководством Аманжола Касабек по 

специальности философия подготовлено более 

тридцати кандидатов наук и восемь докторов 

наук. Их темы посвящены истории философии, 

социальной философии и теории познания. 

Он автор более двухсот научных и науч-

но-методических работ, в том числе «Соци-

альная деятельность и социальное позна-

ние», «Казахская философия», «История фи-

лософии», «Искание истины», «Восточная 

философия», «Историко-философское зна-

ние», «Философия науки», «Философия пра-

ва», «Личностное познание», «Бауыр тартқан 

жүрек», «Данность человека», «Современная 

философия науки», «Философские особен-

ности развития современной науки» и дру-

гих монографий и учебников. Научно-

просветительская и активная общественная 

деятельность были по достоинству оценены 

и награждены медалями и многими грамота-

ми «10-летие Независимости Республики Ка-

захстан», «За заслуги перед развитием 

науки», «20-летие Ассамблеи народа Казах-

стана». Учитель – великий человек, он как 

могучий луч солнца. Его ученики являются 

поколением получившее свет от этого света.  

В своем монографий «Личностное позна-

ние», Аманжол ага написал, «Всегда, в первую 

очередь, берясь за дело, нужно начинать с «я», 

то есть любой студент должен точно знать, 

какой путь выбирает при поступлении, куда он 

его приведет, осилит он его или нет. А препо-

даватели при приеме документов обязательно 

должны рассматривать все его качества и 

справедливо говорить сможет студент учиться 

в их вузе или нет. Почему у нас абитуриентов 

набирают массово и смотрят только на их бал-

лы и оценки? Все потому, что мы до сих пор 

не можем оторваться от советской системы 

обучения» [4]. 

Аманжол Касабек – прекрасный педагог, 

сочетавший в себе труд и любовь к своим 

ученикам. Когда Аманжол ага ушел из жиз-

ни, на ум неизбежно придут эти строки поэта 

Шомишбая Сариева: 

Алатау казалось похороненным, 

Как люди смогли его хоронить? 

Как он обнял Землю, 

Как он поместился в узкую могилу?  

Остался перо без тебя 

Мы больше не встретимся 

Между нами стоит Великая стена смерти. 

Есть ли способ избежать этого навсегда? 

Ваше наследие позади. 

У тебя чистая душа, родной, 

Я ищу твой призрак в утреннем свете! 



Научный потенциал, 2024, № 1(44) 

 

8 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ауезов М. Собрание сочинений: В 20 т.– Алма-Ата: Жазушы, 1984, Т. 15. – 328 с. 
2. Елтұтқа [Текст]: известные деятели истории страны / под ред. М. Жолдасбекулы, К. Салга-
раулы, А. Сейдимбек; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева. – Астана: Культегин, 2012. – 296 с. 
3. Жумабекулы С. Тектілік пен тексіздік // Президент и Народ. – № 47 (062) от 24 ноября 
2006 г. – C. 4.  
4. Касабек А. Личностное познание. – Талдыкорган: Офсет, 2010. – 288 с. 
5. Касабек А. Философия. – Алматы: Рауан, 1991. – 320 с. 
6. Касабек А., Алтаев Ж.А. Казахская философия. – Алматы: Дарын, 2022. – 236 с.  
7. Сужикова А.У., Тоғысбайулы Б. Тарихи тұлғалар. – Алматы: Кітап, 2011 – 384 с. 

 
 

OUTSTANDING TEACHER 
 

ASKAROVA Kenzhegul Islamzhanovna 
Teacher of Humanitarian Disciplines 

BORANBAEVA Kuralay Borashevna 
Teacher of Humanitarian Disciplines 

Higher Medical College of Public Health Administration 
Almaty, Kazakhstan 

 
A great person, outstanding scientist, public figure, doctor of philosophy, professor Kasabek Amanzhol was 
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ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры и спорта 
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В статье рассматривается двигательная координация как один из центральных элементов управления 
двигательными действиями учащейся молодежи и его значимость для успешного формирования умений и 
навыков для дальнейшей трудовой активности. Статья раскрывает содержание понятия «двигательная 
координация». На основании теоретического анализа устанавливается, что поскольку вся деятельность 
механизмов управления подчинена в сущности одному – физической стороне движения, то с позиции 
практической педагогики изучение двигательной координации является реальным выходом на решение 
задач формирования рациональной и эффективной структуры движений обучающихся.  
Ключевые слова: двигательная координация, элемент управления деятельности, учащейся молодежь. 

 
роблема рационального управления дви-
жениями в спортивной и профессиональ-

но-прикладной деятельности рассматривается 

учеными как одной из наиболее значимых. Ее 
научное решение важно для дальнейшей раз-
работки теории и методики физического вос-

П 
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питания и подготовке учащейся молодежи к 
современной трудовой деятельности. 

Особую актуальность в процессе физиче-
ского воспитания приобретают задачи управ-
ления движениями в подростковом и юноше-
ском возрасте, соответствующем непосред-
ственной подготовки к труду, требующему вы-
полнения точностных движений в усложнен-
ных условиях. 

По современным представлениям, общие 
принципы управления биологическими систе-
мами включают: наличие данных по оценке 
начального, промежуточного и конечного со-
стояний; разработку совместного плана управ-
ления, реализация контроля и коррекции про-
грамм педагогического воздействия.  

В основе любого целенаправленного дви-
жения (спортивного или связанного с жизне-
обеспечением) лежит двигательная координа-
ция, которая проявляется как совокупность 
пространственных, временных и силовых ха-
рактеристик [5; 7]. При этом каждое координи-
рованное, точное движение при его воспроиз-
ведении определено конкретной координацией 
усилий в пространстве и времени. 

Безусловно, бесчисленное, необъятное ко-
личество упражнений предполагает и столь же 
большую «специфичность координаций». 

Тем не менее понимание смыслового со-
держания двигательной координации основ-
ных спортивных и физических упражнений, 
определение закономерностей ее возрастно-
го развития у детей и взрослых разного пола, 
спортивной квалификации является насущ-
ной необходимостью, поскольку двигатель-
ная координация является атрибутом конеч-
ной цели управления движениями, реализа-
цией сформированных педагогом, тренером 
общих, специальных и специфических коор-
динационных способностей [8]. 

Уточним понятие «двигательная коорди-
нация». Рассмотрение источников специальной 
литературы позволяет говорить о двигательной 
координации с нескольких точек зрения. 

Исследованиям вопросов координации в 
моторной деятельности посвятили многие 
ученые: Н.А. Бернштейн, В.М. Зациорский, 
Д.Д. Донской, В.К. Бальсевич, Л.В. Лях,    
Л.П. Матвеев, А.Г. Карпеев, Л.Д. Назаренко и 
другие. Анализируя различные источники поз-
волило нам определить понятие «двигательная 
координация» как способность согласовывать 
двигательные действия, обеспечивающие вы-

сокую эффективность управления движениями 
в соответствии с поставленной целью в мотор-
ной деятельности учащейся молодежи.   

Учитывая сложность изучения проблемы, 
Д.Д. Донской предложил координацию дви-
жений рассматривать как совокупность трех 
видов координаций: нервной, мышечной и 
двигательной. Под нервной координацией 
следует понимать сочетание нервных про-
цессов, приводящих к решению двигатель-
ной задачи; под мышечной координацией – 
согласованное напряжение и расслабление 
мышц, в результате чего становится возмож-
ным движение; под двигательной координа-
цией – согласованное сочетание движений 
отдельных звеньев тела в пространстве и во 
времени, соответствующее двигательной за-
даче, текущей ситуации и функциональному 
состоянию организма [6]. 

Определение структурных особенностей 
двигательной координации спортивных и 
физических упражнений основывается на 
использовании биомеханических подходов, 
достаточно широко разработанных в целом 
ряде исследований [3; 4]. 

Относительная достоверность использо-
вания биомеханических подходов для реги-
страции и изучения характеристик двига-
тельной координации позволяет решить пе-
дагогические задачи, связанные с оценкой 
рациональности и эффективности движений, 
с обучением и совершенствованием спор-
тивно – технического мастерства.  

Важным фактором координационного ка-
чества в управлении двигательными дей-
ствиями является координационная слож-
ность, которая обуславливается степенью не-
обходимой согласованности элементов двига-
тельного действия в отрезок времени, опреде-
ленный двигательной задачей [9]. 

Она зависит от количества действий, внеш-
них условий быстроты их проявлений в еди-
ницу времени, характера их сочетаний, в це-
лом обеспечивающих определенную форму 
двигательного действия. 

В связи с этим координационные способ-
ности можно определить, как совокупность 
свойств человека, проявляющихся в процес-
се решения двигательных задач разной коор-
динационной сложности и обусловливаю-
щих успешность управления двигательными 
действиями обучающихся [1]. 

Существуют и другое направление поиска 
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критериев оценки координации, основанное 
на использовании биомеханических подхо-
дов и позволяющие выявить степень согла-
сованности в движениях звеньев тела и точ-
ности их движения во времени, пространстве 
и по усилиям [2]. 

На основании исследованных данных мож-
но подчеркнуть, что все виды двигательной 
деятельности, чьей характерной особенно-
стью является координация усилий и прояв-
ление определенной степени нервно-
мышечного напряжения, необходимого для 
решения точной двигательной задачи, тре-
буют точного дозирования и полной про-
странственной ориентации в движении. 

Поскольку вся деятельность механизмов 
управления подчинена в сущности одному – 
физической стороне движения, то с позиции 
практической педагогики изучение двига-
тельной координации является реальным 
выходом на решение задач формирования 
рациональной и эффективной структуры 
движений человека.  

Таким образом в системе обучения и дви-
гательного совершенствования целенаправ-
ленное использование фактора двигательной 
координации и степени ее допустимого про-
явления следует рассматривать как элемент 
управления деятельности обучающихся в 
разных ее формах и содержаниях. 
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The article considers motor coordination as one of the central elements of controlling the motor actions of 
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article reveals the content of the concept of «motor coordination». Based on the theoretical analysis, it is 
established that since all the activities of control mechanisms are subordinated in essence to one thing – the 
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is a real way out to solve the problems of forming a rational and effective structure of students' movements. 
Keywords: motor coordination, an element of activity management, learning youth. 

 



Научный потенциал, 2024, № 1(44) 

 

11 

БЕГ НА ЛЫЖАХ СО СТРЕЛЬБОЙ ИЗ ЛУКА  
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования представлений у студенческой моло-

дежи о стремительно развивающемся виде спорта Ски-ачери - бега на лыжах со стрельбой из лука, его 

истории, проведения соревнований и его пользе для укрепления состояния здоровья подрастающего поко-

ления. Спецификой данного вида зимнего многоборья является разнонаправленность физических нагру-

зок, продолжительностью и силой воздействия, а также характер энергообеспечения. Занятия Ски-

ачери заметно повышают сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям, положи-

тельно сказываются на умственной и физической работоспособности, доставляют положительные 

эмоции, помогают поддерживать обучающимся учебный баланс и быть в тонусе.  

Ключевые слова: стрельба из лука, студенческая молодежь, бег на лыжах, Ски-ачери. 

 

ктуальность выбранной темы продикто-

вана нашей действительностью. Лыжные 

виды спорта представляют широкие возмож-

ности разнообразной спортивной деятельности 

на свежем воздухе для организации активного 

отдыха и здорового образа жизни. 

Цель доклада заключалась в формирование 

у студенческой молодежи представления о бе-

ге на лыжах со стрельбой из лука, его истории, 

проведения соревнований и его пользе для 

укрепления здоровья обучающихся. 

Зимние виды спорта создают благоприят-

ные предпосылки для формирования про-

фессионально значимых качеств, так как на 

занятиях в процессе совместной двигатель-

ной деятельности ярко проявляются индиви-

дуальные особенности каждого студента, а 

также есть возможность для регулирования 

их поведения и спецификой прикладной дея-

тельности исходя из этих особенностей. 

Ски-ачери – это зимний вид спорта, кото-

рый совмещает в себе передвижение на лыжах 

по пересеченной местности со стрельбой из 

классического лука на огневых рубежах. Свое 

происхождение данный вид спорта ведет из 

Франции, где он был придуман в 1975 г., но 

доподлинно известно, что родоначальниками 

этого вида спорта являются итальянцы [2]. 

Широкой общественности он был пред-

ставлен в 1983 г. в Антерсельве (Италия) на 

чемпионате мира по биатлону среди юниоров. 

В то время стреляли по обычным мишеням 

для лука, вследствие чего возникали пробле-

мы: результаты соревнований по стрельбе 

можно было увидеть и оценить только после 

соревновательной деятельности, потом к ним 

прибавляли результаты соревнований по бегу. 

В апреле 1997 г. в Канаде было принято 

совместное решение международным сою-

зом биатлонистов и федерацией стрельбы из 

лука о развитии нового вида спорта Ски-

ачери – бега на лыжах со стрельбой из лука, 

который пользуется популярностью во мно-

гих странах мира.  

В этом же году началось развитие данного 

вида спорта в России. На базе московской 

спортивной школы по биатлону «Тушино» и 

стрелкового клуба «Тверской» группа трене-

ров-энтузиастов приступила к обучению 

стрельбе из лука спортсменов из числа биат-

лонистов и лыжников. Одновременно нача-

лась подготовка спортсменов в других реги-

онах нашей страны. 

В январе 1998 г. состоялся I открытый 

чемпионат города Москвы на стадионе «Ме-

дик». По итогам отбора лучшие спортсмены 

приняли участие в составе сборной команды 

России на I чемпионате мира, но завоевать 

призовые места на подиуме молодой коман-

де не удалось. На всех дистанциях, с завид-

ным преимуществом, первенствовали родо-

начальники лыжелучного двоеборья – италь-

А 
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янцы. В марте этого же года был проведен I 

чемпионат России, в котором приняли уча-

стие спортсмены из четырех регионов РФ – 

Москвы, Башкортостана, Читинской и Са-

марской областей. Методические поиски, 

умение найти правильные подходы в учебно-

тренировочном процессе позволили россий-

ским спортсменам добиться самых высоких 

результатов на мировой арене [3]. 

В марте 2000 г. сборная команда России по 

Ски-ачери приняли участие в чемпионате Ев-

ропы, который проходил в Словении. Введение 

новых правил аналогично правилам биатлона 

упорядочило процесс организации и проведе-

ния соревнований по ски-арку разного ранга. 

Успешное применение нововведений привели 

к зрительскому интересу и увеличению конку-

ренции среди спортсменов.  

В 2004 г. Ски-ачери наравне с другими ви-

дами спорта был включен в программу Зимней 

спартакиады учащихся России. С этого же года 

стартовали студенческие спартакиады, являю-

щиеся составной частью подготовки спортсме-

нов. Яркие спортивные шоу-программы с уча-

стием ачери-биатлонистов «Майская лыжня-

2005» (Московская область), «Робин Гуды в 

Бутово» (Москва) привнесли в данный вид 

спорта элементы азарта, зрелищности, добави-

ли новизны и популярности. 

В сезон 2009-2010 гг. на лыжных стадио-

нах состоялось более 40 стартов, половина 

из которых имели федеральный статус. В со-

ревнованиях приняли участие около 8 тысяч 

спортсменов. Кроме того, у нас в стране еже-

годно проводятся первенство России, чемпи-

онат России и финал кубка России. Разрабо-

таны положения о соревнованиях, где рас-

крыты основные 9 пунктов и представлены 

разрядные нормы для мужчин, женщин, 

юниоров и юниорок, начиная от 3 разряда. 

Все основные правила прохождения трасс 

на лыжах в биатлоне используются и для 

Ски-ачери [4]:  

1. Для переноса лука в вертикальной по-

зиции на спине между плеч и прицельным 

окном, повернутым к спине, каждый участ-

ник должен использовать колчан. 

2. Участник может нести с собой малень-

кий ремонтный комплект. 

3. Все стрелы участник должен нести са-

мостоятельно. 

4. На стрельбище расстояние до мишени 

должно составлять не более 18 метров. 

5. Два основных вида мишени: бумажные и 

падающие. Лицевая сторона мишени должна 

быть черной с белой меткой в центре. Диаметр 

мишени составляет 16 см, метки в центре – 3 

см. Различают стрельбу из положения стоя и 

стрельбу из положения с колен.  

Занятия бега на лыжах со стрельбой из лука 

на чистом морозном воздухе заметно повы-

шают сопротивляемость организма к самым 

различным заболеваниям, положительно ска-

зываются на умственной и физической рабо-

тоспособности, доставляют положительное 

эмоции, помогает держать организм в тонусе. 

Успешно воспитываются важнейшие мораль-

но-волевые качества: смелость и настойчи-

вость, дисциплинированность и трудолюбие, 

способность к перенесению любых трудно-

стей, физическая выносливость.  

Приобретенные навыки оказываются по-

лезными в различных сферах деятельности 

студенческой молодежи и имеют большое 

профессионально-прикладное значение. В 

процессе занятий воспитываются самообла-

дание и выдержка, привычка к четкой орга-

низации своих действий, самоконтролю соб-

ственных действий, совершенствуется зри-

тельно-двигательная реакция и концентрация 

внимания [1]. 

Таким образом, бег на лыжах со стрель-

бой из лука, является средством физическо-

го воспитания, что поспособствует укреп-

лению состояния здоровья, росту уровня 

физической подготовленности и воспита-

нию культуры здорового образа жизни сту-

денческой молодежи. 
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Данная статья посвящена анализу потенциала применения дополненной реальности в образовании, с 

особым уклоном на преподавании биологии. Были рассмотрены актуальные исследования и практи-

ческие примеры использования дополненной реальности в учебном процессе, выявлены преимущества 

этого подхода и возможности интеграции в современные образовательные практики. 

Ключевые слова: биология, дополненная реальность, образование, преподавание, цифровизация. 

последние десятилетия информацион-

ные технологии стали интегральной ча-

стью образовательного процесса, предостав-

ляя уникальные возможности для улучшения 

методов обучения и повышения эффектив-

ности учебного процесса. Одним из наиболее 

перспективных направлений в этой области 

считается использование дополненной ре-

альности, которая является визуализацией 

нереальных, виртуальных объектов в реаль-

ном мире [1, с. 8]. В контексте образования, 

особый интерес представляет применение 

дополненной реальности в преподавании 

естественных наук, таких как биология. Этот 

подход открывает новые перспективы для 

обучения, обеспечивая доступ к интерактив-

ным и наглядным образовательным материа-

лам, способствующим глубокому понима-

нию биологических процессов и явлений. 

Использование дополненной реальности в 

В 
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предметах естественно-научного цикла и в 

биологии, в частности, способствует созда-

нию возможностей для приобретения опыта 

проведения экспериментов, направленных на 

изучение живых организмов, в том числе, 

человека [3]. 

Наиболее распространенным примером 

использования дополненной реальности в 

преподавании биологии является «клеточная 

биология». Клеточная биология – это раздел 

биологии, изучающая строение, функции и 

поведение клеток, базовых структурных и 

функциональных единиц всех живых организ-

мов. Она фокусируется на изучении биологи-

ческих процессов, происходящих внутри кле-

ток, и их взаимосвязи с окружающей средой. 

Клеточная биология охватывает широкий 

спектр тем, включая клеточный цикл, метабо-

лизм, генетику, сигнальные пути, молекуляр-

ную биологию и многое другое. Эта дисци-

плина является основой для понимания основ-

ных процессов жизни и имеет огромное значе-

ние для медицинской науки, сельского хозяй-

ства, экологии и других областей биологии. 

По словам разработчиков, данная тема яв-

ляется сложной для усвоения и содержит 

огромное количество материалов, требую-

щей серьезной проработки [dreamport].  

Для решения данной проблемы разработ-

чики из компании «DreamPort» создали при-

ложение с дополненной реальностью по кле-

точной биологии, содержащий четырнадцать 

разделов, согласующихся с общеобразова-

тельной программой (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Скриншот работы приложения «AR-studium» 

 

Однако использование данного приложе-

ние возможно только для устройств, с опе-

рационной системой от компании Apple, что 

затрудняет процесс интеграции в образова-

тельную среду подростков. 

На устройствах с операционной системой 

Android возможно использовать приложение 

«AR-studium» [2, с. 90], которое содержит 

набор образовательного контента по темам:  

 химические процессы;  

 биологические клетки; 

 красная книга. 
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По заявлению разработчиков данного при-

ложения, содержание модуля «Красная книга» 

направлено на привлечение внимания к про-

блеме исчезновения различных видов живот-

ных, а воспользовавшись материалом из моду-

ля «Биологические клетки» возможно подроб-

но изучить строение клетки, поскольку трех-

мерные модели интерактивны и при нажатии 

на них, отображается дополнительная инфор-

мация об объектах (рисунок 2). 

Рисунок 2. Скриншот работы приложения «AR-studium» 

По результатам апробации «AR-studium» 
среди 175 обучающихся 5-7 классов на базе 
образовательных организаций Самарской 
области выявлено повышение интереса к 
изучению темы урока. В частности, подрост-
ки положительно отвечают на вопрос о воз-
можности использования данной технологии 
в предметах естественно-научного цикла. 

Освежить подход к обучению клеточной 
биологии позволяет образовательное прило-
жение «ARLoopa» [5], отличающееся от 
предыдущих приложений тем, что не привя-
зано к определенным разделам, а представ-
ляет собой хранилище интерактивных трех-
мерных моделей, которые возможно исполь-
зовать как иллюстрации и визуализации раз-
личных аспектов клеточной биологии. Поль-
зователи могут взаимодействовать с этими 
моделями, изучая структуру и функции кле-
ток в интерактивном формате.  

Использование дополненной реальности в 
преподавании биологии представляет собой 
перспективное направление, способное зна-
чительно обогатить образовательный про-
цесс и повысить эффективность усвоения 
материала. На примере различных образова-

тельных приложений, мы видим, как данная 
технология может быть успешно интегриро-
вана в учебные практики, обеспечивая под-
росткам доступ к интерактивным и нагляд-
ным образовательным материалам. 

Преимущества использования дополнен-
ной реальности включают повышение заин-
тересованности учащихся, улучшение пони-
мания сложных концепций, возможность ви-
зуализации абстрактных явлений и создание 
интерактивной обучающей среды. Однако, 
необходимо учитывать ограничения такого 
подхода, такие как то, что для использования 
подобных приложений необходима пред-
установка на мобильные устройства, а также 
печать меток, в случае если в основе разра-
ботки приложения используется маркерная 
дополненная реальность. 

В целом, применение дополненной реаль-
ности в преподавании биологии представля-
ет собой важный шаг к цифровизации обра-
зования. Дальнейшие исследования и разра-
ботки в этой области могут привести к со-
зданию еще более эффективных и доступных 
образовательных инструментов на основе 
дополненной реальности. 
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В статье представлены результаты исследования применения информационных педагогических техноло-

гий в процессе профессионального обучения пожарных в сравнении с применением традиционной формы 

обучения, которая заключается в конспектировании материалов занятия под диктовку. Выявлено, что 

проведение занятий с применением технологий визуализации и аудио сопровождением значительно повы-

шают способность усваивать изучаемый материал в кратчайшие сроки. Также увеличивается сохране-

ние остаточных знаний и улучшается способность воспроизводимости изученных тем. Для проведения 

исследования две группы обучающихся по 6 человек изучали идентичный материал занятия по дисциплине 

«Пожарная техника», после чего в определенные временные интервалы проводился их опрос по пройден-

ной теме. Гипотеза подтвердилась, основываясь на полученных статистических данных. 

Ключевые слова: педагогические технологии, информационные педагогические технологии, пожарные, 

сотрудники МЧС России, профессиональная подготовка пожарных, технологизация процесса обучения. 

 

а сегодняшний день совершенствование 

уровня профессионального обучения со-

трудников подразделений пожарной охраны 

является приоритетной задачей как для Мини-

стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России), так и для обеспече-

ния пожарной безопасности населения страны 

в целом. Один из аспектов модернизации про-

Н 
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фессионального обучения в области подготов-

ки пожарных является внедрение различных 

педагогических технологий. Данный аспект 

направлен на улучшение эффективности при-

менения подходов к обучению.  

Реализация внедрения педагогических тех-

нологий в систему профессионального образо-

вания наиболее детально раскрывается в при-

менении информационных педагогических 

технологий, которые заключаются в привитии 

специальных знаний путем изучения медиама-

териалов с применением средств информаци-

онно-коммуникационной техники. Педаго-

гический эффект использования компьютер-

ных технологий обусловлен необходимостью 

определения тех условий, которые в наиболь-

шей мере способствуют решению поставлен-

ной масштабной цели повышения качества 

образования с использованием перспективных 

информационных технологий [2, с. 1]. Приме-

нение цифровых технологий позволяет не 

только оптимизировать и улучшить эффек-

тивность учебного процесса, но и повысить 

уровень контроля за посещаемостью, успе-

ваемостью и качеством разрабатываемых 

учебно-методических материалов, их акту-

альности и соответствия современному раз-

витию науки и техники в области професси-

ональной деятельности [3, с. 2]. Действую-

щий Порядок подготовки личного состава 

подразделений пожарной охраны позволяет 

руководителям занятий самостоятельно вы-

бирать методы и технологии проведения за-

нятий, что имеет как положительную, так и 

отрицательную динамику в зависимости от 

уровня компетентности руководителя заня-

тий. Анализ учебного процесса, реализуемого 

в образовательных учреждениях Государ-

ственной противопожарной службы МЧС Рос-

сии, особенности профессиональной деятель-

ности пожарных и имеющиеся разработки 

отечественных и зарубежных ученых в обла-

сти создания и применения информационных 

педагогических технологий, позволяют сде-

лать утверждение о возможности их эффек-

тивного применения в практической подго-

товке пожарных тушению пожаров и выпол-

нению аварийно-спасательных работ [4, с. 3].  

Одной из функций технологизации процес-

са профессионального обучения пожарных 

является воспроизводимость и автоматизация 

данного процесса. В ходе исследования пред-

лагается рассмотреть возможность проведения 

занятий, с вновь принятыми на службу со-

трудниками, с применением информационной 

педагогической технологии (с демонстрацией 

презентационного материала и обучающих 

видеофильмов) [1, с. 3] по дисциплине пожар-

ная техника, а также оценить эффективность 

применения данной технологии. Для проведе-

ния исследования был снят и смонтирован 

обучающий видеоролик, в котором отражено 

детальное описание технических характери-

стик с наглядным отображением одного из со-

временных пожарных автомобилей. 

В видеоролике присутствует описательная 

часть технических характеристик пожарного 

автомобиля, его предназначение, тактические 

возможности. На видео представлены кадры с 

размещением пожарно-технического оборудо-

вания и описанием технических характеристик 

каждого. Также, для активации фотографиче-

ской памяти, на кадрах демонстрируется 

внешний вид пожарного автомобиля, внешний 

вид специфического оборудования, располо-

жение всего пожарно-технического оборудо-

вания в отсеках автомобиля.  

Таким образом, обучающиеся могли визу-

ально ознакомиться с уникальной единицей 

техники без выезда к месту ее расположения, 

сэкономив учебное время. Задействованные 

в процессе обучения аудио и видео рецепто-

ры сотрудников должны способствовать ши-

рокому освоению полученной информации в 

памяти. Необходимо добавить, что видеома-

териал длился около 10 минут из 45 минут 

занятия. Для разбора отдельных элементов 

или закрепления материала имеется возмож-

ность перемотки до необходимого момента и 

воспроизведение на заданном отрезке, что 

позволяет в течение нескольких минут за-

крепить полученную информацию в памяти 

обучающегося. 

Для оценки эффективности применения 

педагогической технологии на одном заня-

тии проведены опросы 12-и обучающихся с 

временными интервалами: по завершению 

занятия, через час, через сутки, через месяц. 

Респонденты были разделены на две группы 

по 6 человек, одна группа изучала материалы 

традиционным способом (конспектируя текст 

под диктовку руководителя занятия). Вторая 
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группа изучала материал по идентичной теме с 

применением информационных педагогиче-

ских технологий (путем просмотра учебного 

видеофильма). Остаточные знания оценива-

лись по 3-х бальной шкале: где, 3 – материал 

полностью усвоен и при повторном опросе 

ответ раскрывает полностью суть занятия, 2 – 

материал усвоен, но при повторном опросе 

воспроизводится основная часть пройденного 

занятия, 1 – материал не воспроизводится или 

воспроизводится незначительная его часть. 

Результаты отображены в таблице. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО УСВОЕНИЮ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Временной 
интервал 

№ респондента 

Группа, изучавшая материалы 
занятия традиционным способом 

Группа, изучавшая материалы  
занятия с применением  

информационной педагогической 
технологией 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
по заверше-
нию занятия 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

через час 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
через сутки 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
через месяц 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 
Средний  
результат  
за группу по 
остаточным 
знаниям  
через месяц 

1,67 2,33 

 
Заключение. Из полученных данных таб-

лицы видим, что остаточные знания учебной 
группы, прошедшей занятие с применением 
информационных технологий в среднем 
имеют наиболее положительный результат. 
Каждый опрашиваемый респондент смог 
назвать характеристики автомобиля, распо-
ложение пожарно-технического оборудова-
ния и технические характеристики некото-
рых инструментов. В то время как респон-
денты группы традиционного обучения, при 
опросе спустя месяц, в большинстве случаев 
смогли назвать только тактико-технические 
характеристики пожарного автомобиля. 

Отталкиваясь от результатов исследования 

можно сделать вывод, что информационные 
педагогические технологии могут повысить 
эффективность усвоения профессиональных 
знаний молодыми сотрудниками пожарной 
охраны, что положительно может сказаться на 
осуществлении действий по тушению пожаров 
и спасению людей. Информационные педаго-
гические технологии с применением техниче-
ских средств визуализации и аудио сопровож-
дением описания материала необходимы для 
внедрения в процесс обучения, в целях пред-
ставления возможности усвоения требуемых 
профессиональных знаний, навыков и умений 
в сжатые сроки, что следует современным 
тенденциям развития общества. 
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The article presents the results of a study of the use of information pedagogical technologies in the process 

of professional training of firefighters in comparison with the use of the traditional form of training, which 

consists of taking notes of lesson materials under dictation. It was revealed that conducting classes using 

visualization technologies and audio accompaniment significantly increases the ability to assimilate the 

studied material in the shortest possible time. Retention of residual knowledge is also increased and the re-

producibility of learned topics is improved. To conduct the study, two groups of 6 students each studied iden-

tical lesson material in the discipline «Fire Engineering», after which they were surveyed on the topic cov-

ered at certain time intervals. The hypothesis was confirmed based on the obtained statistical data. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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г. Елабуга, Россия 

Статья посвящена проблеме изучения взаимосвязи сознания и языка. На основе анализа научно-

методической литературы по теме делаются выводы о том, что следует понимать под термином 

«языковое сознание». Приводится попытка сформулировать основные причины плохого усвоения 

иноязычного материала обучающимися. Даются некоторые рекомендации об эффективном обуче-

нии иностранному языку в процессе формирования иноязычного сознания обучающихся. 

Ключевые слова: языковое сознание, обучение иностранному языку, значение, смысл, картина мира. 

ермин «языковое сознание» не является

новым, как не новы теории о связи

мышления и языка, сознания и языка. Но 

именно эти взаимоотношения были предме-

том целенаправленного изучения отдельных 

наук. В настоящее время проблема сознания 

из разряда сугубо психологических перешла 

в разряд междисциплинарных. Со второй 

половины XX в. соотношение мышления, 

сознания и речи изучается психолингвисти-

кой, основы которой были заложены амери-

канскими психологами. А вот обращение к 

Т
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проблеме сознания в контексте теории обу-

чения иностранному языку – явление отно-

сительно новое. Оно продиктовано и по-

требностью в поиске путей качественного 

обучения иностранному языку, и современ-

ными тенденциями в науке, связанными с 

комплексными, междисциплинарными ис-

следованиями, с многосторонним подходом 

к изучению явлений, составляющих предмет 

изучения разных научных дисциплин. 

Так как понятие «языковое сознание» об-

ращено как к психологии человека, так и к 

языку, то есть к лингвистике, существует 

большое количество его определений. При 

этом можно наблюдать определенный пере-

вес в сторону либо психологии, либо линг-

вистики. В первом случае в более обобщен-

ном варианте языковое сознание можно 

представить как способ психологического 

функционирования человека, отражение им 

окружающей действительности при исполь-

зовании языка. С другой стороны, может 

больше подчеркиваться именно языковая со-

ставляющая: в этом случае языковое созна-

ние рассматривается как сформированная в 

сознании система образов, которые форми-

руются, а также принимают внешнюю форму 

посредством языка в виде слов, словосочета-

ний, текстов и т. д.  

Языковое сознание в трудах отечественных 

ученых определяется в сочетании с понятием 

языковой нормы, его связывают с выражением 

ценностного элемента, с психическими меха-

низмами, обеспечивающими процесс речевой 

деятельности (Е.И. Горошко, Д.В. Гудков,   

А.А. Залевская, И.Ю. Марковина, О.Д. Наумо-

ва, И.В. Привалова, С.А. Ромашко, Ю.А. Со-

рокин, И.С. Стерин, Е.А. Маслыко, А.Е. Су-

прун, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Л.А. Эт-

манова и др.). 

Языковое сознание представлено в иссле-

дованиях как средство формирования, хране-

ния и переработки языковых знаков, имеющих 

определенные смыслы. То есть это определен-

ный способ отражения окружающей действи-

тельности. Языковое сознание выступает при 

этом обязательным условием существования и 

развития всех других форм сознания.  

Определение сущности языкового созна-

ния раскрывается через такие понятия как 

«значение» и «смысл», которые имеют от-

ношение и к сознанию, и к языку. Значение с 

позиций общения – это сущность предмета, 

соотнесенная с некоторыми знаком, а под 

смыслом понимается интерпретация этого 

значения на основе индивидуального или 

коллективного опыта. В ситуации общения 

смыслообразующий контекст будет опреде-

ляться принадлежностью субъекта общения 

к конкретной лингвокультуре. При этом то, 

что для носителей одного языка предстает 

как значения и понимается автоматически на 

основе общего социокультурного контекста, 

для человека, изучающего этот язык как 

иностранный, должно раскрываться как 

смысл. В ситуации изучения иностранного 

языка все значения иноязычной культуры 

должны интерпретироваться обучающимися, 

наделяться смыслом. Важным условием 

здесь выступает включение этих значений в 

индивидуальный контекст. 

Процесс усвоения иностранного языка со 

всеми значениями и смыслами осложняется 

тем, что у субъекта этого процесса уже есть 

сформированная картина мира, определяе-

мая системой значений родного языка., а 

значит любой иноязычный материал интер-

претируется с ракурса родной лингвокульту-

ры. При этом восприятие иностранного язы-

ка происходит через систему родного языка 

практически неосознанно. Разные народы в 

языковом плане по-разному отражают объ-

ективную действительность. Однако, в 

большинстве случаев, обучающийся не за-

думывается о том, что окружающий мир мо-

жет быть описан не так, как это реализуется 

посредством его родного языка, и что другой 

язык может функционировать иначе, отлич-

но от него. Чтобы изучаемый материал был 

осмысленным, и все значения иноязычных 

единиц занимали свое место в общей систе-

ме, необходимо, чтобы обучающийся осваи-

вал языковой материал не только в отноше-

нии того, как выразить что-то, но и в отно-

шении того, почему и зачем именно так и 

именно этим способом. 

Разность смысловых миров двух разных 

лингвокультур и неготовность обучающе-

гося воспринимать новые смыслы, его по-

пытки вписать их в систему родного языка, 

как правило, приводят к некоему отторже-

нию иностранного языка сознанием и, как 
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следствие, неэффективному изучению язы-

кового материала.  

В соответствии с теорией языкового со-

знания П.Я. Гальперина, основной задачей 

обучения иностранному языку должно быть 

формирование иноязычного сознания, предпо-

лагающее изучение обучающимся не просто 

самого языка, но и иноязычной картины мира, 

которая предопределяет особенности функци-

онирования лексических и грамматических ка-

тегорий. Для того, чтобы максимально избе-

жать интерференции языкового сознания род-

ного языка и приписывания формам иностран-

ного языка смыслов из системы родного языка, 

обучающийся должен понимать внутреннюю 

логику, которая становится понятной при 

представлении изучаемого языка как картины 

мира и как системы смыслов. 

Следует добавить, что сохранение мотива-

ции к изучению иностранного языка, в том 

числе в контексте самостоятельной работы, 

возможно в том случае, если изучаемый язык 

воспринимается обучающимся не как набор 

несвязанных элементов или набор слов и пра-

вил их комбинирования, а единая система, 

гармонирующая с окружающей реальностью.  

Исследователи проблемы иноязычного 

сознания отмечают, что специфика отраже-

ния мира наиболее отчетливо проявляется в 

грамматике языка. Грамматические катего-

рии в процессе обучения иностранному язы-

ку должны изучаться с их соотнесенностью с 

особенностями мировосприятия представи-

телей этой лингвокультуры, сопровождаться 

рассмотрению смыслов. Важным при этом 

представляется сравнение с аналогичными 

категориями родного языка и установления 

взаимоотношений. Осмысленным должно 

быть и усвоение таких категорий, которые 

отсутствуют в системе родного языка, при 

этом их объяснение должно осуществляться 

на родном языке, с использованием форм и 

категорий, являющихся понятными, доступ-

ными и осознанными обучающимися. 
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В статье анализируются возможности совершенствования образовательного процесса в условиях 
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 рамках личностно-развивающего под-

хода к обучению и воспитанию перед 

системой образования стоит задача подго-

товки выпускника и как способного изме-

нять себя и существующее положение в об-

разовании, и как способного жить и работать 

в рамках этого образования, т. е. современ-

ная система образования должна формиро-

вать личность, способную к творчеству и в 

то же время способную обслуживать образо-

вание в качестве основного звена. Внедрение 

личностно-развивающего образования пред-

полагает помимо выделенных установок 

осуществление ряда инновационных преоб-

разований в процессе обучения. Они касают-

ся прежде всего создания предметных усло-

вий для развития самоценных форм активно-

сти учащихся, т. е. составления таких разви-

вающих заданий, которые приводят к само-

стоятельному открытию, приобретению но-

вого опыта и к созданию коммуникативных 

условий для поддержки самоценной актив-

ности учащихся. В связи с этим особой по 

своей значимости представляется задача 

формирования у молодого поколения нрав-

ственно-ценностных ориентиров и граждан-

ской идентичности на основе исторических и 

традиционных российских ценностей. На 

важность этой задачи обращает внимание 

Президент России В.В. Путин в своем Указе 

от № 809 от 9 ноября 2022 г. [6], где ее ре-

шение связано в том числе с усилением вос-

питательной работы в системе образования в 

целом и в высшей школе в частности. 

Концепции личностно-развивающего об-

разования в условиях двуязычия направлена 

на формирование языковой личности вы-

пускника, обладающего высоким уровнем 

двуязычной культуры [4; 5]. При этом под 

языковой личностью в широком контексте 

мы понимаем личность, реализованную в од-

ном языке, но владеющую на хорошем уровне 

коммуникативной культуры двумя (тремя) 

языками; личность, приобщенную к нацио-

нальной культуре и к общечеловеческим цен-

ностям; личность, обладающую высоким 

уровнем межкультурной компетенции, толе-

рантностью [1;7-9]. Эта технология должна 

затрагивать не только языковой аспект обра-

зования, связанный с освоением языков и об-

щеобразовательных предметов, но и воспита-

тельный, включающий учащихся и в сферу 

поведения, и в сферу профориентации, соци-

ализации и т. д. Наиболее полную характери-

стику и комплексную классификацию типов 

билингвизма предложил известный россий-

ский ученый Е.М. Верещагин [1]. 

При разработке учебно-методического 

оснащения процесса формирования культур-

ного самоопределения личности ученика сред-

ствами двух-трех языков необходимо обратить 

внимание на три компонента, которые отдель-

но выделены в модели формирования лично-

сти субъекта диалога культур [7; 12]. 

Первый компонент – это стадии овладе-

ния культурой изучаемого языка: 

а) этноцентризм; б) культурное самоопре-

деление; в) диалог культур. Данные стадии 

показывают динамику и развитие в обучении 

культуре изучаемого языка, народа, страны. 

В 
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Второй компонент – это принцип культур-
ной вариативности, согласно которому должен 
производиться отбор языкового, этнокультур-
ного, социокультурного материала. 

Третий компонент – это самовосприятие 
обучающимися другой культуры под влия-
нием ряда факторов психологического, язы-
кового, социального характера. 

Согласно данной модели теоретический 
процесс развития личности представляется в 
виде постепенного перехода индивида в 
направлении «этноцентризм → культурное 
самоопределение → диалог культур». Дан-
ный переход будет отражать способность 
индивида определять свое социокультурное 
пространство, видеть культурную вариатив-
ность и осознавать свое место в спектре 
культур современного поликультурного об-
щества. Однако необходимо заметить, что при 
использовании данной теоретической модели 
при разработке учебных программ и учебно-
методических комплексов для средних школ и 
вузов, лишь культурное самоопределение мо-
жет являться реальным достигаемым уровнем 
[10; 12; 14]. Последний, заключительный этап 
модели – диалог культур – должен стать про-
цессом и целью всей сознательной жизни каж-
дого человека. В этой связи, ролью общего об-
разования будет научить и показать обучаю-
щимся, что культурная вариативность – это 
норма и философия жизни и деятельности со-
временного поликультурного общества. Так, 
получив необходимое образование и подго-
товку средствами разных языков и культур, 
обучающиеся переходят от мышления и по-
нимания к активной деятельности. Наиболее 
значимые результаты технологий личностно-
развиваю-щего образования в условиях дву-
язычия и личностно ориентированного обра-
зования приведены в работах [10; 11; 14]. 

Обобщая вышесказанное, можно наметить 
следующие важные направления разработки 
современных проблем личностно-развиваю-
щего образования: 

1. Конкурентоспособность образования –
способность национальной системы образо-
вания конкурировать на мировом научно-
образовательном рынке, основываясь на 
предоставлении более качественного образо-
вания и на его большей доступности в срав-
нении с другими странами [3; 5]. Каждый 
получивший образование рано или поздно 
должен трудиться в условиях рынка. Рынок 

же имеет свои требования к работнику. По-
этому если образование по-настоящему кон-
курентоспособное, то оно дает возможность 
человеку более свободно вступать в отноше-
ния конкуренции на рынке труда. В связи с 
этим любой вопрос в области содержания 
образования, методов, средств обучения 
необходимо рассматривать и решать, учиты-
вая итоговый результат. В последние деся-
тилетия конкуренция в сфере образования в 
значительной степени усилилась, в нее во-
влекаются все новые и новые страны [2]. 

2. Повышение эффективности педагогиче-
ского образования. Вполне очевидно, что без 
учителя, имеющего хорошую психолого-
педагогическую, межкультурную и языковую 
подготовку, задачи совершенствования и мо-
дернизации двуязычного (многоязычного) об-
разования в сторону развития личности решить 
невозможно. Система национального образо-
вания пока не располагает необходимым пси-
холого-педагогическим инструментарием, ко-
торый позволит организовать качественное со-
провождение развития сбалансированного 
двуязычия и многоязычия, и новыми педагоги-
ческими формами, методами и средствами ре-
ализации двуязычного и многоязычного обра-
зования с компонентом «родной (националь-
ный) язык», разработанными с учетом психо-
логических особенностей учащихся [1; 7].  

3. Одним из решающих критериев успеха
личностно-развивающего образования явля-
ется решение проблемы национальной иден-
тификации в контексте тех социальных и 
культурных процессов, которые связаны с 
переходом к гражданскому обществу. При-
общение ребенка ко второму (неродному) 
языку – дело, требующее, во-первых, специ-
альных условий и специальной организации 
и, во-вторых, высокого профессионализма 
[13]. Причем речь не может идти отдельно о 
национально-русском двуязычии. Дидакти-
ческий принцип поликультурности покажет 
свою эффективность лишь в том случае, если 
он будет пронизывать всю методику препо-
давания, и эти вопросы требуют детальной 
теоретической и прикладной разработки.  

4. Психологические проблемы образования
и самообразования современного человека. 
Изменения, которые произошли в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах соб-
ственно российского общества, их характер, 
уровень и глубина свидетельствуют о разру-
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шении базовых основ того мира, в котором мы 
жили совсем недавно.  На протяжении дли-
тельной истории человеческой цивилизации 
ключевым способом решения этих проблем 
выступала социализация подрастающего поко-
ления в процессе его обучения, воспитания и 
развития, институционально воплощенная в 
системе общего образования [1; 10-12; 14].  

5. Обеспечение эффективного функцио-
нирования системы общего образования в 
Российской Федерации имеет непреходящую 
актуальность и значимость. Необходимо 
специально обратить внимание на важность 
изучения условий и механизмов формирова-
ния ценностной базы выпускников школ и бу-
дущих специалистов, их нравственных уста-
новок и достойных человека ориентаций [4]. 
Психолого-педагогические исследования и 

передовая практика обучения должны быть 
связаны с вопросами развития интересов, 
ценностей, потребностей, мотивов, т. е. инъ-
ектировать в процесс обучения и воспитания 
компонент ожидаемого будущего.  

Процесс повышения качества личностно-
развивающего образования в контексте дву-
язычной (многоязычной) культуры учащихся 
до сих пор до конца не изучен. Необходимы 
теоретические (психологические, психолинг-
вистические, лингводидактические) исследо-
вания процедур семантической перекоди-
ровки смыслового содержания речи с одного 
языка на другой; закономерностей становле-
ния личности в условиях двуязычия (много-
язычия); особенностей социализации и про-
фессиональной адаптации двуязычного (мно-
гоязычия) выпускника школы и т. д. 
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ведение. Как правило, при рассмотрении 
многих физических процессов в качестве 

функций выбираются комплексные функции, 
например, комплексная экспонента, а в каче-
стве аргументов или констант могут выступать  
комплексные числа. Поэтому при решении за-
дач по техническим дисциплинам студенты 
сталкиваются с применением теории функций 
комплексного переменного [1].  

В силу того, что дисциплина «Математи-
ка» лектором читается на технических спе-
циальностях в сжатом виде, то основы ком-
плексного анализа могут быть изложены 
буквально за одну или две лекции. Времени 
для глубокого разъяснения материала у пре-
подавателя нет. Поэтому разработка методи-
ки изложения комплексного анализа для 
студентов технических специальностей на 
данный момент является актуальной.  

В данной работе предлагается в качестве 

методики изложения акцентировать внима-
ние на взаимосвязь между теми знаниями и 
формулами, которые уже были получены на 
данный момент студентами, и новыми. 
Предложенная методика иллюстрируется на 
примере взаимосвязи первых двух форм за-
писи комплексных чисел.  

Методика. Рассмотрим на примере ком-
плексных чисел как можно изложить раз-
личные формы записи комплексного числа 
наиболее эффективно для понимания и за-
поминания студентами материала.  

Прежде всего, необходимо объяснить, что 
такое комплексное число, как оно появилось. 

Комплексные числа и функции комплекс-
ного переменного математики используют 
уже с XVIII в. Начиная с результатов и мето-
дов, полученных Леонардом Эйлером (1707-
1783)

1
, теория развивалась и систематизиро-

валась. И в первой половине XIX в. теория
 
 

 
 

1
Леонард Эйлер (1707-1783) по праву считается одним из создателей теории функций комплексного переменно-

го. В его работах детально изучены элементарные функции комплексного переменного, даны условия диффе-
ренцируемости и начала интегрального (1755) исчисления функций комплексного переменного (1777).  

В 
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функции комплексного переменного прини-

мает уже вид одной из важнейших частей 

математического анализа.  

Изложение основ комплексного анализа 

начинается с понятия комплексного числа
2
. 

Как правило, рассматривается квадратное 

уравнение вида «x
2
=-p», где «p» – произ-

вольное положительное действительное чис-

ло, т. е. p  . Известно, что решением 

данного уравнения будет квадратный корень 

из «–p». Но во множестве действительных 

чисел решить данное уравнение невозможно, 

так как невозможно во множестве действи-

тельных чисел извлечь квадратный корень из 

отрицательного числа. Если бы к множеству 

действительных чисел добавить число, квад-

рат, которого был бы равен -1, то можно бы-

ло бы найти решение.  

Например, обозначим такое число буквой 

«i», тогда «i
2
=-1» и «

21 i i   ».
3
 Тогда 

квадратное уравнение «x
2
=-p» будет иметь 

решение: 

2 2

1,2 .x p i p i p i p        

Математики ввели название для числа «i» – 

«мнимая единица», которое до сих пор так и 

используется.  

Комплексным числом называется выра-

жение вида z=a+ib, где a и b – действитель-

ные числа, а «i» – символ, который называ-

ется мнимой единицей.
4
 Числа вида «ib» 

называются мнимыми числами [2]. 

Существует четыре основные формы за-

писи комплексного числа: 

I. алгебраическая форма; 

II. геометрическая форма; 

III. тригонометрическая форма; 

IV. показательная форма. 

Само определение комплексного числа  – 

это и есть алгебраическая форма записи 

комплексного числа (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Алгебраическая форма записи комплексного числа 

 

Поэтому, разъяснив определение комплекс-

ного числа, лектор может пояснить основные 

операции с комплексными числами в алгебра-

ической форме записи, а именно сложение, 

вычитание, умножение и деление комплекс-

ных чисел. Далее необходимо акцентировать 

внимание на переход от одной формы записи 

комплексного числа к другой.  

Переход от алгебраической формы запи-

си к геометрической форме записи ком-

плексного числа. Акцентировать внимание на 

то, что алгебраическая форма записи ком-

плексного числа z состоит из двух действи-

тельных чисел a и b. Вспомнить, (провести 

аналогию), что на плоскости любая точка име-

ет две координаты. Таким образом, подвести 

слушателей к тому, что комплексное число на 

плоскости, можно изобразить в виде точки z, с 

двумя координатами (a,b), что и является гео-

метрической формой записи числа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2
Первое упоминание о «мнимых» числах как о корнях квадратных из отрицательных чисел относится еще к 

XVI в. Дж. Кардано в 1545). 
3
Символом «i» предложил обозначать в 1777 г. русский математик швейцарского происхождение Леонард Эй-

лер. Такое обозначение было выбрано по первой букве французского слова «imaginaire», что в переводе означа-
ет «мнимый». 
4
Термин «комплексное число» ввел К. Гаусс.
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Рисунок 2. Геометрическая форма записи комплексного числа 

Далее акцентировать внимание на «ком-

плексность» плоскости, так как данная плос-

кость уже образована не двумя действитель-

ными осями, а действительной осью (горизон-

тальной) и осью (вертикальной), вдоль кото-

рой расположены мнимые числа (рисунок 3). 

Рисунок 3. Комплексная плоскость 

Таким образом, в комплексной плоскости: 

горизонтальная ось – это вещественная ось 

X=Re(z); вертикальная ось – это мнимая ось 

iY=Im(z). 

В таблице 1 представлены формы записи 

комплексного числа, подробно изложенные в 

данной статье. 
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Таблица 1  
ФОРМЫ ЗАПИСИ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА 

 

Формы записи комплексного числа 

№ Название Вид Чем является 

1 Алгебраическая z a i b    Число 

2 Геометрическая  ,z a b  Точка на комплексной плоскости 

 
В заключение следует отметить, что, ак-

центируя внимание студентов на взаимосвязь 
между полученными ранее знаниями и но-
вым материалом,  происходит не только за-
поминание студентами нового материала, но 

и плавный переход от имеющихся знаний к 
новым понятиям. А это, в свою очередь, поз-
волит студентам понимать новый материал, 
ориентироваться в нем и  свободно приме-
нять для решения технических задач. 
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ненты познавательной активности. 



Научный потенциал, 2024, № 1(44)

29 

овышение качества учебной самостоя-

тельной деятельности студентов в про-

цессе их профессиональной подготовки пред-

ставляется вполне закономерным в совре-

менных условиях. Во-первых, заявляется, 

что для прогресса науки, технологий, куль-

туры требуются люди, способные к творче-

ской самореализации в привычных и измен-

чивых условиях среды. Во-вторых, ответ-

ственные и самостоятельные люди, владею-

щие навыками самостоятельной работы, эф-

фективнее решают проблемы в различных 

сферах жизнедеятельности и способны при-

нимать взвешенные решения, а также дей-

ствовать без посторонней помощи. И нако-

нец, навыки самостоятельной работы позво-

ляют студентам успешно овладевать профес-

сией и справляться с трудностями обучения 

в вузе, иметь хорошую успеваемость в вузе. 

ФГОС высшего образования одной из 

универсальных компетенций выпускника в 

сфере педагогического образования называет 

способность управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни. Для этого вуз ор-

ганизует учебный процесс, соответствующий 

ряду требований стандарта для вузовского 

образования. Так самостоятельная работа как 

форма организации самостоятельной позна-

вательной деятельности студентов для очной 

формы обучения должна составлять не менее 

50% от общего объема часов, предусмотрен-

ных для освоения основной образовательной 

программы, для очно-заочной и заочной – до 

90%. Например, в Петрозаводском государ-

ственном университете в учебном плане про-

граммы бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» (профиль «Начальное образование») 

очной формы обучения на 2023/2027 г. кон-

тактная работа включает 3699 часов и 5841 

часов на самостоятельную работу студентов. 

Для студентов заочной формы обучения по 

данному направлению и профилю подготов-

ки распределение часов выглядит следую-

щим образом: контактная работа – 1209 ча-

сов, самостоятельная работа – 7845 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов и 

распределение ее по видам отражаются в ка-

лендарно-тематических планах дисциплин.  

Несмотря на усилия всех заинтересован-

ных в достижении высокого качества вузов-

ского образования лиц, исследователями от-

мечается достаточно большое количество 

проблем и даже парадоксов, связанных с ре-

альным уровнем познавательной активности 

и самостоятельности студентов. К примеру, 

М.В. Шингарева называет следующие явления 

в студенческой среде: достаточно формальное 

отношение к выполнению работы, малое вре-

мя на выполнение домашних заданий, списы-

вание, отсутствие подготовки к контрольным 

работам и пр. К сожалению, многие студенты 

не настроены на активную самостоятельную 

работу, выполнение ими заданий часто осу-

ществляется на уровне формальных действий, 

без творческого подхода и даже без понима-

ния выполняемых операций [8].  

Достаточно распространенным стало также 

несамостоятельное выполнение домашних за-

даний, курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ, проектов и исследований, обра-

щение к искусственному интеллекту и нейро-

сетям и другие способы избегания собствен-

ных усилий в самостоятельной работе. 

Согласно требований ФГОС высшего обра-

зования аудиторная и внеаудиторная нагрузка 

студентов, в том числе их самостоятельная ра-

бота, должна иметь оптимальное соотноше-

ние, что формально отражено в учебном 

плане. Однако реальное воплощение этих идей 

создает ряд проблем. Например, М.В. Шинга-

рева выявила, что отсутствует согласование 

учебной нагрузки, как в пределах одной дис-

циплины, так и между дисциплинами, изучае-

мыми студентами одного курса [8]. Все это 

объективно приводит к нежелательным ре-

зультатам, которые не устраивают всех участ-

ников образовательных отношений. Напри-

мер, когнитивная перегрузка студентов в от-

дельные дни недели и отсутствие системы в 

организации их самостоятельной познаватель-

ной деятельности не позволяют сформировать 

их полноценную самостоятельную деятель-

ность, создает предпосылки для отчислений и 

потери интереса к профессии.  

Все это усугубляется еще одной, актуальной 

для нашего времени проблемы  мотивации 

учебной деятельности. Ссылаясь на зарубеж-

ные источники, исследователи указывает фак-

торы, влияющие на мотивацию учебной дея-

П
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тельности студентов, а именно: сложность 

дисциплины; плохая предшествующая подго-

товка (база) и поверхностный подход к обуче-

нию (ради признания, похвалы, вознагражде-

ния и др.). Примечательно, что «интерес уча-

щихся к избранной предметной области (внут-

ренняя мотивация) теряет позиции пропорцио-

нально увеличению  продолжительности пре-

бывания в университете» [5, с. 166]. Поскольку 

познавательная (внутренняя) мотивация не 

является ведущей, а абитуриенты при по-

ступлении в вуз не совсем точно понимают 

требования выбранной ими профессии и 

значение изучения разных дисциплин, а так-

же характерное для молодежи смещение ак-

центов с профессиональной на статусную 

мотивацию (ценность высшего образования 

растет, а интерес к профессиональному обу-

чению падает), очень быстро у студентов 

возникают трудности в обучении. 

Все это требует научного осмысления 

теории и практики организации освоения со-

держания профессионального образования в 

специально созданных для этого условиях, а 

именно в учебном процессе вуза, с целью 

поиска эффективных способов организации 

самостоятельной работы обучающихся в 

аудиторное и внеаудиторное время, реализу-

емой как под руководством и контролем со 

стороны преподавателя, так и полностью са-

мостоятельно. 

Считаем, что без рассмотрения самостоя-

тельной работы в социально-культурном и 

историко-педагогическом контексте невоз-

можен поиск оптимальных для нашего вре-

мени решений по формированию самостоя-

тельной познавательной деятельности сту-

дентов вуза. Тенденции и уровень развития 

человеческого общества определяют соци-

альный заказ на обучение, задают востребо-

ванный в данное историческое время способ 

и уровень самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. Необходимость 

в самостоятельной работе возникает тогда, 

когда появляется потребность в усвоении 

учебного материала не на основе механиче-

ской памяти и дословного его воспроизведе-

ния, а на основе аналитической и синтетиче-

ской деятельности, обеспечивающей осмыс-

ленное воспроизведение учебного материала 

и применение его на практике. 

Содержание образования, являясь прообра-

зом социального опыта, который необходимо 

освоить и преобразовать, представлено в про-

цессе обучения учебным заданием, под кото-

рым М.А. Федорова понимает «предписание 

(требование) совершить некоторое действие в 

заданных условиях с учетом отношения между 

требованием и условием» [7, с. 42]. Выполне-

ние учебных заданий происходит благодаря 

учебной деятельности, формирование и со-

вершенствование которой есть задача деятель-

ности преподавания. 

Самостоятельную работу следует рас-

сматривать в первую очередь не  как само-

стоятельную познавательную деятельность 

по усвоению студентами учебного материа-

ла, а как особую систему условий обучения, 

организуемых преподавателем [4].  

Л. Клингберг указывает на три основных 

комплекса дидактической деятельности пре-

подавателя, позволяющих создать эти усло-

вия: дидактическое проектирование, органи-

зация дидактического процесса, дидактиче-

ский анализ [3, с. 61]. Первый комплекс свя-

зан с проектированием обучения, который 

реализуется как «творческий процесс мыс-

ленного построения обучения, его мыслен-

ного моделирования и планирования» [3]. 

Это умственное предвосхищение процесса 

обучения и его результатов. 

Под организацией дидактического процесса 

следует понимать «все виды дидактической 

деятельности, направленные на непосред-

ственное руководство процессом обучения, 

конкретную организацию дидактической ком-

муникации и кооперации в целях передачи и 

усвоения содержания обучения» [3, с. 61]. Ди-

дактический анализ есть установление связи 

между запроектированными и практически 

совершившимися дидактическими процесса-

ми, делает анализ и выводы для дальнейшего 

продвижения обучения [Там же]. 

Таким образом, преподавание строится 

так, чтобы в процессе самостоятельной дея-

тельности студентов проявление различных 

уровней их познавательной самостоятельно-

сти оптимально сочеталось и приводило к 

переходу на более высокие уровни.  

Под уровнем познавательной самостоя-

тельности понимается «совокупность веду-

щих (опорных) знаний, умений, навыков, 
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способов деятельности, которыми владеет 

обучающийся, и которые создают возмож-

ность их дальнейшего совершенствования» 

[6, с. 105]. Таких уровней выявлено четыре 

(воспроизводящая, реконструктивно-вариа-

тивная, частично-поисковая и творческая 

самостоятельность) и они имеют определен-

ную иерархию, т. е. каждый последующий 

уровень включает в себя черты предшествую-

щего и имеет черты, отличающие его от пред-

шествующего уровня. Творческая самостоя-

тельность позволяет человеку решать задачи 

любого класса сложности [6]. Важно, что по 

мере развития познавательной самостоятель-

ности студента и повышения ее уровня, требу-

ется уменьшение доли педагогического руко-

водства в самостоятельной работе. 

Познавательная самостоятельность явля-

ется высшей формой активности и созна-

тельности студентов в процессе обучения в 

вузе [1]. На их развитие влияют различные 

стимулы. Например, в одной из наших экс-

периментальных групп мы выявили, что са-

мостоятельность в учебе, предполагающая 

возможность решать учебные задачи без об-

ращения за помощью, в начале обучения в ву-

зе проявлялась у каждого десятого студента 

первого курса, а к концу первого года обуче-

ния уже у каждого четвертого студента. Ком-

фортность учебной деятельность, проявляю-

щаяся в удовольствии от познания, высокой 

работоспособности и уверенности в выполне-

нии заданий, наоборот, особенно не измени-

лась и характерна примерно для половины 

опрошенных студентов. Для большинства сту-

дентов (82%) стимулом является интеграция 

учебного материала в жизненный опыт. 

Ю.Ю. Жуков экспериментально доказал, 

что показатели познавательной активности 

являются фактором учебной успеваемости 

студентов [2]. Наиболее значимыми из них 

являются организация процесса учебы, воле-

вые усилия и интерес к учебе. 

Используя методику Ю.Ю. Жукова, мы 

провели диагностику познавательной актив-

ности студентов первого курса, обучающих-

ся по направлению педагогическое образо-

вание (профиль «Начальное образование»). 

В результате установили, что большинство 

первокурсников «учатся по необходимости» 

(62%), остальные – «по интересу» (38%). 

Причем только примерно у четверти студен-

тов произошли изменения в направленности 

познавательной активности к концу первого 

года обучения, когда интерес и воля поменя-

лись местами в приоритете самостоятельной 

деятельности. Волевая учеба связана с орга-

низованностью студента как чертой его лич-

ности, а учеба по интересу связана с надси-

туативной активностью и комфортностью 

учебной деятельности. 

Вовлечение студентов в самостоятельную 

познавательную деятельность, направленную 

на овладение содержанием профессионально-

го образования, происходит посредством вы-

полнения системы учебных заданий. 

Одним из решений усиления связи теории 

и педагогической практики может быть со-

здание и реализация системы учебных зада-

ний, представленных как компетентностно-

ориентированные задачи (далее КОЗ). Со-

гласно М.В. Шингаревой, КОЗ – это «отра-

женная в сознании студента и объективиро-

ванная в знаковой модели проблемная ситу-

ация, соответствующая определенному виду 

профессиональной деятельности и компе-

тенции выпускника» [8, с. 26]. В основе та-

кой задачи лежит проблемная ситуация из 

реальной профессиональной деятельности. 

Таким образом, изучение проблемы фор-

мирования самостоятельной познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения 

в вузе требует поиска решений новых спосо-

бов и средств организации самостоятельной 

работы и определения роли преподавания в 

этом как инновационного ресурса. 
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 современном социуме актуализируется 
задача формирования познавательной 

самостоятельности обучающихся. Это обу-
словлено прежде всего внедрением в практи-
ку новых стандартов обучения. 

Требуется анализ понятия познавательная 
самостоятельность обучающихся, что позво-
лит избежать ошибок при ее уровневой ха-
рактеристике. А следовательно и анализ по-
нятий «познание» и «самостоятельность». 

В 
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Теоретический анализ позволил выявить, 
что «познание» – это творческая деятель-
ность субъекта, ориентированная на получе-
ние достоверных знаний о мире, сущностная 
характеристика бытия культуры и в зависи-
мости от своего функционального предна-
значения, характера знания и соответствую-
щих средств и методов может осуществлять-
ся в следующих формах: обыденное, мифо-
логическое, религиозное, художественное, 
философское и научное [6, с. 247]. 

Познание – это научно-педагогическое зна-
ние, воспроизведение в языковой или симво-
лической форме обобщенных представлений о 
закономерных связях и отношениях, суще-
ствующих между педагогическими фактами и 
явлениями (В.Т. Чепиков); педагогическое от-
ношение к воспитанию и развитию человека 
(В.В. Сериков); совокупность научных сведе-
ний, посредством которых сознательно орга-
низуется, регулируется и прогнозируется вос-
питание людей (В. С.  Безрукова) [5, с. 187].  

Выделенное в эпоху возрождения понятие 
«самостоятельность», когда главенствующим 
являлся человек и рассматривалось как раз-
витие естественной тяги детей к знаниям, 
через использование игр как дидактических 
средств развития интереса к познанию и ин-
дивидуализацию учебного процесса с учетом 
возраста, естественных задатков и опреде-
ленных особенностей отдельных учеников 
(Джон Локк) [2, с. 48].  

Самостоятельность – это независимость, 
свобода от внешних влияний, принуждений, от 
посторонней поддержки, помощи, способность 
к независимым действиям, суждениям, обла-
дание инициативой, решительность, проявить 
самостоятельность (Д.Н. Ушаков) [2, с.49].  

Психологи понятие «самостоятельность» 
определяют как обобщенное свойство лич-
ности, появляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной самооценке и чув-
стве личной ответственности за свою дея-
тельность и поведение, как волевую черту 
личности, способность действовать без по-
мощи посторонних или как способность че-
ловека к организации своих действий. 

Педагоги понятие «самостоятельность» рас-
сматривают как интегративное качество лич-
ности, тесно связанное с мотивом, способом 
деятельности, напряжением волевых условий 
(Н.С. Пурышева) и готовность, стремление 
своими силами к новым познаниям (Г.И. Са-

ранцев), способность не дающуюся человеку 
при рождении, а как организованный вид дея-
тельности взрослыми в который включается 
ребенок (А.С. Макаренко); умение ставить пе-
ред собой различные исследовательские задачи 
и решать их вне опоры и побуждения извне 
(Н.Ф. Виноградова) [1, с. 16; 6, с. 324]. 

То есть, наблюдается отсутствие единого 
понимания «познавательная самостоятель-
ность». Сократ отражал понятие познава-
тельной самостоятельности в своем изрече-
нии: «Познай самого себя». Последующие 
исследования позволяют отметить, что по-
знавательная самостоятельность – это про-
цесс приобретения и развития знания, его 
углубление, расширение и совершенствова-
ние (В.П. Кохановский) [3, с. 341]. 

Познавательная самостоятельность связа-
на с инициативой, с поиском различных пу-
тей решения учебно-познавательных задач 
без участия взрослых и помощи со стороны. 
От становления самостоятельности с ранних 
лет зависит и активность ребенка, его ориен-
тировка в окружающей действительности 

В своей работе Э.С. Костылева определя-
ет у старшеклассников познавательная само-
стоятельность как качество личности, прояв-
ляется в потребности и умении приобретать 
знания из различных источников информа-
ции, овладевать способами познавательной 
деятельности, совершенствовать и творчески 
применять эти знания в конкретных учебных 
ситуациях без непосредственной посторон-
ней помощи [4, с. 143]. 

Изучение сформированности познава-
тельной самостоятельности требует разра-
ботки соответствующих критериев и показа-
телей. Критерии как качественное выраже-
ние, позволяют оценить тот показатель или 
смысл в исследуемом процессе. Следова-
тельно, критерием сформированности позна-
вательной самостоятельности обучающихся 
мы рассматриваем обобщенную характери-
стику процессов, состояний и свойств лич-
ности обучающегося, имеющую временные 
и интенсивностей характеристики и выра-
жающую разнообразные проявления само-
стоятельной познавательной деятельности, 
т.е. это характеристика усвоения обучаемы-
ми знаний, владения ими логическими опе-
рациями, способами самостоятельной позна-
вательной деятельности [3, с. 342].  

Оценка познавательной самостоятельно-
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сти обучающихся предполагает и выбор по-
казателей, которые выражаются в количе-
ственных данных, позволяющих оценивать 
степень достижения исследуемого феномена. 

Согласно трем уровням самостоятельно-
сти в учебной деятельности (копирование, 
воспроизведение и творчество), критериями 
познавательной самостоятельности обучаю-
щихся мы рассматриваем: 

 качество и количество знаний и необхо-
димых навыков для их применения степень 
знаний и обязательных навыков;  

 характер и проявление мотивации; 

 волевые качества, нравственные основы 
отношения обучающихся к учебной деятель-
ности и проявление таких навыков как со-
трудничество, самоконтроль и активность 
действий.  

Уточним уровневую характеристику ис-
следуемого феномена.  

Низкий уровень свидетельствует, что обу-
чающийся выполняет действия по готовому 
образу, занимается копированием, повторяет 
изученный ранее алгоритм и применяет его к 
другим заданиям. Важным аспектом данного 
этапа является то, что обучающийся должен 
перейти от полного копирования работы к 
самостоятельной деятельности, получая при 
этом качественную ролевую модель. 

На данном уровне межпредметные связи у 
обучающегося практически не выражены. 
Навык работы применяется в стандартных си-
туациях. Самоконтроль присутствует редко. 
Обучающийся не активен, его мотивация про-
является только под контролем преподавателя. 

Согласно среднему уровню обучающийся 
применяет свои знания в знакомой и привыч-
ной ему ситуации. Он может обозначить само-
стоятельно свой план работы, но при этом 
цель его работы обозначается преподавателем. 
При помощи однообразных заданий обучаю-
щийся находит решение проблемы, он спосо-

бен частичной переработке материала. Появ-
ляется устная деятельность, но навык обобще-
ния и структурирования изученного материала 
развиты недостаточно. Самоконтроль присут-
ствует после завершения работы. 

Высокий уровень свидетельствует о том, 
что обучающийся применяет свои знания в 
новой и нестандартной для него ситуации. 
Обучающийся устанавливает внутрипредмет-
ные и межпредметные связи, а так же спосо-
бен оценить и спрогнозировать результат дан-
ной работы. Обучающийся может представить 
план решения проблемы, предположить ре-
зультаты и оценить свои возможности. Само-
контроль обучающихся развит хорошо, а так-
же проявляется оригинальность мышления и 
способность находить решения для нестан-
дартных задач. Могут использовать различные 
средства обучения, сама деятельность чаще 
всего носит интенсивный характер. Высокая 
степень ответственности за результаты инди-
видуального и коллективного труда. 

В заключении следует отметить, что препо-
давателю необходимо создать у обучающихся 
нужные волевые установки, ставя перед ними 
реально достижимые цели. Первое время ра-
ционально сочетать контроль, осуществляе-
мый на занятиях преподавателем и самокон-
троль, осуществляемый самим обучающимся.  

Таким образом, познавательная самостоя-
тельность, являясь личностным компонентом, 
включает совокупность компонентов, затраги-
вающих разные сферы личности обучаемого. 
Познавательная самостоятельность определяет 
процессуальные особенности и эффективность 
познавательно-исследовательской деятельно-
сти обучающегося. Формирование познава-
тельной самостоятельности происходит в по-
знавательно-исследовательской деятельности 
в связи с освоение ребенком позиции субъекта 
деятельности и приобретением опыта само-
контроля, самооценки и саморегуляции. 
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бщественная жизнь – это постоянное 

столкновение идей, позиций и целей 

разных людей и групп. В образовательных 

учреждениях конфликты часто возникают из-

за различий в интересах учащихся, учителей, 

администрации и родителей. Педагогам может 

не хватать навыков для разрешения этих кон-

фликтов, что усложняет их работу. Поэтому 

важно уметь управлять конфликтами в образо-

вании. Цель управления конфликтами – 

предотвратить нежелательные конфликты и 

направить неизбежные в конструктивное рус-

ло. В современном мире проблема управления 

конфликтами в образовании становится все 

более актуальной [2, c. 140].  

Модернизация системы образования явля-

ется источником конфликтов в современных 

условиях. Этот процесс связан со стабилиза-

О 
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цией образовательной системы, решением 

социальных проблем и достижением необхо-

димых бюджетных показателей. 

Конфликты в образовательной системе 

влияют на ее функционирование и развитие. 

Причинами конфликтов являются высокая 

напряженность труда, эмоциональные пере-

грузки, стрессовые ситуации и недостаток 

баланса между формальными и неформаль-

ными отношениями в образовательной орга-

низации [3, c. 339].  

Управление педагогическими конфликта-

ми – это процесс, который помогает перевести 

конфликт в рациональное русло и помогает 

людям взаимодействовать друг с другом. Это 

также помогает ограничить конфликт рамка-

ми, которые помогают улучшить образова-

тельный процесс. Согласно Д.П. Зеркину, 

управление конфликтами включает в себя 

прогнозирование, предотвращение и стиму-

лирование конфликтов, а также их регулиро-

вание и разрешение [1].  

Предупреждение конфликтов в образова-

тельном процессе – это действия, направ-

ленные на предотвращение конфликтов и 

предотвращение их негативного влияния на 

образовательный процесс. Это включает в 

себя прогнозирование конфликтов и приня-

тие мер для их предотвращения [4, c. 237].  

Прогноз представляет собой предположе-

ние о том, что конфликт может возникнуть в 

будущем, с указанием места и времени. Есть 

несколько способов прогнозирования, вклю-

чая экстраполяцию, моделирование кон-

фликта и опрос экспертов. Сначала нужно 

определить противоречие, которое может 

привести к конфликту, а затем исследовать 

его с целью предотвращения [4, c. 237].  

Предупреждение конфликтов в учебном 

процессе может быть осуществлено с помо-

щью психологических и педагогических ме-

тодов. Эти методы будут эффективными, ес-

ли интересы всех участников образователь-

ного процесса будут учтены и согласованы. 

Однако, согласование интересов не всегда 

возможно, поэтому используются другие ме-

тоды предотвращения конфликтов: сочетание 

интересов, подчинение второстепенных инте-

ресов главным, временных – постоянным.  

В дополнение к предупреждению, стиму-

лирование позитивных конфликтов также 

играет важную роль в управлении педагоги-

ческими конфликтами. Такие конфликты 

служат движущей силой позитивных изме-

нений и прогресса в обществе. Иногда мож-

но использовать один конфликт для смягче-

ния или нейтрализации другого, более нега-

тивного, который может нанести вред обра-

зовательному процессу. 

Регулирование конфликта – это еще один 

важный аспект управления педагогическими 

конфликтами. Это процесс, который включа-

ет в себя педагогическое воздействие на 

конфликтную ситуацию, чтобы смягчить или 

устранить ее [4, c. 239].  

Регулирование педагогического конфлик-

та имеет несколько этапов: 

1. Признание конфликта как реальности.

2. Определение правил и норм конфликта.

3. Признание конфликтующими сторона-

ми существующих норм и правил. 

4. Стимулирование участников конфликта

к сотрудничеству. 

5. Определение иерархии участников кон-

фликта и их интересов. 

6. Ослабление конфликта путем его пере-

носа на другой уровень взаимодействия [1]. 

Существуют различные механизмы регу-

лирования педагогических конфликтов. Ин-

формационный механизм предполагает 

устранение слухов и недостоверной инфор-

мации. Коммуникативный механизм направ-

лен на развитие общения и формирование 

общих ценностей и оценок. Организацион-

ный механизм включает использование пси-

холого-педагогических методов для блоки-

рования конфликтной ситуации и формиро-

вания сотрудничества между участниками 

образовательного процесса [4].  

Разрешение конфликта – это заключи-

тельный этап, на котором конфликт прекра-

щается. Эффективное разрешение конфликта 

возможно при создании психологических и 

педагогических условий, таких как: 

 благоприятный социально-психологичес-

кий климат в коллективе; 

 высокий уровень профессионализма и 

нравственных качеств педагогов, их культу-

ра, ораторское искусство, способность к ана-

лизу и креативность, психолого-педагогичес-

кая грамотность, педагогический такт и ин-

терес к студентам и воспитательной работе; 
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 уравновешенность участников образова-

тельного процесса, адекватная самооценка, 

оптимизм, целеустремленность, самооблада-

ние и культура речи, а также опыт конструк-

тивного разрешения конфликтов [1].  

Профилактика устранения конфликтов за-

ключается в предотвращении условий, кото-

рые могут привести к конфликтам. Это мо-

жет включать изменение законодательства, 

корпоративных правил и социальных отно-

шений. Важно развивать интеллектуальную 

и коммуникативную культуру в организации 

для предотвращения конфликтов. Благотво-

рительные мероприятия и меценатство могут 

помочь в этом процессе. 

Социологическое исследование, прове-

денное с целью изучения практики управле-

ния конфликтами в системе образования, по-

казывает ряд тенденций [1]: 

1. В образовательной системе конфликты 

часто усугубляются социальным неравен-

ством, различиями в профессиональном и 

социальном статусе, а также половыми и 

возрастными особенностями участников. 

2. Большинство конфликтов в образова-

тельной среде происходит из-за субъектив-

ных, личных причин в сочетании с плохими 

условиями работы педагогов, которые вы-

званы кризисным социально-экономическим 

положением системы. 

3. Конфликты в образовательной системе 

можно классифицировать по разным призна-

кам. Они могут возникать между различны-

ми типами участников, иметь разные социо-

культурные основы, проявляться в различ-

ных формах и происходить между участни-

ками, находящимися на разных уровнях со-

циальной иерархии. Профессиональные 

конфликты обычно вызваны эмоциональной 

несовместимостью между работниками, пе-

регрузкой педагогов и их низкой стрессо-

устойчивостью к факторам, вызывающим 

стресс в педагогической деятельности. 

4. Большинство педагогических работни-

ков стремятся избегать конфликтов, но обла-

дают низкой стрессоустойчивостью. Не-

смотря на это, они готовы искать решения, 

которые бы максимально учитывали интере-

сы обеих сторон конфликта. Они также гото-

вы к разрешению конфликтов с помощью 

третьих сторон. Создание сети независимых 

посреднических организаций для работников 

образовательной системы может помочь ак-

тивизировать внешние социальные механиз-

мы управления конфликтами [5]. 

5. Для полного разрешения конфликтов 

важно создать благоприятную атмосферу в 

образовательном учреждении и доброжела-

тельные межличностные отношения между 

членами коллектива. Необходимо уметь раз-

личать причины конфликтов от поводов и вы-

бирать наиболее гибкие способы их урегули-

рования. Это является одной из важных задач 

руководителей образовательных учреждений. 

Эффективное управление включает создание 

такой обстановки, в которой поставленные 

перед организацией задачи могут быть вы-

полнены с минимальными затратами [5].  

Таким образом, управление педагогиче-

скими конфликтами является важной зада-

чей в современном образовании. Эффектив-

ное управление конфликтами включает про-

гнозирование, предотвращение, стимулиро-

вание, регулирование и разрешение кон-

фликтов. Этот процесс требует от педагогов 

знания методов и навыков управления кон-

фликтами для создания благоприятной и 

продуктивной образовательной среды. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Джакеева А.Ж. Особенности управления конфликтами в образовательных учреждени-

ях. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 34(272). – С. 36-37. –             

URL:https://moluch.ru/archive/272/61177/ (дата обращения: 11.02.2024). 

2. Корицкая В.В. Конфликт интересов в образовательном процессе / В.В. Корицкая, Т.А. Ис-

томина // Проблемы высшего образования. – 2017. – № 1. – С. 140-142.  

3. Трушина Е.В. Педагогический конфликт как средство совершенствования образова-

тельного процесса // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки. – 2018. – № 3-2. – С. 338-344.  

4. Шурыгина О.В. Особенности конфликтов в образовательном процессе / О.В. Шурыгина // 

Приволжский научный журнал. – 2017. – № 4(20). – С. 237-241.  

https://moluch.ru/archive/272/61177/


Научный потенциал, 2024, № 1(44) 

 

38 

5. Юрочкина Е.Ю. Регулирование коллективных трудовых конфликтов в системе соци-

ального партнерства: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2004. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/regulirovanie-kollektivnykh-trudovykh-konfliktov-v-sisteme-

sotsialnogo-partnerstva?ysclid=lsymttifb3510676503 (дата обращения: 11.02.2024). 

 

 

CONFLICT MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

KUZMINA Daria Vladimirovna 

Undergraduate Student 

KOLYVANOVA Larisa Alexandrovna 

Doctor of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 

Professor of the Chair of Biology, Ecology and Teaching Methods 

Samara State University of Social Sciences and Education 

Samara, Russia 

 
The article discusses current issues of conflicts in educational institutions, provides forms of their manage-

ment, such as forecasting, prevention, stimulation, resolution, and also identifies the psychological and ped-

agogical conditions necessary for their successful regulation. 

Keywords: conflict management, educational organization, teacher, conflict management mechanisms. 

 

 
УДК 37.013 

 

РАЗВИТИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИГРЫ 
КАК ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИТАЕ 

 

ЛЮ Суин 

аспирант 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

 
В данной статье рассматривается развитие игровой педагогики в Китае. В Китае активно прово-

дятся различные игровые мероприятия, в том числе игровые фестивали и конкурсы, с целью разви-

тия и поддержки игровой педагогики. Научная новизна данной работы заключается в анализе основ-
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тельности у детей. Таким образом, развитие игровой педагогики в Китае играет важную роль в со-

временной образовательной системе и способствует формированию гибких и творческих личностей, 

способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру. 
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 Китае игровая педагогика постепенно 

становится важным направлением в 

сфере образования. С развитием образова-

тельных технологий и пониманием важности 

игровых методик в обучении, китайские пе-

дагоги активно внедряют игровые подходы в 

учебный процесс. Это способствует развитию 

креативности, логического мышления и ком-

муникативных навыков у учащихся. Одним 

из ключевых аспектов этого развития являет-

ся создание интерактивных, увлекательных 

образовательных программ и платформ. 

Одной из основных целей игровой педаго-

гики в Китае является создание интерактив-

В 
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ных и занимательных уроков, которые моти-

вируют учащихся к обучению. Отказываясь 

от традиционного фронтального обучения, 

педагоги используют различные игровые ме-

тодики, такие как ролевые игры, игры-

головоломки, квесты и другие интерактив-

ные формы обучения. 

С развитием области информационных 

технологий, в Китае появляются новые воз-

можности для создания образовательных игр 

и платформ. Многие предприятия разраба-

тывают специальные образовательные при-

ложения и игры, которые помогают учащим-

ся учиться через игру. 

Также важным аспектом развития игровой 

педагогики в Китае является обучение педаго-

гов использовать игровые методики в своей 

работе. В последние годы в стране проводятся 

различные семинары, тренинги и мастер-

классы по игровой педагогике, чтобы помочь 

педагогам освоить новые методы обучения. 

Таким образом, игровая педагогика стано-

вится все более популярным направлением в 

образовании Китая, способствуя развитию об-

разовательных технологий и повышению эф-

фективности обучения. Создание интерактив-

ных образовательных программ и игр, а также 

обучение педагогов использовать игровые ме-

тодики, являются ключевыми шагами в разви-

тии игровой педагогики в Китае. 

При анализе литературы выясняется, что 

зарубежные исследования обучающих игр 

появились намного раньше, чем китайские. 

По сравнению с зарубежными странами 

отечественные исследования образователь-

ных игр относительно запоздали. Исследо-

вания китайских ученых в области обуча-

ющих игр в основном прошли через три 

периода [1, с. 45-52; 2, c. 55-56]. 

На первом этапе (до 2008 г.), который яв-

ляется начальным этапом исследования об-

разовательных игр, опубликовано менее 60 

статей. Такие ученые, как Шан Цзюньцзе и 

Пей Лейси, считают, что в идее образова-

тельных игр есть два основных момента: од-

на – внешняя форма игры, а другая – внут-

ренний дух игры [5, c. 37-52]. Идея обучаю-

щих игр изначально уделяла больше внима-

ния внешней форме игры, которая станови-

лась носителем обучения для обучающихся, 

но формируемая из нее культура также до-

полняла образовательное содержание, и по-

степенно ее внутренний дух приобретал все 

больше ученых, специалистов и ученых. 

В период товарного хозяйства идея воспи-

тательных игр более отражала его внутрен-

ний дух, и все больше обращали внимания 

на изменения, вносимые играми в воспита-

тельное обучение. Появилась практика соче-

тать их с воспитательными практикум, из-

бавляясь от разнообразия. Этот новый спо-

соб предполагает относительно скучное ти-

повое обучение генерировать новую жиз-

ненную силу. Хотя ученые в Китае не прово-

дят много исследований по методам обуче-

ния играм, направление исследований пре-

терпело существенные изменения и стало 

фокусироваться на обучении играми. 

Второй этап (2008-2009 гг.) – этап бурно-

го развития. В этот период исследования 

обучающих игр в Гонконге и других странах 

мира развивались быстрыми темпами. Боль-

ше проводится анализ текущей ситуации с 

обучающими играми, чтобы определить его 

теоретическую основу. Изучение его образо-

вательной ценности, и исследования образо-

вательной игры также достигли очень хоро-

ших результатов. Такие ученые, как Чжу 

Чжитин и Лю Цзюнь, считают, что образова-

тельные игры могут способствовать междис-

циплинарному обучению и более всесторон-

ней оценке учащихся [3, c. 69-76]. Самое 

главное, что образовательные игры могут 

сочетать процесс обучения и оценивания. 

Ключ к успеху образовательных игр заклю-

чается в интеграции. 

Старая и новая педагогика поддерживает 

интерес учащихся к учебному содержанию и 

помогает им учиться лучше. Что касается 

методов, принципов и стратегий, выбранных 

для проектирования и разработки обучаю-

щих игр, то исследователи больше внимания 

уделяют дизайну мотивации, опыта, персо-

нажей и игровых заданий и выдвигают свя-

занные с ними концепции, надеясь уделить 

больше внимания разработке обучающих игр. 

Развивающие игры - хороший гид. Основыва-

ясь на концепциях и методах теории ситуаци-

онного обучения, Ма Хуан построил модель 

дизайна образовательных игр [4, c. 76-79]. 

На третьем этапе (2010 – настоящее время) 

исследования по образовательным играм бо-
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лее обширны, ориентируясь на сочетание обу-

чения и практики, развивается интеграция 

обучения и игр. Во-вторых, внедрение высо-

ких технологий. Стали нарастать технологиче-

ские исследования в области обучающих игр, 

такие как Flash、Unit v3D, соматосенсорные 

технологии и т. д. В-третьих, начали искать 

точки интеграции с другими областями и про-

должают расширять область исследований. 

Из приведенных выше рассуждений педа-

гогов об обучающих играх мы можем увидеть 

множество различных точек зрения. На самом 

деле многие педагоги изучают не саму обуча-

ющую игру, а метод обучающей игры или пе-

дагогическую практику. Поэтому имеет опре-

деленное практическое значение повторное 

изучение статуса и роли обучающих игр в 

процессе дошкольного образования. Из приве-

денного выше обсуждения мы видим, что обу-

чающие игры обладают большим образова-

тельным потенциалом в области интеллекту-

ального образования детей, а также в развитии 

личности, что может помочь нам лучше по-

нять ценность обучающих игр и в полной мере 

реализовать их образовательную роль. 

В Китае игры были введены в преподава-

ние относительно поздно, и они все еще 

находятся в стадии развития и совершен-

ствования. В частности, игры применяются в 

обучении иностранному языку. Китайские 

ученые стараются перенимать опыт других 

стран. Учитывая национальные особенности 

учеников, китайская методическая школа 

может обобщить и создать игровую педаго-

гику, которая соответствует национальным 

требованиям обучения. 

С развитием игровой педагогики в Китае 

можно ожидать улучшения в образовании, 

более интересного и привлекательного обу-

чения, а также активного взаимодействия 

между учениками. Использование игр в об-

разовательном процессе позволяет развивать 

учеников не только в плане знаний, но и в 

плане креативности, коммуникации и других 

навыков, необходимых в современном мире. 

Следует ожидать, что игровая педагогика 

будет постепенно интегрироваться в образо-

вательную систему Китая, что принесет 

пользу как ученикам, так и преподавателям. 

Важно продолжать исследовать и разрабаты-

вать различные методики и технологии иг-

ровой педагогики, чтобы обеспечить эффек-

тивное и качественное обучение в будущем. 

Таким образом, развитие игровой педагоги-

ки в Китае является важным шагом в совер-

шенствовании образования и повышении каче-

ства обучения. Игры могут стать мощным ин-

струментом для привлечения внимания учени-

ков, улучшения их учебных результатов и раз-

вития различных навыков. Поэтому важно 

продолжать исследования и эксперименты в 

этой области, чтобы создать национальную иг-

ровую педагогику, которая будет эффективно 

работать в китайской системе образования. 
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изическая культура имеет особенно 

важное значение в жизни каждого че-

ловека, и для государственных гражданских 

служащих она особенно необходима. В со-

временных условиях, где стресс и нагрузки 

на ум и тело становятся все больше, поддер-

жание физической формы становится ключе-

вым фактором для эффективной работы и 

успешной карьеры. Так же нужно взять в 

расчет, что большая часть государственных 

гражданских служащих проводит значитель-

ную часть рабочего дня, сидя за столом, что, 

несомненно, сказывается на их здоровье [1].  

Государственные гражданские служащие 

работают в условиях высокой ответственно-

сти и постоянного напряжения. Им нужно 

быстро принимать верные решения, быть 

энергичными и способными выполнять свои 

обязанности на высоком уровне. Физическая 

активность помогает им поддерживать хо-

рошую физическую форму, улучшает рабо-

тоспособность и концентрацию внимания. 

Помимо этого, занимаясь спортом или фит-

несом, государственные гражданские слу-

жащие смогут снять стресс после рабочего 

дня и сохранить позитивный настрой, так как 

Ф 
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после долгой умственной нагрузки, физиче-

ская нагрузка крайне необходима. 

Регулярные занятия спортом способствуют 

не только поддержанию физической формы, 

но и так же повышению уровня энергии, сни-

жению стресса, улучшению психологического 

состояния и развитию личностных качеств. 

Физическая активность помогает развивать 

такие качества, как целеустремленность, упор-

ство, решительность, самостоятельность, силу 

воли, а также помогает достичь высокого 

уровня концентрированности внимания. 

Первое, на что следует обратить внимание 

при занятии физической культурой для госу-

дарственного гражданского служащего, это 

выбор подходящей формы активности. Оп-

тимальным вариантом будет комбинирован-

ный подход, который включает как кар-

диотренировки (бег, плавание, езда на вело-

сипеде), так и силовые тренировки (подтяги-

вания, отжимания и др.). Такой комплекс 

поможет разнообразить тренировку и раз-

вить все основные группы мышц. 

Кроме того, стоит обратить внимание на 

индивидуальные особенности организма. Учи-

тывая возраст и физическую подготовку, мож-

но составить оптимальную программу трени-

ровок. Например, для молодых служащих, ак-

тивных тренировок будет достаточно 2-3 раза 

в неделю по 60 минут, а для людей пожилого 

возраста можно рекомендовать более спокой-

ный режим с упором на гибкость и растяжку. 

Также важным аспектом является правиль-

ное выполнение упражнений. Государствен-

ные служащие проводят большую часть вре-

мени за столом, что может привести к пробле-

мам со спиной и осанкой. Поэтому особое 

внимание следует уделить тренировке мышц 

спины. Такие упражнения, как подтягивания 

на перекладине, планка или выпады с ганте-

лями, помогут укрепить эти группы мышц. 

Для государственного служащего также 

важно не забывать о регулярном проветри-

вании помещения и выходе на свежий воз-

дух. Длительное время, проведенное в за-

крытом помещении, может негативно сказы-

ваться на общем самочувствии и работоспо-

собности. Поэтому при возможности стоит 

делать короткие перерывы и проводить их на 

открытом воздухе. 

Государственные гражданские служащие, 

как правило, имеют сидячую работу, что 

требует меньшего количества калорий, чем 

активный образ жизни. Поэтому следует 

уделить внимание качеству и разнообразию 

пищи. Оптимальным вариантом будет бога-

тая белками диета с большим количеством 

свежих фруктов и овощей. 

Работа государственного гражданского 

служащего непосредственно связана с ком-

пьютером и большим количеством бумажных 

документов. Поэтому, помимо всего вышепе-

речисленного, также важно уделить внимание 

зрительной гимнастике. Несложные упраж-

нения, направленные на снятие утомления и 

профилактику близорукости – вот, в чем за-

ключается зрительная гимнастика, направ-

ленная на снятие напряжения с глаз. Начать 

можно с базовых упражнений: 

1. и. п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на

3-5 сек., а затем открыть глаза 3-5 сек., по-

вторить 6-8 раз. Данное упражнение укреп-

ляет мышцы век. Способствует кровообра-

щению и расслаблению мышц глаз. 

2. и. п. – стоя. Смотреть прямо перед со-

бой 2-3 сек. Поставить палец правой руки на 

средней линии лица на расстоянии 25-30 см. 

от глаза, перевести взгляд на конец пальца и 

смотреть на него 3-5 сек. Опустить руки. По-

вторить 10-12 раз. Упражнение снимает 

утомление, облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. 

3. и. п. – сидя. Быстро моргать в течении

1-2 минут. Способствует улучшению крово-

обращения. 

4. и. п. – стоя. Вытянуть руки вперед,

смотреть на палец вытянутой руки, поло-

женной на средней линии лица, медленно 

приближать палец, не отводя от него глаз до 

тех пор, пока палец не начнет двоиться. По-

вторить 6-8 раз. Облегчает работу на близ-

ком расстоянии. 

5. и. п. – сидя. Закрыть веки, массировать

их с помощью круговых движений указа-

тельного пальца. Повторять в течение 1 ми-

нуты. Упражнение расслабляет мышцы и 

улучшает кровообращение. 

Однако не всегда у государственных граж-

данских служащих есть достаточное количе-

ство времени для занятия спортом или походов 

в тренажерный зал. Поэтому важно научиться 

интегрировать физическую активность в свой 
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обычный рабочий день. Например, это могут 

быть простые упражнения на рабочем месте 

или прогулки во время рабочего перерыва. 

Возможностей достаточно. Важно понять, что 

регулярные физические тренировки, пусть да-

же и небольшие, помогают не только поддер-

живать физическую форму, но и повышает 

общий тонус организма, укрепляют иммунную 

систему и улучшают самочувствие. 

Подводя итог, могу сказать, что, осозна-

вая значимость физической культуры в своей 

жизни, государственные гражданские слу-

жащие могут достичь более высоких резуль-

татов в профессиональной деятельности. Ре-

гулярные тренировки помогут поддерживать 

здоровье. Физическая активность помогает 

стать более эффективным и успешным в вы-

полнении каких-либо задач, а также сохра-

нить здоровье и хорошую работоспособность 

на протяжении всего рабочего дня. 
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роблема питания является актуальной

для всех слоев населения, начиная с до-

школьного возраста. Немногие студенты за-

думываются о том, как неправильное питание 

может повлиять на их здоровье. Постоянные 

перекусы на ходу, употребление большого ко-

личества сладкого и мучного является основой 

для появления проблем со здоровьем (напри-

мер, гастрит и др.) и неадекватного отношения 

к еде (например, переедание и психологиче-

ские проблемы и др.).  

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) определяет нерациональное (неполно-

ценное) питание как недостаточное, избы-

точное или несбалансированное поступление 

в организм калорий и (или) питательных ве-

ществ. Выделяют следующие проблемы, ко-

торые могут возникнуть из-за неправильно-

го/нерационального питания [2]: 

 нарушение энергетического баланса; 

 развитие излишнего веса и ожирения; 

 проблемы с желудочно-кишечным 

трактом; 

 расстройства психики (депрессию, по-

вышенную тревожность и т. д.); 

 повышенное давление; 

 болезни сердечно-сосудистой системы; 

 снижение защитных сил организма и 

работоспособности; 

 нарушение процессов обмена веществ; 

 преждевременное старение. 

Анализируя данную проблему, была по-

ставлена задача исследовать проблему пита-

ния студентов ДВИУ РАНХиГС. Было опро-

шено 126 студентов от 17-25 лет. 

Вопросы анкеты: 
1. Сколько раз в день Вы принимаете пищу?
2. Питаетесь ли Вы в специально отведен-

ное время? 
3. Питаетесь ли Вы в вашем учебном за-

ведении? 
4. Где Вы стараетесь питаться во время

учебы? 
5. Чем Вы чаще всего питаетесь, находясь

на учебе? 
6. Считаете ли Вы свое питание рацио-

нальным, сбалансированным и правильным? 
7. Есть ли у Вас проблема со стороны пи-

щеварительной системы? 
8. Ваш курс.
9. Ваш возраст.

В ходе исследования мы смогли выяснить, 

что 46,8% студентов питаются менее 2-х раз 

в день, из них 1 раз в день – 9,5%, 2 раза в 

день – 37,3%. Однако важно отметить, что 

39,7% студентов питаются 3 раза в день, 

13,5% 4-5 раз в день. 

Время приема пищи также отличается. 

Достаточно большой процент опрошенных 

ответили, что не следит за временем приемы 

пищи – 46%, однако 48,4% стараются сле-

дить за временем, но не всегда получается. 

На вопрос: «Питаетесь ли вы в вашем 

учебном заведении?», одинаковый процент 

опрошенных (31%) ответили и да, и нет, но 

38,1% иногда питаются в их учебном заведе-

нии. Большинство студентов предпочитают 

П
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ходить в магазин для приема пищи – 49,2%, 

питаются в буфете – 47,6%, берут еду с со-

бой – 30,2%, не едят вовсе – 26,2%, питаются 

в общежитии – 23,8%, в столовой – 23%. 

Важно отметить, что во время учебы студенты 

предпочитают питаться мучным (66,7%) или 

же сладким (50,8%). Продукты типа мясо, ры-

бы предпочитают – 22,2%, каши – 20,6%, 

фрукты – 14%, супы – 9,5%, фаст-фуд – 4%, не 

питаются вовсе – 3,2%, кофе – 1,6%. 

Недовольство своим рационом выразили – 

70,6% студентов, всего 14,3% считают, что их 

питание рациональное, сбалансированное и 

правильное. У 31,7% студентов есть проблемы 

со стороны пищеварительной системы, также 

у 18,3% данные проблемы присутствуют, но 

не всегда, у 50% студентов не имеют проблем 

с пищеварительной системой.  

Данная статистика говорит о том, что 

большинство студентов не придерживаются 

рационального питания, нарушая правила 

соблюдения здорового питания, что также 

негативно влияет на здоровье студентов (по-

явление заболеваний), а также увеличивает 

риск появления ожирения. По результатам 

опроса видно, что у большинства студентов 

преобладают мучные продукты и сладкое, а 

также другие вредные продукты, что также 

плохо влияет на здоровье студентов.  

С момента поступления в вуз у большин-

ства студентов изменился рацион питания. 

Эти изменения можно связать с множеством 

стрессовых ситуаций, из-за которых они ста-

ли потреблять большее или меньшее количе-

ство пищи. Также эти изменения связаны с 

большой загруженностью и отсутствием 

свободного времени, слишком коротких пе-

рерывов между занятиями. При данных си-

туациях человек съедает гораздо больше 

пищи, чем требуется, что негативно сказыва-

ется на организме человека. Кроме того, пи-

ща плохо измельчается и пропитывается 

слюной, из-за чего в дальнейшем может 

ухудшаться ее переваривание и усвояемость 

в желудке и кишечнике. 

С момента поступления в вуз у большин-

ства студентов изменился рацион питания. К 

причинам нерационального питания студен-

тов можно отнести нехватку денег, нервное 

перенапряжение, дефицит свободного вре-

мени и расстройство сна, но решающим 

негативным фактором являются привычки 

самого студента [3, с. 68]. 

Говоря о рационе человека, важно отме-

тить то, что важно соблюдать отношение 

белков, жиров и углеводов (БЖУ) [5]: 

Углеводы. Диетологи сходятся во мнении, 

что для поддержания энергетического баланса 

человеку необходимо потреблять около 300 гр. 

углеводов в сутки или 50% от общей калорий-

ности (1 гр. углеводов дает 4 ккал энергии). 

Основными поставщиками энергии в организм 

и повышающими уровень сахара в крови яв-

ляются углеводы. В случае отсутствия углево-

дов организм начинает «добывать» энергию из 

жиров и белков. В результате этих процессов 

вырабатываются побочные (токсические, 

например, кетоновые тела) продукты и тратит-

ся большое количество собственной энергии и 

ферментов, что приводит к напряжению пище-

варительной системы, печени и почек. Поэто-

му питание, не содержащее углеводы не явля-

ется здоровым. Источниками простых углево-

дов (глюкоза, галактоза, сахароза, лактоза, 

мальтоза) являются продукты, содержащие ра-

финированный сахар, а также сладкие фрукты, 

мед, молоко, пиво. Энергия, полученная в ре-

зультате усваивания простых углеводов, 

накапливается быстро и требует скорой утили-

зации. Источниками сложных углеводов явля-

ются злаковые (крупы, мука), картофель.  

Белки. Суточная потребность в белке 

около 0,8 гр. на килограмм веса в сутки или 

25% от общей калорийности (1 гр. белка дает 

4 ккал энергии). Белки животного происхож-

дения должны составлять 20% от общего ко-

личества белка. Белки – основной строи-

тельный материал в любом живом организ-

ме. Кроме этого, белки несут еще 8 различ-

ных функций, благодаря которым происхо-

дит транспорт полезных веществ по крови, 

сохраняется водный баланс в клетках и меж-

клеточном пространстве, осуществляется ра-

бота иммунный системы и др. В отсутствии 

углеводов белки берут на себя функцию 

поддержания энергетического обмена. 

Жиры. Суточная потребность в жирах со-

ставляет 25% от общей калорийности (при 

сжигании 1 гр. жира выделяется 9 ккал энер-

гии), причем животный жир должен составлять 

не более 10% от общего калоража. Для здоро-

вого человека норма – 20-30 г в день. Жиры – 
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необходимый компонент питания, который 

выполняет множество функций: дает нам энер-

гию, стимулирует мозговую деятельность, 

служит строительным материалом для клеток и 

тканей, участвует в усвоении витаминов A, D, 

E, K, помогает регулировать обмен веществ. 

Роспотребнадзор выделяет правила для 

соблюдения здорового питания [4]: 

1. Отказаться от фаст-фуда. В такой 

еде имеется переизбыток калорий, соли и 

сахара, что вредно для состояния всего орга-

низма. Особенно – нервной и сердечно-

сосудистой систем. 

2. Пить больше воды. «Среднестатисти-

ческому» взрослому человеку требуется ми-

нимум 1,5-2 л воды в сутки. Если вы чув-

ствуете утомление от лекций, возможно, ва-

шему организму просто не хватает жидко-

сти. Сладкие газированные напитки и энер-

гетики не считаются – с ними в ваш орга-

низм приходит больше вреда, чем пользы. 

3. Не забывать есть фрукты и овощи. Вы 

без проблем можете взять фрукты и овощи с 

собой – для низкокалорийного и полезного 

во всех отношениях перекуса. Это будет го-

раздо более рациональным и осознанным 

выбором, чем мучные или сладкие продукты. 

4. Не пропускать завтрак. Это самая важ-

ная еда, которая буквально «сделает ваш день». 

От того, что вы съедите, зависит количество 

вашей энергии и скорость обменных процес-

сов. Лучший вариант плотного завтрака – та-

релка овсянки, йогурт, а также стакан апельси-

нового сока или просто цельный фрукт.  

5. Соблюдать режим. Полноценные зав-

трак, обед и ужин – залог здоровья вашего 

организма. Вместе с едой усваиваются пи-

щевые вещества, которые необходимы для 

строительства нервных клеток, мышечной и 

костной ткани. Пропуская приемы пищи, вы 

рискуете недополучить витаминов и минера-

лов, а это значит, что обменные процессы 

будут протекать с отклонениями. 

Итак, питание студентов важная часть об-

раза жизни и зачастую не является полно-

стью здоровым и полноценным. Важно от-

метить увеличенное потребление хлебобу-

лочных изделий, вредных продуктов(фаст-

фуда), сладкого, газированных и сладких 

напитков, отсутствие необходимой дневной 

доли потребления фруктов и других витами-

носодержащих продуктов, при этом отлича-

ется несистематичностью, нерационально-

стью по времени и количеству. 

Большая учебная нагрузка, постоянные 

ситуации нехватки времени делают пробле-

му питания актуальной наряду с вопросами о 

занятиях физической культурой и прочими 

составляющими здорового образа жизни. И в 

связи с возрастающей проблемой здорового 

питания студентов данной темой должны 

заниматься не только сами студенты, но и 

образовательные учреждения, проводя мони-

торинг не только качества самих столовых, 

но и возможности студентов их посещать, 

удовлетворенность возможностью питания, 

количеством времени, отведенным на обе-

денный перерыв. 
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В процессе реализации установок формирования правового поведения молодежи, главными инструмен-

тами преподавателей, учителей и наставников являются дидактические методы, разнообразие которых 

позволяет достичь наиболее эффективного результата. Применение традиционных форм обучения на 

сегодняшний день не представляется результативным и увлекательным для школьников, поэтому реали-

зация современных образовательных программ должна основываться на инновационности, доступности 

и интерактивности. В контексте данного исследования наиболее примечательным является интерак-

тивный метод, активизирующий участие школьников в образовательном процессе посредством различ-

ных игр, ситуативных моделей, дискуссий и современных технологий. Отличительной чертой данного 

дидактического метода является выстраивание занятий в форме открытого диалога между преподава-

телем и обучаемыми, что позволяет развить у школьников аналитические, коммуникативные и мировоз-

зренческие навыки, а также гражданскую позицию и правосознание. 

Ключевые слова: правовое поведение, педагогика, дидактические методы, интерактивный метод. 

 

а современном этапе развития правовых 

дисциплин, одним из наиболее действен-

ных и результативных способов формирования 

правосознания у молодежи является правовое 

воспитание, посредством которого происходит 

процесс трансляции и популяризации правовой 

культуры, нравственных идеалов и устойчивых 

моделей правового поведения. 

Механизмы передачи правового опыта от-

личаются и варьируются в зависимости от 

возрастных категорий обучаемых, образова-

тельного учреждения, квалификации педаго-

гического состава, технической оснащенности 

и ряда других факторов, прямо или косвенно 

воздействующих на процесс обучения. Однако 

в качестве внутренних предпосылок формиро-

вания правового сознания и поведения всегда 

выступают нормы права, регулирующие эта-

лонные критерии и оценочные стандарты лич-

ностных качеств и свойств граждан.  

В процессе реализации подобных требова-

ний главными инструментами преподавателей, 

Н 
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учителей и наставников являются дидактиче-

ские методы, разнообразие которых позволяет 

достичь наиболее эффективного результата. 

В направлении данного исследования 

наиболее примечательным является интерак-

тивный метод обучения, активизирующий уча-

стие школьников в образовательном процессе 

посредством реалистичных ситуативных моде-

лей, игр и современных технологий. Отличи-

тельной чертой данного дидактического мето-

да является выстраивание занятий в форме от-

крытого диалога между преподавателем и обу-

чаемыми, что позволяет развить у школьников 

аналитические, коммуникативные и мировоз-

зренческие навыки, а также повысить уровень 

мотивации и самостоятельной работы. 

Важно отметить, что в современном науч-

ном дискурсе не существует четкой классифи-

кации интерактивных методов обучения, одна-

ко большинство исследователей (Л.Н. Вавило-

ва, Т.Н. Панина, А.Р. Карачаев и другие) выде-

ляют три главные категории интерактивности: 

 игровые методы; 

 тренинговые методы; 

 дискуссионные методы. 

Игровые методы интерактивного обуче-

ния включают: 

 творческие игры; 

 деловые игры; 

 дидактические игры; 

 организационно-деятельные игры; 

 ролевые игры. 

Дискуссионные методы интерактивного 

обучения включают: 

 групповая дискуссия; 

 разбор определенной ситуации; 

 диалог. 

Тренинговые методы интерактивного 

обучения включают: 

 сензитивные тренинги; 

 коммуникативные тренинги [2, с. 169-170]. 

Применение различных игровых методик 

в процессе формирования правосознания и 

устойчивых моделей правового поведения у 

молодого поколения подразумевает активи-

зацию разных каналов восприятия: визуаль-

ный, аудиальный и кинетический [3, с. 3], 

что позволяет обучающимся эффективнее 

овладевать правовыми нормами в наиболее 

увлекательной и доступной форме. 

Так, в процессе проведения игр проекти-

руются различные жизненные ситуации, 

требующие правовой оценки, решения и вы-

работки определенной модели поведения. 

Это позволяет школьникам сформировать 

собственные правовые навыки, выстроить 

причинно-следственные связи социальных 

явлений и найти способы разрешения право-

вых конфликтов. «В ходе игр предполагается 

формирование правовых установок и стерео-

типов, правовых чувств, соответствующих 

демократическим тенденциям развития со-

временного российского общества» [3, с. 3]. 

Реализация тренинговых методик позво-

ляет развить навыки социального взаимо-

действия, так как подобные занятия прово-

дятся в больших группах при условии актив-

ной вовлеченности каждого участника. По-

средством данного метода происходит быст-

рый процесс усвоения новой информации, 

формируются устойчивые навыки личност-

ного мышления и противостояние негатив-

ному давлению, что приводит к выработке 

моделей безопасного правового поведения. 

Включение тренингов в процесс обучения 

школьников способствует правовому про-

свещению и воспитанию личностей, знаю-

щих права человека и законы страны [4]. 

Дискуссионные методы формирования пра-

вовой культуры представляют собой уроки-

обсуждения на заданные правовые темы. 

Проведение дискуссий позволяет развить у 

школьников аналитические и коммуника-

тивные навыки посредством совместного об-

суждения, обмена опытом, аргументирова-

ния, выслушивания правовых позиций и 

мнений каждого участника [1, с. 85]. 

Внедрение дискуссий в образовательный 

процесс может происходить в различных ви-

дах, включая: классические  дискуссии, деба-

ты, обсуждение правовых проблем, круглый 

стол, экспресс-дискуссия, текстовые дискус-

сии, ролевые дискуссии и т. д. [3, с. 4]. В отли-

чие от классических дискуссий и дебатов, к 

которым учащиеся готовятся заранее на за-

данные преподавателем темы, экспресс-

дискуссии или экспромт-дебаты организуются 

непосредственно на уроке без дополнительной 

подготовки в качестве инструмента активиза-

ции познавательной деятельности и стимули-

рования процессов усвоения новой информа-

ции. Дискуссии в виде «круглого стола» дают 
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возможность высказаться каждому участнику 

и рассмотреть всевозможные позиции, касаю-

щиеся правовых вопросов, что позволяет 

школьникам получить более глубокие пред-

ставления по обсуждаемым темам.  

Еще одним интересным видом дискуссий 

является ролевая дискуссия, совмещающая в 

себе элементы игры и дебатов. Данный фор-

мат предполагает обсуждение правовых во-

просов по ролям, присваиваемым заранее каж-

дому из участников (например, имитация су-

дебного процесса, в котором участвует судья, 

присяжные, прокурор, защита и обвиняемый). 

Такой подход позволяет наглядно увидеть 

юридическую профессию и суть правовых 

процессов, устанавливая при этом положи-

тельные и отрицательные модели поведения. 

Из выше изложенного видно, что спектр 

дидактических инструментов интерактивно-

го метода формирования правового поведе-

ния очень разнообразен. Это дает возмож-

ность выбора, как преподавателю, так и обу-

чающимся, формируя их самостоятельность 

и включенность в образовательный процесс. 

Подводя итоги, можно сказать, что приме-

нение традиционных педагогических форм и 

методов обучения на сегодняшний день не яв-

ляется эффективным и увлекательным для 

школьников. Поэтому реализация современ-

ных образовательных программ должна осно-

вываться на интерактивных методах правового 

воспитания, формирующих позитивные моде-

ли правового поведения и активную граждан-

скую позицию молодежи. 
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егодня система высшего образования 

меняет свои подходы к деятельности 

профессорско-преподавательского состава 

вузов, отступая от простого требования по 

передаче конкретных знаний и формирова-

нию компетенций, и декларируя переход к 

реализации комплексного процесса образо-

вания и воспитания. 

Так сложилось, что долгое время в нашей 

стране выстраивалось общество потребления, 

создание которого повлекло за собой измене-

ние нравственных, ценностных ориентиров 

молодежи и обострило противоречия между 

поколениями. Одной из основных проблем 

стало то, что представители разных поколений 

воспитывались и развивались в различных 

нравственно и морально временных периодах. 

Это привело к значительному разрыву в их 

отношении к жизни и восприятии событий и 

процессов, происходящих в стране [3; 8; 9]. 

Исследователи отмечают, что приоритеты 

воспитания зачастую были связаны с инди-

видуалистическими ориентирами и эгоцен-

трическими интересами обучающихся [8]. 

Как результат − приверженцев принципов 

индивидуализма среди молодого поколения 

стало больше и это число с годами лишь 

увеличивалось [3; 9]. Более того, индивидуа-

лизм, а также прагматизм стали основными 

тенденциями, определяющими жизненный 

путь молодежи в последние десятилетия [9]. 

Изменилось и отношение многих молодых 

людей к труду как таковому и труду во благо 

общества: главную роль часто стало играть 

стремление только к личной выгоде. Выве-

дение же за рамки учебного процесса целе-

направленной воспитательной работы по 

формированию гражданственности и лич-

ностных качеств привело лишь к снижению 

его значимости для студентов [12]. 

Между тем, в исторической ретроспекти-

ве можно найти ценный опыт интеграции 

обучения и воспитания, который можно об-

наружить и в устном народном творчестве 

(пословицы, поговорки формулировали ос-

новные духовно-нравственные понятия, 

наставления, истины и предупреждения мо-

лодому поколению) и в народной педагоги-

ке, дающей некие правила поведения: воспи-

тание детей проходило с вовлечением их в 

трудовую деятельность; передача опыта 

происходила от старших к младшим.  

Одним из первых с научной точки зрения 

к вопросу воспитания в педагогики обратил-

ся И.И. Бецкой (1704-1795). Теоретик и ор-

ганизатор учебно-воспитательных заведе-

ний, И.И. Бецкой считал, что главной педа-

гогической проблемой является не образова-

ние, а воспитание, необходимое для выра-

ботки характера, внушения нравов и правил, 

искоренения предрассудков и, в конечном 

счете, создания новых людей. Однако в ка-

честве основы решения этой задачи автор 

принял, на наш взгляд, весьма спорную и ра-

дикальную идею по изоляции детей с ранне-

го возраста под надзором специально подго-

товленных педагогов, ограничив их связь 

внешним миром [14]. 

А.Н. Радищев (1749-1802) главные цели и 

задачи воспитания видел в взращивании пат-

риота, любящего свое Отечество, готового 

отдавать всего себя служению Родине. Он 

считал, что в воспитании важно стремление 

к сохранению национального и самобытного, 

С 
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поэтому обучение должно проходить на род-

ном языке в духе национальных интересов. В 

отличие от И.И. Бецкого, А.Н. Радищев кри-

тиковал закрытые образовательные учре-

ждения и видел необходимость воспитания 

человека в обществе [7].    

Развивает идеи А.Н. Радищева Н.И. Нови-

ков (1744-1818), педагогические и воспита-

тельные взгляды которого cтроились на важ-

ности подготовки полезных членов общества 

и всеобщего равенства. Он подчеркивал 

необходимость доступности образования и 

воспитания для всех слоев населения, при-

чем при использовании для этого родного 

языка. Весьма важным Н.И. Новиков считал 

воспитание на положительных примерах и 

разборах мотивов тех или иных поступков, 

он был сторонником отказа от физических 

наказаний и призывал развивать у детей лю-

бовь к людям, несмотря ни на какие услов-

ности, религии и их сословия [7]. 

Основатель научной педагогики в России 

К.Д. Ушинский (1824-1870) говорил, что 

«…в воспитании все должно основываться 

на личности воспитателя, потому что воспи-

тательная сила изливается только из живого 

источника человеческой личности. Никакие 

уставы и программы, никакой искусствен-

ный организм заведения, как бы хитро он ни 

был придуман, не может заменить личности 

в деле воспитания» [13, с. 33]. К.Д. Ушин-

ский сформулировал ведущие принципы 

обучения: желание и активность обучаю-

щихся; наглядность обучения; поступатель-

ное изучение знаний и их прочное усвоение; 

доступность обучения. Он поддерживал 

классно-урочную систему, считая ее наибо-

лее оптимальной, при этом с обязательной 

домашней учебной деятельностью. Но особо 

подчеркивал ученый важность того, чтобы 

воспитание развивало в человеке привычку и 

любовь к труду. Более того, оно «…должно 

дать ему возможность отыскать для себя 

труд в жизни» [13, с. 46].  

Общие цели воспитания по К.Д. Ушинско-

му: «…воспитание индивида для него же са-

мого и воспитание в индивиде члена обще-

ственного организма» [13, с. 128]. Взаимосвязь 

этих двух целей просматривается и в педаго-

гической системе А.С. Макаренко, который 

проповедовал идею воспитательного коллек-

тива, единство и неизбежность воспитания и 

жизни общества, коллектива и личности. Он 

говорил о важности создания единого коллек-

тива педагогов и воспитанников, где через 

труд формируется среда для воспитания лич-

ности, ее развития и индивидуальности [5]. 

Разделял эти позиции и В.А. Сухомлин-

ский, который отмечал, что «Воспитание 

только тогда и воспитание, когда оно трудо-

вое. Без труда оно превращается в неле-

пость» [11, с. 188]. 

Анализируя педагогические и воспита-

тельные идеи отечественных педагогов и 

просветителей нужно отметить, что они бы-

ли новаторами и во многом первопроходца-

ми. При этом долгое время «Наказание» бы-

ло равнозначно «воспитанию» и учебный 

процесс отличался суровой дисциплиной и 

телесным наказанием воспитуемых. Лишь 

после издания В 1776 г. Руководства учите-

лям первого и второго класса народных учи-

лищ, телесные наказания к детям престали 

применяться. Но ненадолго. Уже в 1820 г. 

данные правила были вновь изменены и те-

лесные наказания были возвращены [1]. 

В Первом русском Педагогическом обще-

стве вопрос о дисциплине и телесных нака-

заниях был предметом широких споров. По 

мнению противников, (В.И. Водовозов, К.Д. 

Ушинский, П.Г. Редкин и др.) подобных пе-

дагогических методов, дисциплинирован-

ность должна определяться уровнем образо-

вания и воспитанности обучающихся. Толь-

ко лишь поучениями и наказаниями воспи-

тывать нельзя. Необходимо не подавлять, а 

конкретным примером научить воспитанни-

ка понимать воспитателя [4]. 

Воспитательная и педагогические систе-

мы требовали перестройки и в 1864 г. были 

приняты «Устав гимназий и прогимназий» и 

«Положение о народных училищах». Были 

отменены телесные наказания. Происходит 

реформирование учебно-воспитательного 

процесса и гуманизация системы образова-

ния России. 

Впервые, согласно уставу, вводится 

должность воспитателя (впоследствии клас-

сного наставника), основными направления-

ми работы которого становятся: воспитание 

религиозно-нравственной личности; приви-

тие культуры, гражданственности и законо-
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послушания. Во всех учебных заведениях 

вводится система поощрения и наказания. 

Впервые выделяются законы процесса вос-

питания и разрабатываются индивидуальные 

формы воздействия на обучающихся [2].  

Министерство народного просвещения 

вводит специальную инструкцию для класс-

ных наставников, которая определяла их 

обязанности. Наставники контролировали 

поведение и успеваемость учеников. Стара-

лись избегать перегруженности воспитанни-

ков за счет контроля объема домашнего за-

дания. Ходатайствали об отмене платы за 

обучение малоимущих учеников. Отвечали 

за адаптацию новичков в классах. Работали с 

семьями и проводили личные консультации 

с родителями [10]. 

В постреволюционное время с укреплени-

ем социалистического строя в СССР целью 

образования становится подготовка высокооб-

разованных, всесторонне развитых активных 

строителей коммунистического общества.  

Воспитательный компонент в образователь-

ном процессе считался приоритетным, и его 

реализация находилась под постоянным гос-

ударственным контролем. В стране через об-

разование формировалось пространство с 

гуманистическими идеалами и ценностями. 

Труд, патриотизм, героизм, гуманизм и доб-

росердечие, поддержка слабого, приоритет 

коллективистского над индивидуальным. 

Образ человека труда был главенствующим, 

а труд на благо страны активно пропаганди-

ровался. Идеалы молодежи Советского сою-

за отличались выраженной общественно-

патриотической направленностью [6]. 

Идеи воспитания молодежи в современных 

условиях, предполагающие формирование 

личности с устойчивой гражданской позицией, 

как основой российского общества и суверен-

ности Государства, не могут быть не соотне-

сены с концепциями воспитания, сформулиро-

ванными отечественными педагогами на про-

тяжении всей история становления Российско-

го общества. Переосмыслив их, можно более 

эффективно решать задачи организации еди-

ного учебно-воспитательного процесса в со-

временной высшей школе. 
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опрос традиционных ценностей для рос-

сийского общества – это, прежде всего 

вопрос национальной безопасности, само-

идентификации и цивилизационного единства. 

В условиях гибридной войны, которую «кол-

лективный Запад» ведет против Российской 

Федерации, чрезвычайно важным становится 

вопрос сохранения  многонационального рос-

В 
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сийского народа. «Отстаивание Россией тра-

диционных ценностей на международной 

арене стало одним из камней преткновения в 

международных отношениях между Россией и 

Западом» [5, с. 159]. 

И.В. Гончаров утверждает, что «четко опре-

деленного перечня общечеловеческих ценно-

стей нет и быть не может. Как справедливо от-

мечается, невозможно представить сформиро-

ванный перечень ценностей, не соотнося его с 

определенной исторической эпохой» [2, с. 62]. 

И с этим утверждением трудно не согла-

ситься. Однако именно разночтения и недо-

понимания являются уязвимым местом тра-

диционной культуры. Здесь уместно упомя-

нуть библейское повествование об искуше-

нии Адама и Евы змеем, построенном не на 

отрицании заповеди, но на ее мнимом уточ-

нении: «И сказал змей жене: подлинно ли 

сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в 

раю»?» [6]. Стоит отметить, что современная 

западная пропаганда работает точно по такому 

же принципу – «уточнение» отдельных терми-

нов или исторических событий в современном 

контексте. Весьма показательно и то, что диа-

лог в данном случае возможен только на осно-

вании твердого и обоснованного знания. 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» дает следующее 

определение: «Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передавае-

мые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской иден-

тичности и единого культурного простран-

ства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, само-

бытное проявление в духовном, историче-

ском и культурном развитии многонацио-

нального народа России. К традиционным 

ценностям относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, сози-

дательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и пре-

емственность поколений, единство народов 

России» [12]. Но здесь вполне логично по-

ставить вопрос – а что же такое защита тра-

диционных ценностей, и каким образом она 

должна осуществляться? Не укрепление и 

сохранение – эти термины, как раз не могут 

вызывать разночтений – а именно защита. 

Мы предлагаем следующее определение: 

защита традиционных ценностей – это по-

стоянный целенаправленный процесс огра-

ничения и полного прекращения влияния на 

общество враждебных и чуждых ему идей. 

Из этого следует вывод, что традиционные 

ценности едины для всего многонациональ-

ного российского народа, вне зависимости от 

его конфессиональной и этнической принад-

лежности. Данный вывод чрезвычайно ва-

жен, поскольку усилия враждебной пропа-

ганды направлены на поиски межнациональ-

ных и межконфессиональных различий. Од-

нако анализ исторического материала дает 

нам прямо противоположные результаты. 

Межконфессиональные различия. Рас-

смотрим данный аспект проблемы на приме-

ре сравнения ислама и православного хри-

стианства. Кандидат социологических наук 

Юлия Синелина в своей работе «Православ-

ные и мусульмане: сравнительный анализ 

религиозного поведения и ценностных ори-

ентаций» приходит к следующим выводам: 

1. Религиозное поведение мусульман По-

волжья сегодня мало отличается от религи-

озного поведения православных. Религиоз-

ная активность мусульман сопоставима с 

православными. Одни элементы религиозной 

жизни лучше освоены у православных (по-

сещение храма), другие (молитва, чтение 

священных текстов) – у мусульман. Доля ре-

спондентов с высоким уровнем религиозно-

сти также примерно одинакова. 

2. Активное суеверное поведение свой-

ственно очень незначительной доле опро-

шенных православных и мусульман. С нашей 

точки зрения, тезис о сильном оккультном 

влиянии на мировоззрение россиян не соот-

ветствует действительности. 

3. Ценностные ориентации у православ-

ных и мусульман очень близки. На первом-

втором месте ценности из блока социаль-

ность: ценность человеческих отношений 
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самих по себе; стремление делать добро 

ближнему. В четверку общих ценностей, ко-

торые выбрали наибольшее количество ре-

спондентов, вошли также стремление к спра-

ведливости и признание того, что матери-

альное благосостояние человека – основа его 

независимости [4]. К таким же выводам при-

ходит и Гончаров: «Тем не менее, суще-

ствуют универсальные общечеловеческие 

ценности, в основе которых лежат, прежде 

всего, религиозные ценности и заповеди, 

фактически единые для всех мировых кон-

фессий» [2, с. 63]. Хайриддин Абдулло так 

же приводит несколько общих для право-

славных и мусульман асектов: 

 Мусульмане и христиане верят в единого 

Бога, утверждая, что нет другого Бога кроме 

него. Он является создателем и хранителем 

мира. В христианстве говорится: «Верую во 

Единого Бога…» (начало Символа Веры). 

«Один Господь, одна вера, одно крещение» 

(Еф. 4:6), «Нет иного Бога, кроме Единого» 

(1Кор. 8:4). В исламе говорится: «Нет Бога 

кроме Аллаха» (часть свидетельства веры).   

 Оба учения имеют свою священную книгу, 

имеют один первоисточник. С помощью Биб-

лии и Корана люди исповедуют религию и по-

лучают представление о Боге и Его законе. 

 Обе религии утверждают, что Адам и Ева 

были первыми людьми, созданными Богом. 

Они были изгнаны из Рая, вкусив плодов с 

Древа познания. 

 Ислам и христианство имеют множество 
общих пророков, начиная от пророка Авра-
ама (мир Ему), и заканчивая Иисусом (мир 
Ему). Обе религии почитают Иисуса (мир 
Ему), верят в его непорочное зачатие и при-
ход в мир через деву Марию (Марьям). Ожи-
дают, что он вернется и спасет мир. 

 В обеих религиях сходное представление 
о сути Божественного Откровения, о конце 
Света, о Судном дне, о рае для праведников 
и аде для грешников. 

 Ислам и христианство утверждают веру в 
ангелов. В обеих религиях у высших ангелов 
похожие имена и схожие функции: Джабри-
ил (Гавриил), Микаил (Михаил), Азраил 
(Эсраил), Исрафил (Сарафил). 

 Враги рода человеческого Иблис (Диабо-

лос – по-гречески) и шайтан (сатана) тоже 

созвучны в исламе и христианстве. 

 Обе религии зародились на Ближнем Во-

стоке. Город Иерусалим считается священ-

ным и для христиан, и для мусульман. 

 Обе религии особо подчеркивают важ-

ность скромности и целомудрия женщин, что 

проявляется через хиджаб и традицию но-

шения головного платка и закрытой одежды 

в христианстве. 

 Много общего есть в погребальных и по-

минальных обрядах у мусульман и христиан: 

предсмертная исповедь духовному лицу, об-

мывание покойника, отсутствие кремации, 

поминальная служба перед захоронением, 

поминки в день похорон, затем на 9-й и 40-й 

день (в исламе также поминают на 3-й, 7-й и 

20-й дни), и в годовщину смерти. Запрет го-

ворить плохо о покойнике. 

 Ислам и христианство стремятся воспи-

тать в своих последователях такие качества 

как трудолюбие, благонравие, бескорыстие, 

разумную щедрость, отзывчивость, госте-

приимство, великодушие, уважение к стар-

шим, сдержанность в ублажении плоти, 

стойкость в преодолении трудностей, сме-

лость и решительность при защите веры и 

отечества [9]. 

И это наглядно свидетельствует об отсут-

ствии повода к межконфессиональным спорам 

между мусульманами и православными хри-

стианами РФ. Более того, это подтверждается 

многовековым историческим опытом мирного 

сосуществования различных этносов этих 

конфессий в составе нашего народа.  

По рассмотрение всего вышеизложенного, 

необходимо проанализировать и другой во-

прос, непосредственно связанный с защитой 

традиционных ценностей – болезненные и 

проблематичные вопросы, находящиеся в поле 

межконфессионального взаимодействия. 

На наш взгляд утверждение, что «тезис о 

сильном оккультном влиянии на мировоззре-

ние россиян не соответствует действительно-

сти» [12], не имеет под собой достаточных ос-

нований. Например, с 31 октября на 1 ноября 

приходится праздник Хэллоуин, праздник 

посвященный «нечистой силе». «Религиоз-

ные деятели отмечают, что это чуждый для 

России праздник. Ничего подобного у нас 

раньше не отмечали. Кроме того, в нынеш-

нем виде Хэллоуин, по их мнению, – чисто 

светский фестиваль. «Это искусственный 
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масскультурный праздник оккультного ха-

рактера. У нас в России к пропаганде ок-

культного и мракобесного относятся плохо, 

даже когда это делается в шутку» [14]. По 

данным проведенного в Челябинске социо-

логического опроса среди школьников 90,8% 

опрошенных знают о таком празднике, а 

19,3% праздновали его в различных кружках 

и секциях. Данную традицию стоит считать 

деструктивной по отношению к российским 

духовно-нравственным ценностям. К пропа-

ганде оккультизма, а так же насилия и жесто-

кости, вполне возможно отнести игрушку 

Хаги Ваги, священник Николай Бабкин 

утверждает, что «создатель персонажа видео-

игры и одноименной игрушки Хаги Ваги, воз-

можно, имеет душевную травму, так как со-

зданный им монстр прячет свою жестокость за 

улыбкой и навязчивыми объятиями» [11]. От-

дельной проблемой является пропаганда 

насилия, половой распущенности и девиант-

ного поведения через молодежную музыку. 
Валентина Патронова, анализируя данный 

вопрос приходит к следующему выводу: «то-

то и опасно, что культура – массовая. То-то и 

тревожно, что подростковая. Ведь именно 

сознание и восприятие подростка наиболее 

пластичны, открыты для воздействий, а все 

сформированное в юности определяет даль-

нейшую жизнь. Ну, а что тут делать? Выры-

вать наушники из ушей, отбирать телефон у 

великовозрастного дитяти? Запретить поль-

зоваться интернетом? Нет – скорее, объяс-

нить опасность сатанинской культуры и се-

рьезность притязаний тех же рэперов, кото-

рые покушаются на вечную душу. Привить 

вкус к хорошей современной музыке – и не-

обязательно той, которая нравится вам» [10]. 

У нас нет никаких оснований предполагать, 

что представители ислама могут иначе отно-

ситься к этому вопросу. 

Следующий вопрос, подлежащий обяза-

тельному рассмотрению – это матерная ру-

гань. Протоиерей Димитрий Смирнов отме-

чал в своих проповедях: «все зависит от то-

го, кто перед нами, и как он жил. А то при-

носят хоронить и не знают, крещеный он или 

нет, потому что это вообще никак в жизни не 

проявлялось. «А как все». А как все? Пил, 

воровал, матерился, как все? Ну а какое тогда 

Царство Небесное? Извините, матерщинник 

туда не может никак попасть. Никогда и ни в 

каком случае. Это вообще не реально. Поче-

му? В Писании сказано: «злоречивые … Цар-

ства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10). Хоть 

пятьсот храмов построй, хоть всех сирот усы-

нови – ничего не выйдет, не проходит. Потому 

что слово Божие нельзя изменить никак. Это 

совсем не пустяк. А что у человека в душе, 

внутри? Давайте откроем, а чего там? А там у 

него матерщина» [13]. Аналогичное отношение 

мы можем наблюдать к матерщине в исламе: 

«Верующий не будет заниматься непристой-

ными вещами, и говорить пошлые слова» [8]. 

Здесь стоит привести результаты проведенного 

нами социологического опроса школьников и 

учащихся СПО. Отношение опрошенных к не-

нормативной лексике характеризуется следу-

ющим образом:  

 резко отрицательно – 27%; 

 нормально отношусь – 49,5%; 

 допускаю в определенных ситуациях – 
17,5%; 

 скорее хорошо – 6%. 

Таким образом, резко негативное отноше-

ние ненормативная лексика вызывает менее 

чем у трети опрошенных, что, вне всякого 

сомнения, является очень тревожным фак-

том. Не менее тревожен и тот факт, что 

35,4% респондентов указали, что в их семьях 

использование матерщины никак не порица-

ется. Ответы женской части респондентов, к 

сожалению, кардинально не отличаются от 

мужской. Отдельно отметим, что в опросе 

принимали участие, как представители хри-

стианских конфессий, так и мусульмане. Ес-

ли принять во внимание тот факт, что в фор-

мировании современной личности принима-

ют участие семья, школа и информационная 

среда, то результаты опроса вполне объяс-

нимы. Влияние семьи мы видим как раз из 

результатов исследования, а вот влияние 

общества и информационной среды рас-

смотрим подробнее. Нам представляется, что 

информационная среда на сегодняшний день 

формирует у общества терпимое отношение 

к ненормативной лексике. Употребление ма-

та в фильмах и сериалах, а так же на теат-

ральной сцене обосновывается «завершенно-

стью образа». Фирстова Елена Борисовна 

заслуженная артистка РФ, художественный 

руководитель театра «Камер-юнкер»: «К ма-
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ту со сцены в принципе отношусь отрица-

тельно, но без фанатизма. Все зависит от то-

го, насколько использование матерных слов 

оправданно в роли и какая аудитория в зале. 

Считаю, что для юных зрителей это катего-

рически неприемлемо, а для взрослой ауди-

тории нужно смотреть по ситуации» [7]. 

Стоит отметить несколько моментов. Во-

первых, вопрос «взрослости» аудитории 

сложен сам по себе, а во-вторых, на наш 

взгляд, вопросы нравственности и морали 

должны лежать вне возрастных категорий. В 

контексте рассматриваемой нами проблемы 

межконфессионального взаимодействия му-

сульман и христиан немаловажно отметить, 

что религиозные законы и заповеди, так же 

даются без возрастного учета. Отдельно 

можно выделить театры оперы и балета, в 

творческом процессе которых ненорматив-

ной лексики не используется, благодаря 

классическому репертуару. 

Таким образом, защита традиционных цен-

ностей, как фактора сохранения своего суве-

ренитета, самобытности и цивилизационной 

целостности на сегодняшний день одна из 

важнейших задач, стоящих перед народом 

Российской Федерации, но эта защита должна 

быть не декларативной, а действенной. 
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he issue of traditional values for Russian 

society is primarily a matter of national 

security, self-identification and civilizational 

unity. In the context of the hybrid war that the 

«collective West» is waging against the Russian 

Federation, the issue of preserving the multina-

tional Russian people becomes extremely im-

portant. «Russia's defense of traditional values 

in the international arena has become one of the 

stumbling blocks in international relations be-

tween Russia and the West» [5, p. 159]. 

I.V. Goncharov argues that «there is no clearly 

defined list of universal human values and there 

cannot be. As it is rightly noted, it is impossible to 

present a formed list of values without correlating 

it with a certain historical epoch» [2, p. 62]. 

And it's hard to disagree with this statement. 

However, it is precisely the discrepancies and 

misunderstandings that are the vulnerable point 

of traditional culture. It is appropriate to men-

tion here the biblical account of the temptation 

of Adam and Eve by the serpent, built not on the 

denial of the commandment, but on its imagi-

nary clarification: «And the serpent said to the 

woman: Did God truly say, 'Do not eat from any 

tree in paradise'?» [6]. It is worth noting that 

modern Western propaganda works exactly on 

the same principle – the «clarification» of indi-

vidual terms or historical events in a modern 

context. It is also very significant that dialogue 

in this case is possible only on the basis of solid 

and well-founded knowledge. 

Decree of the President of the Russian Feder-

ation No. 809 dated November 9, 2022 «On 

Approval of the Foundations of State Policy for 

the Preservation and Strengthening of Tradi-

tional Russian spiritual and Moral Values» 

gives the following definition: «Traditional val-

ues are moral guidelines that form the 

worldview of Russian citizens, transmitted from 

generation to generation, underlying the all-

Russian civic identity and a single cultural space 

countries that strengthen civil unity, which have 

found their unique, original manifestation in the 

spiritual, historical and cultural development of 

the multinational people of Russia. Traditional 

values include life, dignity, human rights and 

freedoms, patriotism, citizenship, service to the 

Fatherland and responsibility for its fate, high 

moral ideals, strong family, creative work, pri-

ority of the spiritual over the material, human-

ism, mercy, justice, collectivism, mutual assis-

tance and mutual respect, historical memory and 

continuity of generations, unity of the peoples of 

Russia» [12]. But here it is quite logical to raise 

the question – what is the protection of traditional 

values, and how should it be implemented? It is 

not strengthening and preservation – these terms 

cannot cause any discrepancies – but protection. 

We propose the following definition: the protec-

T 
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tion of traditional values is a constant purposeful 

process of limiting and completely ending the in-

fluence of hostile and alien ideas on society. It 

follows from this that traditional values are the 

same for the entire multinational Russian people, 

regardless of their religious and ethnic affiliation. 

This conclusion is extremely important, since the 

efforts of hostile propaganda are aimed at search-

ing for interethnic and interfaith differences. 

However, the analysis of historical material gives 

us exactly the opposite results. 

Interfaith differences. Let's consider this as-

pect of the problem using the example of com-

paring Islam and Orthodox Christianity. Candi-

date of Sociological Sciences Yulia Sinelina in 

her work «Orthodox and Muslims: a compara-

tive analysis of religious behavior and value ori-

entations» comes to the following conclusions: 

1. The religious behavior of Muslims in the 

Volga region today differs little from the reli-

gious behavior of the Orthodox. The religious ac-

tivity of Muslims is comparable to that of Ortho-

dox Christians. Some elements of religious life are 

better mastered by the Orthodox (visiting the tem-

ple), others (prayer, reading sacred texts) – by 

Muslims. The proportion of respondents with a 

high level of religiosity is also about the same. 

2. Active superstitious behavior is characteristic 

of a very small proportion of Orthodox and Mus-

lim respondents. From our point of view, the thesis 

of a strong occult influence on the worldview of 

Russians does not correspond to reality. 

3. The value orientations of the Orthodox and 

Muslims are very close. Values from the sociality 

block are in the first and second place: value hu-

man relations in themselves; the desire to do good 

to one's neighbor. The four common values chosen 

by the largest number of respondents also included 

the pursuit of justice and the recognition that a per-

son's material well-being is the basis of his inde-

pendence [4]. Goncharov comes to the same con-

clusions: «Nevertheless, there are universal univer-

sal human values, which are based primarily on 

religious values and commandments, which are 

virtually the same for all world confessions»          

[2, p. 63]. Khayriddin Abdullo also cites several 

aspects common to Orthodox and Muslims: 

 Muslims and Christians believe in one God, 
claiming that there is no other God besides him. 
He is the creator and keeper of the world. Chris-
tianity says: «I believe in One God...» (the be-

ginning of the Creed). «One Lord, one faith, one 
baptism» (Ephesians 4:6), «There is no other 
God but One» (1 Corinthians 8:4). Islam says, 
«There is no god but Allah» (part of the testi-
mony of faith).   

 Both teachings have their own holy book, 
they have one primary source. With the help of 
the Bible and the Koran, people practice reli-
gion and get an idea of God and His law. 

 Both religions claim that Adam and Eve 
were the first people created by God. They were 
driven out of Paradise after eating the fruits of 
the Tree of Knowledge. 

 Islam and Christianity have many prophets 

in common, ranging from the prophet Abraham 

(peace be upon Him) to Jesus (peace be upon 

Him). Both religions venerate Jesus (peace be 

upon Him), believe in his immaculate concep-

tion and coming into the world through the Vir-

gin Mary (Maryam). They expect him to come 

back and save the world. 

 Both religions have similar ideas about the 

essence of Divine Revelation, about the end of 

the World, about the Day of Judgment, about 

heaven for the righteous and hell for sinners. 

 Islam and Christianity affirm faith in angels. 

In both religions, the higher angels have similar 

names and similar functions: Gabriel (Gabriel), 

Mikail (Michael), Azrael (Esrael), Israfil (Sarafil). 

 The enemies of the human race, Iblis (Diab-

olos – in Greek) and Shaitan (Satan), are also 

consonant in Islam and Christianity. 

 Both religions originated in the Middle East. 

The city of Jerusalem is considered sacred for 

both Christians and Muslims. 

 Both religions emphasize the importance of 

modesty and chastity of women, which is mani-

fested through the hijab and the tradition of wear-

ing a headscarf and closed clothing in Christianity. 

 Muslims and Christians have a lot in com-

mon in funeral and memorial rites: a deathbed 

confession to a clergyman, washing the de-

ceased, no cremation, a memorial service before 

burial, commemorations on the day of the fu-

neral, then on the 9th and 40th day (in Islam, 

they also commemorate on the 3rd, 7th and 

20th-th days), and on the anniversary of death. 

The prohibition to speak ill of the deceased. 

 Islam and Christianity strive to cultivate in 

their followers such qualities as diligence, good 

morals, unselfishness, reasonable generosity, re-
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sponsiveness, hospitality, generosity, respect for 

elders, restraint in pleasing the flesh, perseverance 

in overcoming difficulties, courage and determi-

nation in defending faith and the fatherland [9]. 

And this clearly shows that there is no rea-

son for interfaith disputes between Muslims 

and Orthodox Christians of the Russian Fed-

eration. Moreover, this is confirmed by the 

centuries-old historical experience of peaceful 

coexistence of various ethnic groups of these 

faiths as part of our people.  

After considering all of the above, it is neces-

sary to analyze another issue directly related to the 

protection of traditional values – painful and prob-

lematic issues in the field of interfaith interaction. 

In our opinion, the statement that «the thesis 

of a strong occult influence on the worldview of 

Russians does not correspond to reality» [12], it 

does not have sufficient grounds. For example, 

from October 31 to November 1, Halloween 

falls, a holiday dedicated to «evil spirits». «Re-

ligious figures note that this is an alien holiday 

for Russia. We have never seen anything like 

this before. In addition, in its current form, Hal-

loween, in their opinion, is a purely secular fes-

tival. «This is an artificial mass cultural celebra-

tion of an occult nature. In Russia, propaganda 

of the occult and obscurantism is treated poorly, 

even when it is done in jest» [14]. According to 

a sociological survey conducted in Chelyabinsk 

among schoolchildren, 90.8% of respondents 

know about such a holiday, and 19.3% celebrat-

ed it in various circles and sections. This tradi-

tion should be considered destructive in relation 

to Russian spiritual and moral values. It is quite 

possible to attribute the toy Hagi Vaga to the 

propaganda of the occult, as well as violence 

and cruelty, priest Nikolai Babkin claims that 

«the creator of the video game character and the 

toy of the same name Hagi Vaga may have a 

mental trauma, since the monster he created 

hides his cruelty behind a smile and obsessive 

hugs» [11]. A separate problem is the propa-

ganda of violence, sexual promiscuity and devi-

ant behavior through youth music. Valentina 

Patronova, analyzing this issue, comes to the 

following conclusion: «That's why it's danger-

ous that culture is mass. That's why it's disturb-

ing that she's a teenager. After all, it is the con-

sciousness and perception of a teenager that are 

the most plastic, open to influences, and every-

thing formed in youth determines further life. 

Well, what's to be done here? Ripping the head-

phones out of your ears, taking the phone away 

from an overgrown child? To ban the use of the 

Internet? No, rather, to explain the danger of 

Satanic culture and the seriousness of the claims 

of the same rappers who encroach on the eternal 

soul. To instill a taste for good modern music – 

and not necessarily the one that you like» [10]. 

We don't have any There is reason to assume 

that representatives of Islam may have a differ-

ent attitude to this issue. 

The next issue to be considered is swearing. 

Archpriest Dimitri Smirnov noted in his ser-

mons: «Everything depends on who is in front 

of us and how he lived. And then they bring him 

to be buried and they don't know whether he 

was baptized or not, because it didn't manifest 

itself in any way in his life. «And how is every-

one». And how is everyone? Drinking, stealing, 

swearing, like everyone else? Well, then what is 

the Kingdom of Heaven? Sorry, the swearer can't 

get there in any way. Never and in no case. It's not 

real at all. Why? The Scripture says: «Those who 

speak evil ... will not inherit the kingdom of God» 

(1 Corinthians 6:10). Even if you build five hun-

dred temples, even if you adopt all the orphans, 

nothing will work, it does not pass. Because the 

word of God cannot be changed in any way. This 

is not a trifle at all. And what does a person have in 

his soul, inside? Let's open it, what's in there? And 

there he has swearing» [13]. We can observe a 

similar attitude towards swearing in Islam: «A be-

liever will not engage in obscene things and speak 

vulgar words» [8]. Here it is worth quoting the re-

sults of a sociological survey of schoolchildren and 

students of secondary vocational schools conduct-

ed by us. The attitude of the respondents to profan-

ity is characterized as follows:  

 Sharply negative – 27%;  

 I'm fine – 49.5%; 

 I admit in certain situations – 17.5%; 

 Rather good – 6%. 

Thus, profanity causes a sharply negative at-

titude in less than a third of the respondents, 

which, without any doubt, is a very disturbing 

fact. Equally disturbing is the fact that 35.4% of 

respondents indicated that the use of swearing in 

their families is not condemned in any way. Un-

fortunately, the answers of the female part of the 

respondents do not differ radically from the 
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male ones. Separately, it should be noted that 

both representatives of Christian denominations 

and Muslims took part in the survey. If we take 

into account Taking into account the fact that 

family, school and the information environment 

take part in the formation of a modern person-

ality, the results of the survey are quite under-

standable. We see the influence of the family 

just from the results of the study, but we will 

consider the influence of society and the infor-

mation environment in more detail. It seems to us 

that the information environment today forms a 

tolerant attitude towards profanity in society. The 

use of a mat in films and TV series, as well as on 

the theatrical stage, is justified by the «complete-

ness of the image». Firstova Elena Borisovna, 

Honored Artist of the Russian Federation, artistic 

director of the Kamer-Junker Theater: «In princi-

ple, I treat the mat from the stage negatively, but 

without fanaticism. It all depends on how justified 

the use of swear words is in the role and what kind 

of audience is in the hall. I think that this is cate-

gorically unacceptable for young viewers, but for 

an adult audience it is necessary to look at the situ-

ation» [7]. There are several points worth noting. 

Firstly, the issue of the «adulthood» of the audi-

ence is complex in itself, and secondly, in our 

opinion, issues of morality and morality should lie 

outside the age categories. In the context of the 

problem of interfaith interaction between Muslims 

and Christians under consideration, it is important 

to note that religious laws and commandments are 

also given without age consideration. Opera and 

ballet theaters can be singled out separately, in the 

creative process of which profanity is not used, 

thanks to the classical repertoire. 

Thus, the protection of traditional values as a 

factor in preserving their sovereignty, identity 

and civilizational integrity is currently one of 

the most important tasks facing the people of 

the Russian Federation, but this protection 

should not be declarative, but effective. 

 

REFERENCES 

1. Abdullayeva E.S., Lyausheva S.A. Modernization transformations of traditional values // So-

cio-humanitarian knowledge. 2017. № 7. P. 10-13. 

2. Goncharov I.V. Genesis of traditional values in the conditions of neoliberal democracy // Bulletin of 

the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 4. P. 62-66  

3. Zemanek L. Russophobia and the transformation of Czech liberal democracy in connection 

with the Ukrainian crisis // Prospects. Electronic journal. 2022. No. 1(28). P. 46-60. 

4. Sinelina Yu. Orthodox and Muslims: a comparative analysis of religious behavior and value 

orientations // Russia and the Muslim world. 2009. No.7. P. 25-35. 

5. Schennikova K.Yu. Traditional values as a factor of preservation and unity of modern Russia // 

Power. 2017. No. 1. P. 159-164. 

6. The Bible Online. – URL:https://bible.by/syn/1/3/. 

7. Mate on stage and in literature: a means of expression or a defect of language? – 

URL:https://novation-nn.ru/mat-na-stsene-i-v-literature. 

8. Is it permissible to swear in Islam? – URL:https://azan.ru/maqalat/read/mozhno-li-v-Islame-

materitsya-11266. 

9. Common Values of Muslims and Christians. – URL:https://khayriddinabdulla.com/2023/06/13/. 

10. Satanism and teenagers: do you know what your children are listening to and watching? – 

URL:https://az-byka.ru/deti/satanizm-i-podrostki-a-vy-znaete-chto-slushajut-i-smotrjat-vashi-deti. 

11. Priest explains why Hagi Wagi is anti-toy and «cute cruelty». – URL:https://life.ru/p/1534500. 

12. Decree of the President of the Russian Federation of 9 November 2022, No. 809 «On Ap-

proval of the Fundamentals of State Policy on Preservation and Strengthening of Traditional 

Russian Spiritual and Moral Values». – URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/. 

13. Lessons of Fr Dimitriya Smirnov. – URL:https://stepenna.blogspot.com/2020/10/uroki-ottsa- di-

mitriya-smirnova-izbrannoe. 

14. What kind of holiday is Halloween and why the Church in Russia does not welcome it – 

URL:https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html. 

 



Научный потенциал, 2024, № 1(44) 

 

62 

РОССИЙСКАЯ ЮРИСДИКЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РУБЕЖЕ  

ПРИНЯТИЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБНОВЛЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И  

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 2024 ГОДОМ СЕМЬИ 
 

ПАНАСИНА Светлана Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Россия 

ЛОБАНОВ Александр Павлович 

член общественной комиссии Российского Союза ветеранов по патриотической работе 

руководитель лекторской группы Тульского отделения 

г. Москва, Россия 
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начение профессии. Один писатель рас-

сказывает, что во второй половине XIX в. 

представители некой профессии называли 

себя «агентами» и заставляли расступаться 

людей направо и налево. В первой половине 

XIX в. эта профессия называлась другим 

словом, от латинского означало «ревизор». 

В аспекте рассмотрения заявленной про-

блемы в последнее время значение приобре-

тают именно такие профессии, где на перед-

ний план в реализации правовых идей вы-

ступает роль управленца, роль принятия ре-

шений на государственном уровне. В каче-

стве основных понятий выделим наиболее 

важные такие, как «базовые семейные цен-

ности и авторитет семьи». 

Значение Года семьи. В настоящее время 

в правовой сфере особое внимание уделено 

укреплению традиционных семейных ценно-

стей и авторитета семьи в аспекте значения 

детства. Год семьи в России проводится в 

целях популяризации государственной поли-

тики в сфере защиты интересов семьи и со-

хранения, традиционных духовно- нрав-

ственных и культурных ценностей. Важным 

представляется то, что в нормах законода-

тельства об образовании появились новеллы, 

в числе которых уделяется большое внима-

ние вопросам воспитания подрастающего 

поколения, в основе чего приобретает опыт 

внедрения современных технологий в аспек-

те понимания значимости труда старшего 

поколения, уважения к Героям Отечества, 

признания особого правового статуса педа-

гогов и наставников, в число обязанностей 

которых включены те методики, которые 

способствуют формированию патриотиче-

ских и гражданских чувств по отношению к 

старшим членам семьи, к Родине и сохране-

нию исторических событий и подвигов. Что 

касается правовых ценностей в семейном 

воспитании, то на передний план проведения 

научных изысканий выступают такие про-

блемы, как изучение теорий статусов много-

детной и многопоколенной семьи, в которых 

главную роль отводит законодатель семейно-

правовым отношениям, выступающим в раз-

личных моделях (правовая связь между 

детьми и родителями, членами семьи и род-

ственниками по прямой и боковой линиям). 

В число приоритетных ценностей мы вы-

деляем такие смысловые значения понятий, 

как «трудолюбие», «гражданственность», 

«культура здорового образа жизни», «ответ-

ственность» и «бережное отношение  к куль-

турным ценностям и окружающей среде». 

Значение правовых актов. Напомним, 

Указом Президента РФ от 14 июня 2007 г.        

N 761 «О проведении в Российской Федерации 

Года семьи», был разработан план действий в 

З 
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целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства и в 2008 г. в 

России был объявлен Год семьи. Подобные 

вопросы нашли свое отражение в результатах, 

достигнутых в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на пери-

од до 2017 г. С учетом всего вышеназванного, 

был издан Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 

240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». В 2023 г. мероприятия 

в нашей стране были посвящены признанию 

особого статуса педагогов и наставников, в 

этом году 2024 Президентом России объяв-

лен Год семьи. 

Значение новелл законодательства. На-

помним о том, что прилагательные в юриспру-

денции играют большую роль, поскольку 

именно они указывают на признаки. Поэтому 

эти семь шагов мы назовем событийный, юби-

лейный, организационный, понятийный, спор-

ный, заключительный. В 2022 г. в России 

важное событие в российской юриспруден-

ции – исполнилось 20 лет Трудовому кодек-

су РФ и 10 лет Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Одной из новелл 

этого Закона является институт семьи, кото-

рый впервые на практике применения зако-

нодательства  рассматривается как субъект 

правовых отношений в сфере образования. 

Право в сфере образования как самостоя-

тельная отрасль российского права особенно 

динамично развивается на стыке происхо-

дящих перемен в общественной жизни и со-

бытий современной истории России. 

Значение научных суждений. Ассоциа-

ции возникают разные, когда мы говорим о 

детстве. Кто-то назовет «имя, возраст, собы-

тия, воспоминания». Большинство мнений 

сводится к тому, что условия и их влияние на 

детство может способствовать созданию 

безопасной для него среды. Кто-то назовет 

ответственность взрослых за воспитание и 

получения образования детей, кто-то назовет 

правовую осведомленность в способах защи-

ты прав ребенка, кто-то скажет о комфорт-

ной и доброжелательной среде. Мы придер-

живаемся со всеми высказанными точками 

зрения и подкрепим их собственными суж-

дениями, ссылаясь на источники. Предлага-

ем вместе с нами сделать семь шагов, как 

«семь цветов радуги» и рассказать о том, как 

мы понимаем правовое значение детства. 

Значение правовых норм. С каждым го-

дом нормы Закона становятся для нас более 

понятными и привычными. В настоящее 

время семья играет  важнейшую роль в реа-

лизации поставленных задач государством  

перед российским образованием. В нормах 

законодательства об образовании есть огра-

ничения привлечения обучающихся без их 

согласия к труду. «Привлечение обучаю-

щихся без их согласия и несовершеннолет-

них обучающихся, (не достигших возраста 

18 лет) без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотрен-

ному образовательной программой, запре-

щается» (статья 34 Закона). Одной из мер 

социальной поддержки для обучающихся 

является охрана труда и создание условий 

безопасной среды для обучения. В соответ-

ствии с Конституцией РФ, Президент еже-

годно обращается к Федеральному Собра-

нию с посланием о положении дел в стране и 

об основных направлениях внутренней и 

внешней семейной политики.  

Значение истории и права. Сегодня для 

понимания процессов, необходимо обра-

щаться к истории. Одним из показательных 

примеров для изучения исторических фак-

тов, событий, участия семьи в мероприятиях, 

посвященных сохранению традиционных 

семейных ценностей и отношению к роли 

образования, выступают те сведения, кото-

рые демонстрируют ярчайшие примеры. 

Например, те сведения, которые обсуждают-

ся в современной семье об известных древ-

нерусских князьях. Про Ярослава Мудрого 

(978-1054) мы прочитали в летописи: «Яро-

слав был хромоног, но ум у него был добрый 

и на рати был храбр». При этом прибавлено 

еще, что он книги сам читал – замечание, 

свидетельствующее об его удивительной для 

того времени учености. Наиболее известен 

Ярослав как законодатель: ему приписывает-

ся древнейший русский памятник права – 

«Русская Правда». За свою законодательную 

и просветительскую деятельность Ярослав 

получил прозвание Мудрого. А еще Ярослав 

Владимирович открыл первые школы и че-

канил серебряные монеты. В истории о нем  

каждая семья узнает «Ярослав Мудрый – 
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один из наиболее знаменитых древнерусских 

князей». Подобные примеры считаем долж-

ны украшать совместные семейные беседы и 

праздники, дискуссии в кругу членов много-

поколенной семьи, где старшие делятся яр-

кими впечатлениями о прочитанных страни-

цах истории с младшими, новым поколени-

ем, способным к осмыслению таких перемен, 

которые затрагивают события, происходя-

щие в нашей стране в последнее время. 

Например, такие как празднование 90-летия 

со дня рождения первого космонавта Юрия 

Гагарина, либо 180-летия со дня рождения из-

вестного правоведа А.Ф. Кони. Другие собы-

тия в нашей стране, приуроченные к важным 

датам, таким как 300-летие со дня основания 

Российской Академии наук и первого россий-

ского университета в Петербурге. Приводи-

мые примеры еще раз подчеркивают значе-

ние традиционных духовно-нравственных 

семейных ценностей через призму понима-

ния детства, в котором государство признает 

важность этапа жизни человека, о чем заяв-

лено в законодательстве «Об основных га-

рантиях прав ребенка». 

Значение правового статуса ребенка. 
Правовое положение детей регулируется 

международными актами и российскими за-

конами, содержащими нормы гражданского 

и семейного права. В основе определения 

правового положения детей по применению 

гражданского законодательства лежат два 

критерия: возраст и состояние здоровья. Вот 

как это выглядит на практике применения 

статьи 28 ГК РФ: дети до 6 лет – недееспособ-

ны, их права полностью осуществляют роди-

тели; несовершеннолетние от 6 до 14 лет – ча-

стично дееспособны (способны совершать 

мелкие бытовые сделки); имущественные 

права от их имени реализуют родители или 

законные представители; несовершеннолет-

ние в возрасте от 14 до 18 лет – совершают 

сделки с письменного согласия своих закон-

ных представителей. Следует помнить о том, 

что дееспособность несовершеннолетних в 

зависимости от достигнутого ими возраста 

различна. По смыслу ГК РФ дети, не до-

стигшие возраста 14 лет являются малолет-

ними. СК РФ нам подробно рассказывает о 

том, что такое личные и имущественные 

права детей, а законодательство об образо-

вании такое положение ребенка закрепляет 

за понятием «личные права».  

Значение образования как ценности. 
Впервые законодательство ставит конкрет-

ные задачи перед всеми уровнями образова-

ния, начиная от дошкольного до среднего 

общего образования. Но следует помнить, 

что в качестве обязательного уровня мы 

называем основное общее образование, то 

есть получение аттестата об окончании 9 

классов. В процессе обучения мы не только 

получаем знания, совершенствуем навыки, 

но и приобретаем опыт деятельности. Сейчас 

очень важно в обучении создать такие усло-

вия, которые способствовали бы  формиро-

ванию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни (статья 2 

Закона). Как мы видим, на законодательном 

уровне закреплено значение непрерывного 

образования. На сегодняшний день идеоло-

гические подходы к образованию, как к цен-

ности приобрели особую значимость. Учить 

грамоте – читать, писать, считать необходи-

мо как можно раньше. Но эти требования 

лежат в основе образовательных программ. 

Давайте откроем статью 64 Закона и посмот-

рим, какая задача ставится перед дошколь-

ным образованием. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста (статья 64). 

Следует помнить о том, что игровая дея-

тельность является ведущей в дошкольном 

возрасте. На этом этапе взросления у ребенка 

только формируются предпосылки учебной 

деятельности – это очень важно. И выразив 

желание учиться в школе, необходимо полу-

чить совет и рекомендации у специалистов, а 

возможно и с помощью специальных мето-

дик провести экспертизу на наличие способ-

ностей у лица к обучению. Такой факт может 

констатировать только специалист, например 

психолог, медицинский работник. Согласно 

Всеобщей декларации прав человека дети 

имеют право на особую заботу и помощь. 

Конституция Российской Федерации гаран-

тирует государственную поддержку семьи, 

материнства и детства. Подписав Конвенцию 
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о правах ребенка и иные международные ак-

ты в сфере обеспечения прав детей, Россий-

ская Федерация выразила приверженность 

участию в усилиях мирового сообщества по 

формированию среды, комфортной и добро-

желательной для жизни детей.  

Значение воспитания в семье и реали-

зации прав детей. «Забота о детях, их вос-

питание – равное право и обязанность роди-

телей» (статья 38 Основного Закона), а ста-

тья 63 СК РФ сказала «родители имеют пре-

имущественное право на воспитание своих  

детей перед всеми другими лицами». Семей-

ное законодательство регулирует те права 

несовершеннолетних детей, которые возни-

кают из отношений в семье, между членами 

семьи, как с участием родителей, так и дру-

гих членов семьи бабушки, дедушки и дру-

гих родственников. К личным неимуще-

ственным правам ребенка относятся такие 

как право жить и воспитываться в семье; 

право на общение с родителями и другими 

родственниками; право на защиту; право вы-

ражать свое мнение; право на имя, отчество, 

фамилию и другие права. Расторжение брака 

родителей, признание его недействительным 

или раздельное проживание родителей не 

влияют на права ребенка. В случае раздель-

ного проживания родителей ребенок имеет 

право на общение с каждым из них. Лишение 

или ограничение родительских прав влияет 

на объем взаимных прав и обязанностей ро-

дителей и детей. Так, при лишении роди-

тельских прав родители теряют наследствен-

ные права, право на получение алиментов от 

детей и другие права, но при этом у ребенка 

сохраняется право на содержание. Право на 

имя, фамилию, отчество является личным 

неимущественным правом ребенка (ст. 58, 59 

СК, ст. 18, 58 Федерального закона «Об ак-

тах гражданского состояния»). При рассмот-

рении дела о расторжении брака суд должен 

разрешить и иные споры между супругами, 

связанные с расторжением брака, в частно-

сти, обязан принять меры к защите интере-

сов несовершеннолетних детей. Так, незави-

симо от инициативы супругов согласно п. 2 

ст. 24 СК, суд обязан определить: с кем из 

родителей будут проживать несовершенно-

летние дети после развода; с кого из родите-

лей и в каких размерах взыскиваются али-

менты на детей. Лишение или ограничение 

родительских прав влияет на объем взаимных 

прав и обязанностей родителей и детей. Так, 

при лишении родительских прав родители те-

ряют наследственные права, право на получе-

ние алиментов от детей и другие права, но при 

этом у ребенка сохраняется право на содержа-

ние. Право на имя, фамилию, отчество являет-

ся личным неимущественным правом ребенка 

(ст. 58, 59 СК, ст. 18, 58 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния»). 

Значение юридической ответственности. 

Подытожив сказанному, хотелось бы напом-

нить о том, что на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воз-

ложена прямая обязанность по воспитанию и  

созданию таких условий жизнедеятельности 

(среды для детей), чтобы им было комфорт-

но и «весело», так мягко выражаясь словами 

психологов и педагогов. Юристы этот кон-

текст переводят в нормы права. Обратимся к 

ним. В уголовном законодательстве «Неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего родителем или иным лицом, на ко-

торое возложены эти обязанности, наказыва-

ется штрафом» (статья 156 УК РФ). Следует 

сказать, что под действие уголовно-правовой 

нормы указанной статьи 156 УК РФ подпа-

дает деяние, если оно соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним. Это во-

первых. Во-вторых, субъективная сторона 

данного преступления выражается в форме 

бездействия, так как указанные в статье 156 

УК РФ лица (к ним относит законодатель и 

педагогов), либо не исполняют вовсе, либо 

не исполняют должным образом свои обя-

занности по воспитанию несовершеннолет-

него. Хотелось бы особое внимание обратить 

на то, что в сравнении с административным 

законодательство за такие деяния, УК РФ 

предусматривает более строгие санкции. 

Возможны наказания в виде принудитель-

ных работ на срок до трех лет, а то и лише-

ние права занимать определенные должно-

сти (это для педагогов, либо медицинских 

работников) или заниматься определенной 

деятельностью (это может быть и для роди-

телей, в том числе родителей – усыновите-

лей, лиц их заменяющих, например опекуны, 

попечители, приемные родители). Вышеука-
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занные лица подлежат административному 

воздействию со стороны органов опеки и по-

печительства. А.Н. Острогорский в  теории 

общедоступных десяти истин писал наиболее 

важные, на наш взгляд: «В основе становления 

личности должно лежать нравственное воспи-

тание. В процессе воспитания детей должен 

быть приоритет духовных ценностей над ма-

териальными. Ребенка нельзя подавлять и 

унижать. У ребенка должна быть семья».   

Значение государственной поддержки 

семьи. Глава российского государства В.В. Пу- 

тин в Послании Федеральному Собранию в 

2015 г. в качестве основных тезисов выде-

лил: 1) «талантливым детям предоставлять 

президентские гранты на весь период обуче-

ния в вузе; 2) необходимо обратить самое при-

стальное внимание на проблему внешкольного 

образования; 3) наша сила в единстве, в воин-

стве, в благодушной семейственности, умно-

жающий прирост народа». Во всех Посланиях 

на протяжении нескольких лет  были  затро-

нуты вопросы демографии, экологии, обра-

зования, здравоохранения, социальной сфе-

ры, развития российской экономики, между-

народных отношений. В Российской Федера-

ции обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 

Конституции РФ). Реализация этих положе-

ний находит отражение в гражданском, тру-

довом, жилищном законодательстве, законо-

дательстве о здравоохранении и др. В прак-

тике применения законодательства мы дела-

ем ссылки на Семейный кодекс РФ, где об-

щие вопросы семейной политики регулируют-

ся нормами семейного законодательства и ста-

вятся  вопросы о социальной поддержке се-

мьи. В таком случае мы обращаемся к таким 

специальным законам, как Федеральный закон 

(далее по тексту – ФЗ) «Об основах социально-

го обслуживания граждан в Российской Феде-

рации», «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации», «О потребительской кор-

зине», «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющих детей», «О статусе военнослу-

жащих», «О государственной службе», «Об 

основах охраны здоровья граждан» и др. Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее по тексту – Закон) содержит нор-

му «в Российской Федерации гарантируется 

получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах воз-

можностей, предоставляемых системой обра-

зования» (статья 14 Закона). 

Подведя итог по возникшему вопросу, хо-

телось бы внимание обратить на то, что за-

конодатель связывает правовое положение 

ребенка со значением реализации имуще-

ственных прав несовершеннолетних, нормы 

которых нашли свое внимание по примене-

нию гражданского, трудового, жилищного 

законодательства, а личные права несовер-

шеннолетних в большей мере защищаются 

нормами Семейного кодекса РФ. Важно от-

метить то, что правоприменительная прак-

тика основана на нормах не только нацио-

нального законодательства и международ-

ного права, в числе важнейших документов 

выступает Конвенция ООН «О правах ре-

бенка». На этом мы завершаем наши сужде-

ния о новых решениях в свете реализации 

обновленного национального законодатель-

ства и в связи с объявленным Президентом 

2024 Годом семьи. 
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осударственная программа «Развитие об-

разования» в Российской Федерации на 

период до 2025 г. включает в себя важный про-

ект под названием «Современная цифровая 

образовательная среда», который нацелен на 

обеспечение доступа к современным информа-

ционным технологиям для получения каче-

ственного образования гражданами различного 

возраста и социального статуса. Интенсивные 

процессы цифровизации оказывают значи-

тельное влияние на дошкольное образование, 

внося изменения как в методы обучения, так и 

в условия воспитания. Согласно методическим 

рекомендациям, дошкольные образовательные 

учреждения могут использовать электронное 

образование и дистанционные образователь-

ные технологии при наличии соответствующих 

условий и согласия родителей.  

Г 
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В рамках современной социокультурной 

ситуации коммуникативная сфера дошколь-

ников характеризуется рядом особенностей: 

 осуществление взаимодействия не только в 

рамках непосредственного общения, но и при 

помощи информационно-коммуникационных 

технологий;  

 ориентация на удовлетворение, прежде 

всего, своих собственных коммуникативных 

потребностей;  

 усиление прагматизма, социальной обу-

словленности тех или иных действий;  

 увеличение аналитической составляю-

щей детской коммуникации;  

 отсутствие навыков успешного разреше-

ния конфликта [3]. 

Современная социокультурная ситуация 

представляет новые вызовы, включая изме-

нения в коммуникативной сфере дошколь-

ников. Это требует от дошкольных учре-

ждений обновления методик и технологий 

образования, чтобы соответствовать новым 

условиям. Однако следует учитывать и 

ограничения на использование цифрового 

оборудования в интересах сохранения здо-

ровья детей. 

Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образова-

ния определена необходимость формирова-

ния у детей норм общения, взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, а также го-

товности к совместной деятельности и без-

опасному поведению, включая цифровое 

пространство. 

Для сбора информации об объективном 

состоянии проблемы формирования комму-

никативного развития в цифровой среде, мы 

определили метод фиксации наличия навы-

ков – как педагогическое наблюдение. Оцен-

ке подвергались следующие навыки: 

 умеет взаимодействовать с окружающи-

ми, общаться, работать в команде, включая 

проектную деятельность; 

 умеет регулировать свое поведение. 

Умеет общаться и взаимодействовать с 

партнерами по игре, совместной деятельно-

сти или обмену информацией; 

 проявляет любознательность; 

 является активным пользователем ком-

пьютерного и интерактивного современного 

оборудования. 

При организации педагогического наблю-

дения, фиксировалось активное проявление в 

самостоятельной деятельности критериев, 

отражающих показатели навыков.  

В мониторинге участвовали две группы 

(27 и 30 детей) подготовительного возраста. 

В результате проведенного педагогического 

наблюдения было зафиксировано, что более 

половины детей проявляют любознатель-

ность по отношению к интерактивному обо-

рудованию, однако большинство детей при 

использовании цифрового оборудования об-

ращаются за помощью к взрослым, прояв-

ляют незначительные знания о безопасном 

использовании цифровой техники. Развитие 

коммуникативных навыков в самостоятель-

ной деятельности проявили менее 50% детей 

обеих групп. Неумение договариваться со 

сверстниками и выстраивать партнерские 

отношения в игре, совместно достигать ре-

зультата, вызывает у дошкольников опреде-

ленные проблемы в общении. Более полови-

ны детей обеих групп активно проявляют 

негативные эмоции, не умеют конструктивно 

решать возникающие проблемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты педагогического наблюдения 

 

Влияние социума и развивающей среды 

на становление коммуникативной сферы – 

объективная данность, определяющая фор-

мирование и развитие индивидуально-

психологических особенностей ребенка. Мы 

полагаем, что систематическое психолого-

педагогическое взаимодействие с дошколь-

ником может эффективно помочь исправить 

недостатки в его коммуникативном разви-

тии. Такое взаимодействие должно учиты-

вать индивидуальные особенности ребенка 

дошкольного возраста и необходимо исполь-

зовать игровые методики, способствующие 

его полноценному развитию.  

Предположим, что такое регулирование 

возможно при создании определенных психо-

лого-педагогических условий. Интеграция 

задач, форм и методов коммуникативного 

развития у старших дошкольников с исполь-

зованием цифровых образовательных средств 

определена в авторской технологии развития 

коммуникативных навыков с использованием 

цифровых образовательных средств. Техно-

логия обеспечивает осуществление образова-

тельного процесса в виде двух основных ор-

ганизационных моделей: совместная деятель-

ность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей. Реализация данных мо-

делей образования предполагает обучение 

детей через включение в различные виды 

культурных практик на позициях равного 

партнера со взрослым. Взрослый при этом 

может осуществлять две позиции «включен-

ного» партнера. Взрослый может действовать 

в игре,  демонстрируя образец привлекатель-

ной для детей деятельности и предоставляя 

им возможность подключиться к ней. Такую 

позицию Т.Н. Доронова условно классифици-

рует как «партнер-модель», а мы можем обо-

значить более обобщенно как «партнер-

мастер». Другой подход заключается в том, 

что взрослый предлагает детям проблемную 

ситуацию «Как сделать так, чтобы...». Этот 

подход оставляет для детей возможность вы-

бора, совместного обсуждения и практиче-

ской проверки предложенных вариантов. 

Взрослый участвует в обсуждении выдвину-

тых детьми гипотез, а также в опытной их 

проверке наравне с детьми.  Такую позицию 

мы можем условно обозначить как «партнер-

соучастник». Каждая из моделей может нахо-

дить применение в зависимости от конкрет-

ной образовательной ситуации [7]. 

Данные факты стали основанием для про-

ведения формирующего эксперимента. Нами 

были определены контрольная группа (КГ) 

детей подготовительного возраста (27 чело-

век) и экспериментальная группа (ЭГ) (30 

человек). Суть педагогического эксперимен-

та заключалась в реализации технологии 

взаимодействия с и пользованием цифровых 

образовательных средств. Воспитатели экс-
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периментальной группы еженедельно орга-

низовывали деятельность с детьми цифровой 

среде, используя описанную технологию. 

Важный факт отношения к цифровому об-

разованию состоит в том, что педагог – это в 

первую очередь личность, являющаяся приме-

ром для подражания детей, а цифровые техно-

логии это лишь инструменты в его руках.  

В содержании технологии, реализуемой в 

экспериментальной группе, включены и рас-

крыты разнообразные формы, методы и при-

емы педагогической работы со старшими 

дошкольниками, позволяющие преодолевать 

коммуникативные трудности детей старшего 

дошкольного возраста, используя цифровые 

средства, тем самым оптимизируя их комму-

никативное общение. 

В ходе реализации программы, взаимо-

действие с детьми с использованием цифро-

вых средств педагоги реализовывали  в игро-

вых формах. Цифровые средства дополняют 

игровую реальность детей. Игра становится 

более привлекательной, повышается эмоци-

ональный подъем. 

Отличительная особенность дошкольного 

возраста заключается в психофизиологиче-

ской потребности в активной физической 

деятельности. Поэтому, подвижные игры 

имеют большое значение для всестороннего, 

гармоничного развития ребенка. Педагоги 

предоставляли возможность учиться догова-

риваться о правилах, о ролях со сверстника-

ми в цифровой игровой среде. При обсужде-

нии организации игры дети вместе с воспи-

тателем договаривались о ролях, о правилах, 

рассуждали. После окончания игры обожда-

ли результаты, разбирали возникающие кон-

фликты и способы выхода из них. В создан-

ной ситуации, у детей развиваются умения 

взаимодействовать в команде, осознавать 

значимость индивидуальных действий для 

достижения коллективного результата.     

Дидактические игры на интерактивном 

цифровом оборудовании имеют программы с 

функцией автодидактизма – дифференциро-

ванной реакцией на включение ребенка в обра-

зовательную ситуацию. Дети учились решать 

задачи с участием нескольких детей. По окон-

чании игры проводил с детьми рефлексию. Та-

кое взаимодействие способствует развитию 

коммуникации, эмоциональной интеллекту-

альности и умению работать в группе. 

В экспериментальной группе воспитатели 

использовали технологию создания и реали-

зации детского проекта. Помощником реали-

зации детских идей стали цифровые техноло-

гии. Результатами реализации детских проек-

тов стали создание мультфильмов «Носки» и 

«Космос», создание интерактивной поздрави-

тельной интерактивной открытки к 300 лет-

нему юбилею города Перми. Детская проект-

ная деятельность обеспечивает связь обуче-

ния и воспитания с событиями, происходя-

щими в жизни ребенка. При работе над про-

ектом дети учились планировать, принимать 

совместные решения, сотрудничать с другими 

детьми и осваивали технологии работы с 

цифровыми средствами. При организации 

проектной деятельности с детьми обязатель-

ными партнерами являлись родители. Основ-

ная цель привлечения родителей – сотрудни-

чество и партнерство. Установление довери-

тельных отношений взрослого с ребенком ве-

дет к выработке согласованных, педагогиче-

ски целесообразных требований возрастных 

особенностей, самобытности, индивидуаль-

ному темпу развития каждого ребенка и фор-

мированию гармонически развитой личности. 

Родители и педагоги для детей являются 

примером партнерского взаимодействия.  

Экспериментальная группа реализовывала 

технологию взаимодействия в цифровой среде 

в течение девяти месяцев. Сравнительный ана-

лиз достигнутых результатов детей контроль-

ной и экспериментальной групп показал эф-

фективность формирования социально-ком-

муникативных навыков с использованием 

цифровых технологий в ходе реализации ав-

торской технологии взаимодействия взрослого 

и детей в цифровой среде (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Результаты формирующего эксперимента 

 

Знания о действиях в цифровой среде, 

позволяют детям овладевать двигательными 

и познавательными действиями путем ра-

зумного выбора способов действия, с учетом 

ситуации и индивидуальных предпочтений в 

коммуникации. 

Важно помнить, что использование интер-

активных средств ограничено нормативными 

документами, которые стоит соблюдать для 

сохранения здоровья детей. Взаимодействие с 

цифровыми средствами в детском саду долж-

но быть сбалансировано с другими видами 

активностей, такими как игра на свежем воз-

духе, чтение книг, взаимодействие с детьми и 

взрослыми. Создавая такую образовательную 

среду с максимальным разнообразием аль-

тернативных форм деятельности, мы показы-

ваем ребенку спектр для выбора увлекатель-

ной деятельности. Все эти активности вместе 

способствуют здоровому развитию современ-

ного ребенка в физическом и психологиче-

ском смысле. 
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Язык является носителем и транслятором духовной культуры этноса, значимой частью которой 

является хозяйственная деятельность. Культурные особенности могут отражаться в самой язы-

ковой системе, так внутренняя форма сложных иероглифических знаков, выполняя культурологиче-

скую функцию, может содержать информацию о том или ином виде хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: этнос, этническая культура, хозяйственная деятельность, мотивированность, внут-

ренняя форма слова, внутренняя форма иероглифа. 

 

аждый человек принадлежит к опреде-

ленной этнической группе, которая яв-

ляется носителем этнической культуры. Хо-

зяйственная деятельность составляет неотъ-

емлемую часть быта этноса в определенных 

условиях географической среды, необходи-

мого для его существования, таким образом 

хозяйственная деятельность является значи-

мой частью этнической культуры.  

Профессор Г.Т. Тавадов определяет этниче-

скую культуру следующим образом: «в широ-

ком значении этническая культура – это сово-

купность присущих этносу способов жизнеде-

ятельности, необходимых для сохранения и 

развития этноса. В узком смысле под этниче-

ской культурой понимается совокупность эле-

ментов материальной и духовной культуры 

этноса, являющихся основным этнодифферен-

цирующим признаком» [3, с. 167]. 

Профессор Г.Т. Тавадов пишет, что «этни-

ческую культуру обычно делят на материаль-

ную и духовную. Первая включает вещи, ма-

териально существующие в пространстве на 

протяжении известного отрезка времени […]. 

Духовная культура представляет собой ин-

формацию, которая существует в коллектив-

ной, живой памяти любой человеческой по-

пуляции, передается от поколения к поколе-

нию путем рассказа или показа и проявляет-

ся в определенных формах поведения. К ду-

ховной культуре относятся те компоненты, 

для которых характерны традиционность и 

устойчивость: трудовые навыки, нравы и 

обычаи, связанные с хозяйственной, обще-

ственной и семейной жизнью, различные ви-

ды искусства и народного творчества, рели-

гиозные верования и культы» [3, с. 167]. 

Одна из главных функций языка – хранение 

и трансляция информации, соответственно, 

язык становится носителем и транслятором 

духовной культуры. Примечательным являет-

ся тот факт, что язык может транслировать 

информацию (культуру) не только в виде тек-

стов, подобного рода информация может со-

держаться в самой языковой системе.  

Иероглифическое письмо характеризуется 

тесной связью параметров графика и значе-

ние. Простые иероглифы (графемы) восходят 

к изобразительным знакам, которые отобра-

жали наиболее узнаваемые черты объекта. В 

сложных иероглифах (идеограммах и фоно-

идеограммах) семантика составляющих их 

графических элементов участвует в передачи 

значения сложного знака, что позволяет го-

ворить о мотивированности сложных иеро-

глифических знаков входящими в него гра-

фическими элементами.  

Профессор О.И. Блинова определяет моти-

вированность как структурно-семантичес-кое 

свойство слова, позволяющего осознать обу-

словленность связи его звучания и значения на 

основе соотносительности с языковой или не-

К 
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языковой действительностью [2, с. 19]. Моти-

вированность применительно к китайскому 

иероглифу можно определить как структур-

но-семантическое свойство иероглифа, поз-

воляющего осознать взаимообусловленность 

его значения и графики на основе соотноси-

тельности с языковой или неязыковой дей-

ствительностью.  

Способом реализации в слове его мотиви-

рованности является внутренняя форма сло-

ва [1, с. 49]. Внутренняя форма слова – мор-

фосемантическая структура слова, позволя-

ющая осознать взаимообусловленность его 

звучания и значения [1, с. 50]. Внутреннюю 

форму иероглифа можно определить как 

морфосемантическую структуру слова, поз-

воляющую осознать взаимообусловленность 

его графики и значения. 

Среди функций внутренней формы слова 

выделяют культурологическую функцию, 

которая связана с выражением языковой кар-

тины миры, духовной и материальной куль-

туры народа посредством отражения призна-

ков предметов, понятий, процессов окружа-

ющего мира, отражения народных мифов, 

легенд и т. п. [1, с. 279]. 

В статье проводится анализ иероглифиче-

ских знаков, обозначающих процессы, тру-

довые действия и предметы, которые отно-

сятся к сфере хозяйства. В результате анали-

за графических элементов, входящих в 

сложные иероглифические знаки, было вы-

делено несколько групп, в зависимости от 

того, что принималось во внимание при об-

разовании сложного иероглифического знака 

с новым значением.  

I. Принцип организации. 

饲 sì «выкармливать (скот)», в графику 

фоноидеограммы входят иероглифический 

ключ № 184 饣 shí «еда; пища» и фонетик 司 

sī, сокращенная форма фоноидеограммы伺 

sì  «следить; наблюдать». Мотивационная 

форма: 饣+司. Мотивационное значение: 

«<давать> еду и следить». 

狩 shòu «охотится (зимой)»,  в графику фо-

ноидеограммы входят иероглифический ключ 

№ 94犭quǎn «собака» и фонетик守shǒu «охра-

нять; караулить, поджидать». Мотивационная 

форма: 犭+ 守, мотивационное значение: «<с> 

собаками поджидать <добычу>».  

耕 gēng «пахать», в графику идеограммы 

входят иероглифический ключ № 127 耒lěi 

«плуг; соха» (орудие для вспахивания) и 

графема 井jǐng «колодец», которая отсылает 

к древней «колодезной» системе земледелия. 

牧 mù «пасти; держать(скот)», в графику 

идеографического знака входят иероглифи-

ческий ключ № 93 牜niú «корова» и  иеро-

глифический ключ № 66攵pū «ударять» 

(форма похожа на руку с хлыстом). Мотива-

ционная форма: 牜+攵. Мотивационное зна-

чение: «хлыстом <подгонять> коров». 

垡fá «вспахивать», в графику идеографи-

ческого знака входят графема 土 tǔ «земля» и 

фонетик 伐fá «рубить». Мотивационная 

форма: 土+伐. Мотивационное значение: 

«рубить землю». 

穑 sè «убирать урожай, жать», в графику 

идеограммы входят иероглифический ключ 

№ 115 禾hé «хлеб на корню», «хлеб в зерне» 

и фонетик 啬sè «скупиться; беречь» (форма 

верхнего элемента похожа на свисающий 

колос, форма нижнего элемента похожа на 

амбар).  Мотивационная форма: 禾+啬. Мо-

тивационное значение: «<складывать> со-

зревшее зерно в амбар».  

溉 gài  «орошать», в графику идеограммы 

входят иероглифический ключ № 85 氵shuǐ 

«вода» и идеограмма 既 jì, одно из значений 

которой «достигать». Мотивационная форма: 

氵+既. Мотивационное значение: «вода до-

стигает <полей>». 

销 xiāo «плавить (металл)», в графику фо-

ноидеограммы входят иероглифический 

ключ № 167钅 jīn «золото; металл» и фоне-

тик 肖xiào, отсылающий к фоноидеограмме 

消xiāo «растворяться, размягчаться». Моти-

вационная форма: 钅+肖. Мотивационное 

значение: «металл размягчается». 

淬 cuì «остужать в воде, закаливать», в 

графику фоноидеограммы входят иерогли-

фический ключ № 85 氵shuǐ «вода» и фоне-

тик 卒cù, одно из значений которого «закан-

чивать, завершать», охлаждение в воде явля-

ется завершительным этапом ковки. 

 熔róng «плавить», в графику фоноидео-

граммы входят иероглифический ключ № 86 
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火huǒ «огонь» (использование огня для раз-

мягчения металлов) и фонетик 容 róng  «со-

держать», тела посредством плавления сме-

шиваются и содержатся в сплаве. 

筌 quán «верша (бамбуковая)», в графику 

идеограммы входят иероглифический ключ 

№ 118 ⺮ zhú бамбук (материал для изготов-

ления рыболовной снасти) и фонетик 全 quán 

«полный, весь, целый», выбор которой обу-

словлен тем фактом, что рыба, попавшая в 

данную снасть, не может выбраться, «попа-

лась полностью». 

钓 diào «удить», в графику фоноидео-

граммы входят иероглифический ключ № 

167钅 jīn «золото; металл» (материал для из-

готовления приспособления для ловли рыбы) 

и графема 勺 sháo «ложка; черпак», которая 

не только является фонетиком, а также мо-

тивирует сложный знак. Мотивационная 

форма: 钅+勺. Мотивационное значение: 

«<использовать приспособление из> металла 

<для> вычерпывания <рыбы из воды>». 

II. Внешний вид.  

秣 mò «корм», изначально «корм для ло-

шадей», в графику фоноидеограммы входят 

иероглифический ключ № 115 禾hé «хлеб на 

корню», «хлеб в зерне» (зерно может быть 

использовано как корм) и фонетик末 mò, ко-

торый имеет связь со значением сложного 

знака. 末 имеет значение «дробный». Моти-

вационная форма: 禾+末. Мотивационное 

значение: «мелкое зерно <для корма>». 

苑 yuàn «пастбище, выпас», в графику 

фоноидеографического знака вошли иеро-

глифический ключ № 140 艹cǎo «трава» и 

фонетик  夗yuàn «переворачиваться с боку 

на бок» (внешне похож на изгиб тела, лежа-

щего на боку). Мотивационная форма: 艹 + 

夗. Мотивационное значение: «<место, где 

можно есть> траву и лежать». 

阱jǐng «волчья яма, западня», в графику 

идеограммы входят иероглифический ключ 

№ 170 阝fù «холм» (внешне был похож на 

глушь на откосе горы, где велась охота) и 

графема 井 jǐng «колодец; глубокая яма». 

Мотивационная форма: 阝+ 井, мотивацион-

ное значение: «яма <в> глухих местах».  

圃pǔ  «огород», в графику идеограм-

мы/фоноидеограммы входят иероглифический 

ключ № 31 囗wéi «окружать; ограда» и фоне-

тик甫fǔ, fū, pǔ. Внешне иероглиф был похож 

на поле, на котором появились ростки.  

耘 yún «полоть», в графику фоноидеогра-

фического знака входят иероглифический 

ключ № 127 耒lěi «плуг; соха» (орудие для 

вспахивания, слово имеет отношение к зем-

леделию) и фонетик 云 yún, который отсыла-

ет к фоноидеограмме 芸 yún «рута; цвет 

увядшей листвы», если не искоренять сорня-

ки, сельскохозяйственные культуры вянут. 

垄 lǒng «грядка, борозда», в графику фо-

ноидеографического знака вошли иерогли-

фический ключ № 32 土tǔ «земля» и фонетик 

龙 lóng «дракон», форма грядки и борозды 

похожа на дракона.  

III. Орудия и средства. 

猎 (трад. 獵) liè «охотиться», в графику 

идеограммы входит иероглифический ключ 

№ 94犭quǎn «собака»,  собаки помогали че-

ловеку охотится.  

耕 gēng «пахать», в графику идеограммы 

входит иероглифический ключ № 127 耒lěi 

«плуг; соха», орудие для вспахивания. 

熔róng «плавить», в графику фоноидео-

граммы входит иероглифический ключ № 86 

火huǒ «огонь», огонь использовался для раз-

мягчения металлов. 

IV. Место осуществления. 

渔 yú «рыбачить», в графику идеограммы 

входят иероглифический ключ №85 氵shuǐ 

«вода» и графема鱼yú «рыба». Мотивацион-

ная форма: 氵+ 鱼, мотивационное значение: 

«<добыча> рыбы <из> воды». 

阱jǐng «волчья яма, западня», в графику 

идеограммы входят иероглифический ключ 

№ 170 阝fù «холм» (внешне был похож на 

глушь на откосе горы, где велась охота) и 

графемы 井 jǐng «колодец; глубокая яма». 

Мотивационная форма: 阝+ 井, мотивацион-

ное значение: «яма <в> глухих местах».  

V. Значимость хозяйственной деятель-

ности.  

稼 jià «сеять (зерновые); хлеба (на кор-

ню)», в графику идеограммы входят иеро-

глифический ключ № 115 禾hé «хлеб на кор-

ню», «хлеб в зерне» и иероглиф家 jiā «се-
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мья». В аграрном обществе выращивание 

зерновых культур является важным делом 

для всей семьи. 

稔 rěn «урождаться; урожай», в графику 
идеограммы входят иероглифический ключ 

№ 115 禾hé «хлеб на корню», «хлеб в зерне» 
(форма напоминает злаковую культуру) и 

иероглиф 念 niàn «думать; скучать». Моти-

вационная форма: 禾+念. Мотивационное 
значение: «<народ> думает <о созревании 
урожая>». 

Анализ сложных иероглифических зна-

ков, значения которых связаны с хозяй-

ственной деятельностью, показал, что внут-

ренняя форма иероглифов содержит в себе 

различного рода информацию о ней. Самая 

большая группа «Принцип организации» 

включает в себя сложные знаки, составляю-

щие которых указывали, каким образом была 

организована та или иная хозяйственная дея-

тельность, какие действия необходимо вы-

полнять при ее осуществлении. Вторая груп-

па «Внешний вид» включает сложные знаки, 

составляющие которых указывали на внеш-

ний вид предметов. Во внутренней форме 

иероглифов также нашли отражения орудия 

и средства, необходимые для осуществления 

того или иного вида хозяйственной деятель-

ности («Орудия и средства»), среда осу-

ществления хозяйственной деятельности 

(«Место осуществления»), а также значи-

мость, которую представляли определенные 

виды хозяйственной деятельности («Значи-

мость хозяйственной деятельности»). 
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В статье рассматриваются лингвистические подходы к определению коннотации – стилистический и 
прагматический; структурные элементы коннотации – внутриязыковые и внешнеязыковые компонен-
ты. В проведенном исследовании предпринимается попытка описать коннотативные компоненты но-
вых слов компьютерно-опосредованной коммуникации. С позиций когнитивно-прагматической неологии 
изучаются аспекты лексической семантики неологизмов. Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о таких признаках коннотации новых слов как: признак производности, вторичность кон-
нотации и эмоционально-оценочный и эмоционально-экспрессивный коннотативные компоненты. 
Ключевые слова: коннотация, неономинация, неологизм, компьютерно-опосредованная коммуника-
ция, коннотативные компоненты новых слов. 

 
о сих пор определение коннотации в 

лингвистике неоднозначно. Множество 

трактовок и определений основано на раз-

личных аспектах. Обобщая имеющиеся в 

языкознании представления о коннотации, 

В.Н. Телия [5] выделяет собственно лингви-

стическое направление, которое построено 

на следующих подходах. В рамках стилисти-

ческого подхода коннотация означает допол-

нительные значения слова определенного ти-

па: экспрессивные, стилистические, оценоч-

ные значения. Прагматическое понимание 

коннотации заключается в фиксации отноше-

ния говорящего или адресата сообщения к 

предмету или объекту. Коннотативный семан-

тический компонент выражен в форме эмоции 

или оценки [3, с. 45]. Согласно О.С. Ахмано-

вой, «коннотация – дополнительное содер-

жание слова, его сопутствующие семантиче-

ские и стилистические оттенки, которые 

накладываются на его основное содержание, 

служат для выражения разного рода экспрес-

сивно-эмоционально-оценочных обертонов и 

могут придавать высказыванию торжествен-

ность, игривость, непринужденность, фамиль-

ярность и т. п. Прагматическое содержание 

слова содержит два элемента – оценочное зна-

чение и культурные ассоциации» [1, с. 198]. 

В исследовании структуры коннотации 

Е.М.С торожева предлагает комплексное 

рассмотрение сущности упомянутого линг-

вистического явления. Структурные элемен-

ты коннотации автор подразделяет на две 

объемные группы – внутриязыковые и 

внешнеязыковые. Внутриязыковые компо-

ненты коннотации связаны с восприятием 

слова в связи с развитием языковой системы. 

В свою очередь, они разделяются на диахро-

нические и мотивационные (синхрониче-

ские). В диахронических компонентах конно-

тации прослеживаются изменения слова в те-

чение определенного временного диапазона 

(архаические, устаревшие, неологические из-

менения). «Мотивационный компонент конно-

тации дополняет объективное значение языко-

вой единицы ассоциативно-образным пред-

ставлением об обозначаемой реалии на основе 

внутренней формы наименования, то есть на 

основе признаков, которые мотивировали пе-

реосмысление данного явления» [4, с. 115]. Ав-

тор научной статьи связывает внешнеязыковые 

компоненты коннотации с экстралингвистиче-

скими факторами: ситуациями общения и ее 

параметрами, условиями речевого общения, 

восприятием и субъективной оценкой говоря-

щего, самой личностью говорящего, взаимоот-

ношениями участников общения и т. п. 

Внешнеязыковые компоненты коннота-

ции представляют совокупность подгрупп: 

психологические, социальные (идиомные, 

как именует их Е.М. Сторожева), функцио-

нально-стилистические и национально-куль-

турные. К психологическим внешнеязыко-

вым компонентам, выражающим прагмати-

ческое содержание, автор относит: эмоцио-

нально-оценочный компонент коннотации 

(восприятие и оценка ситуации с положи-

тельной, отрицательной и нейтральной пози-

ций); эмоционально-экспрессивный компо-

нент коннотативного значения, включающий 

Д 
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спектр возможных реакций коммуникантов 

(от пренебрежительных до уважительно-

одобрительных); фоносемантический компо-

нент, основанный на выявлении связи между 

звучанием слова и его значением. Функцио-

нально-стилистические компоненты коннота-

ции Е.М. Сторожева связывает со стилистиче-

ской дифференциацией языка [4, с. 116].  

Основатель эмотивной лингвистики        

В.И. Шаховский считает, что «оценочный и 

экспрессивный компоненты не являются кон-

нотативными, они – компоненты логико-пред-

метного значения» [6, с. 68]. Так, коннотация 

видится частью денотативного аспекта зна-

чения, а «основой экспрессивности является 

интенсивность [6, с. 14] – категория поня-

тийная, служащая отражением степени про-

явления какого-либо признака вновь номи-

нируемого предмета. Тогда «образность 

служит конструктивной основой экспрес-

сивности, на базе которой развивается праг-

матический потенциал неологизма» [2, с. 39].  

Изложенные противоположные суждения 

лингвистов демонстрируют сложную, много-

гранную, противоречивую, дискуссионную 

природу понятия коннотации. Принимая это во 

внимание, в проведенном исследовании пред-

принимается попытка описать коннотативные 

компоненты новых слов компьютерно-опосре-

дованной коммуникации. С позиций когнитив-

но-прагматической неологии изучаются аспек-

ты лексической семантики неологизмов.  

Итак, коннотация имеет достаточно четкую 

структуру, а сам термин «коннотация» обоб-

щает и объединяет целый круг явлений. Сино-

нимичные термины (стилистическое значение, 

эмоционально-экспрессивные наслоения, экс-

прессивно-стилистическая окраска, прагмати-

ческое содержание, семантическая ассоциация 

и др.) представляются составными частями 

более широкого по значению термина «кон-

нотация». Вслед за Е.М. Сторожевой полага-

ем, что «коннотация – любая добавочная ин-

формация в значении слова, связанная с его 

функционированием, то есть с типичным 

набором коммуникативных ситуаций, в ко-

торых оно употребляется» [4, с. 117].   

По мнению Л.Ю. Касьяновой, масштаб-

ность и актуальность проблемы прагматиче-

ского содержания неологизмов может стать 

«основой нового направления в современной 

неологии. Такое неологическое ответвление 

должно включать, по крайней мере, два 

предмета изучения: 1) исследование средств 

выражения прагматических компонентов 

неологизма (субъективно-оценочных, эмо-

тивных, эстетических); 2) исследование усло-

вий и целей, определяющих неосемиозис и 

моделирование коммуникативных структур, в 

состав которых вводится новое слово. Осо-

бенно важным для неологической семасиоло-

гии представляется исследование природы и 

сущности прагматического компонента зна-

чения неологизмов… Семантика слов станет 

предметом прагманеологии» [2, с. 36-37]. 

Коннотативно-прагматический механизм 

неономинации компьютерно-опосредованной 

коммуникации обусловлен языковыми интен-

циями. Результаты исследования позволяют 

выделить признаки коннотации новых слов: 

1) признак производности – неологиче-

ская коннотация развивается на базе вторич-

ного денотативного аспекта значения, в то 

время как первичный денотат имеет отноше-

ние к неологической переосмысленности, т. 

е. новизне денотата; 

2) вторичность коннотации – лексическое 

значение неологизмов формируется с учетом 

вторичной коннотации вновь возникшей де-

нотации (вторичность неологической конно-

тации мотивируется первичным коннотатив-

ным содержанием);  

3) эмоционально-оценочный и эмоцио-

нально-экспрессивный коннотативные компо-

ненты находят выражение в лексическом зна-

чении неологизмов. При этом наблюдаются 

оценочно-экспрессивные намерения коммуни-

кантов, которые зачастую содержат пренебре-

жительную, неодобрительную, негативную 

окраску. 

Прагматический компонент актуализирован 

в неологизмах с дополнительным смыслом к 

когнитивному содержанию. Когнитивные поля 

сферы компьютерно-опосредованной комму-

никации формируются согласно языковым 

тенденциям, идентификации принадлежности 

к виртуальному сообществу, созданию допол-

нительных коннотативных компонентов зна-

чения. Отличительной особенностью стано-

вится моделирование новой лингвосистемы, 

которая характеризуется периодическим от-

клонением и сдвигом литературных норм. 
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ризис – это вызов, заставляющий каж-

дого человека обосновывать и вопло-

щать новые, нестандартные решения. Чело-

век неразумно вмешивается во все сферы 

природы, что приводит к резкому ухудше-

нию ландшафта Земли, многие животные 

либо совсем исчезли, либо находятся на гра-

ни исчезновения. Появление озоновых дыр 

свидетельствует о том, что может изменить-

ся не только биосфера, но и атмосфера Зем-

ли. Но экологизация всех сфер жизни обще-

ства может дать ответы на глобальные во-

просы современности [2].  

Ряд экологических проблем можно устра-

нить творческим путем, прилагая комплекс-

ные усилия [4, с. 95-96]. Используя экологи-

чески предпочтительные строительные ма-

териалы, можно добиться существенного 

улучшения внутренней среды в зданиях, по-

этому важным шагом в направлении эколо-

гизации отдельного здания и целого города 

должен быть экологически и экономически 

сбалансированный выбор строительных и 

отделочных материалов. Эта задача весьма 

актуальна: нездоровый внутренний воздух, 

способствующий росту числа заболеваний, 

обнаружен в 30% новых и отремонтирован-

ных зданий в мире. Зачастую экологичные 

отделочные материалы относительно дороги, 

недоступны или не могут быть применены в 

здании или сооружении в связи с проблема-

ми прочности, жесткости, огнестойкости. 

Например, для строительства высотного до-

ма не могут быть применены такие массовые 

экологичные материалы, как дерево и кир-

пич. Целесообразнее строить его из менее 

экологичного железобетона, чтобы не увели-

чивалась стоимость здания, экологические 

требования должны быть сбалансированы с 

экономическими. Проектировщик здания 

или изготовитель строительных материалов 

будет, в конечном счете, стремиться к эколо-

гическим выгодам без больших экономиче-

ских затрат. Строительные материалы долж-

ны улучшать экологическое состояние без 

роста стоимости строительства, чего в дей-

ствительности трудно добиться, поэтому 

должны быть сбалансированы экологические 

и экономические показатели строительных 

материалов [6, с. 138]. Отметим, что решить 

проблему экологичности общественных про-

странств путем замены строительных мате-

риалов на более «чистые» достаточно слож-

но, но это возможно при помощи различных 

дизайнерских приемов и ходов (реконструк-

ция или реновация уже существующих зда-

ний, требующих экологического обновле-

ния). Анализ статей дизайнеров и архитекто-

ров, научных исследований, просмотр раз-

личных проектов помог сформировать 

взгляд на экодизайн. Так, например, мульти-

комфортный дом «Академия Сен-Гобен» на 

Бойцовой улице в Москве находится в ре-

конструированном двухэтажном здании 

1960-х гг., занимающем небольшой участок в 

Восточном административном округе. Проект 

выполнен в соответствии с концепцией, де-

лающей акцент на энергоэффективности, здо-

ровом микроклимате, бережном отношении к 

природе и безопасности. «Академия Сен-

Гобен» представляет собой образовательный 

и консалтинговый центр, деятельность кото-

рого сосредоточена на инновационных строи-

тельных технологиях. Проект был разработан 

Дмитрием Конниковым в 2014 г., общая пло-

щадь помещения 642 м
2
. Проект выполнен с

соблюдением принципов «пассивного дома», 

благодаря чему здание имеет уникальные для 

России показатели энергоэффективности. 

Удержанию тепла внутри здания способ-

ствуют уплотненные стеклопакеты и венти-

ляционная система с рекуперацией тепла. 

Вместо привычных батарей помещения отап-

ливаются панелями лучистого отопления и 

охлаждения. На крыше здания были установ-

лены вакуумные солнечные коллекторы. В 

целом по итогам реконструкции удельное по-

требление тепловой энергии удалось снизить 

примерно в семь раз с 283 до 43 кВт*час/м
2
 в

год. От большинства других энергоэффектив-

ных сооружений «Академию Сен-Гобен» от-

личает высокий уровень экологического, аку-

стического и светового комфорта [7, с. 96-98]. 

Использование различных дизайн-проектов 

формирует среду общественных пространств, 

что помогает быстрее и нагляднее показать 

большому количеству людей необходимость 

вести экологичный образ жизни. Приведем 

еще один пример экологичности обществен-

ных пространств. Выставка «Грядущий мир: 

экология как новая политика. 2030-2100» 

проходила в Москве, в Музее современного 

К 
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искусства GARAGE в 2019 г. Этот выставоч-

ный проект объединил произведения более 50 

авторов из России и всего мира на одной 

площадке, был посвящен будущему, которое 

находится в процессе становления. Экспози-

ция строилась вокруг двух тем: охраны окру-

жающей среды и расширенного понимания 

экологии. Тема экологии была показана мак-

симально перформативно: непрерывное взаи-

модействие человека и неживой природы, как 

«экология в действии». Расположенная на 

первом этаже инсталляция Дага Эйткена 

«Сад» выглядела как идеальное лобби для 

отдыха, но на самом деле это была художе-

ственная «комната ярости»: любой зритель, 

облачившись в защитный костюм и воору-

жившись бейсбольной битой, мог разнести в 

щепы всю обстановку. Это был своего рода 

образ отношения человека к природе и ресур-

сам. Или проект «Гаража» не только демон-

стрировал последствия разрушения окружа-

ющей природы, но и отчасти показывал спо-

собы замедлить этот процесс, переосмысляя в 

экологическом ключе саму выставочную 

практику. Так, архитектура выставки была 

построена на принципе переработки кон-

струкций от предыдущих экспозиций. 

Например, в последней, самой футуристич-

ной части «Грядущего мира» работы были 

представлены в залах, стилизованных под 

капсулы космического корабля [5, с. 98]. 

Экодизайн может быть не тотальным, как ре-

новация целого общественного помещения, а 

частичным, как внедрение в среду агитацион-

ных плакатов на тему защиты окружающей 

среды. Например, «Национальные проекты 

России. Экология» нацелены на охрану окру-

жающей среды, ведутся по ряду направлений, 

к каждому из которых создается фирменный 

образ – плакаты, Интернет и ТВ-рекламы, 

баннеры, популяризирующие рациональное 

использование ресурсов планеты [5]. 

В условиях экологического кризиса разви-

тие общественных пространств занимает осо-

бое значение для жителей. По всей стране су-

ществуют «Ящики добра» – это специализиро-

ванные пункты приема текстильных вещей, 

которые располагаются в торговых центрах с 

целью передачи одежды нуждающимся людям. 

В рамках развития общественных пространств 

в условиях экологического кризиса нами раз-

работан проект, цель которого разработать за-

поминающийся графический стиль акции 

«Ящик добра», чтобы акция была узнаваемой, 

а жители Тюмени знали о ней. В первую оче-

редь был создан логотип с акцидентным 

шрифтом для имитации стежков нитки, кото-

рый опирается на концепцию переплетения 

нитей как модели заботы о планете и людях. 

Фирменные цвета – синий, голубой и кон-

трастный им оранжевый. Контейнер представ-

ляет собой металлическую оболочку для му-

сорного бака на колесиках объемом 360 лит-

ров. Сверху контейнера имеется отверстие для 

сбора пакетов с вещами. Сбоку – дверца для 

доступа волонтеров к содержимому контейне-

ра. Были разработаны плакат и афиша к своп-

вечеринке. Полиграфический блок представлен 

информационным буклетом, пакетами, скот-

чем и стикерами для удобства сортирования 

вещей по коробкам. Разработанная полиграфи-

ческая, рекламно-информационная и сувенир-

ная продукция, сформировали и сделали образ 

акции ярким и узнаваемым. Таким образом, в 

пространстве города идет развитие проектов в 

условиях экологического кризиса и с учетом 

экодизайна. Отечественный дизайн движется в 

экологическом направлении, но впереди пред-

стоит еще много работы. Однако стоит пом-

нить, что всякое действие, направленное на 

сохранение окружающего нас мира – несо-

мненное благо [7, c. 98]. Дитер Рамс еще в 

1970-е гг. сформировал 10 принципов «Хо-

рошего дизайна», среди которых есть прин-

цип «Хороший дизайн – экологичен». Даже 

спустя 50 лет нельзя опровергнуть это вы-

сказывание, наоборот, необходимо его еще 

больше популяризировать [1]. 

В заключении хочется подчеркнуть, что ряд 

экологических проблем можно устранить 

творческим путем, прилагая комплексные 

усилия. Решить проблему экологичности об-

щественных пространств возможно при по-

мощи различных дизайнерских приемов и хо-

дов. Развитие общественных пространств за-

нимает особое значение в аспекте экодизайна. 
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еловеческая цивилизация тысячелетия-

ми искала не добра, а выгоды. О соци-

ально-духовных ценностях вспоминают 

лишь тогда, когда надо скрыть, оправдать 

непривлекательное лицо реальности. В ре-

зультате пришло время «сражаться за самого 
Ч
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человека, против его врагов, но, главное, про-

тив самого себя» (Антуан де Сент-Экзюпери). 

Духовное и нравственное существуют, рабо-

тают в обществе только тогда, когда они 

нужны, живы в душе и уме человека. Человек 

XXI в. оказался откровенно слаб, а «сила» его – 

от этой слабости. Она в отсутствии личностно-

го «Я» в системе господствования «худших», 

полной подчиненности всех остальных, даже 

«лучших». Претензии современной цивилиза-

ции – не в стремлении самосовершенствова-

ния, а в самоизоляции, само сокращении. Че-

ловек шел, пытался идти за Солнцем, оно вос-

ходит на Востоке, далее светит везде и всем. 

Но скрывается за тучами жизни. Однако надо 

жить, спешить: жить радостно, достойно, даже 

если это очень тяжело, кажется невозможным. 

«В одно окно смотрели двое. Один увидел 

дождь и грязь. Другой – листвы зеленой вязь, 

весну и небо голубое. В одно окно смотрели 

двое». Надо быть честным перед самим собой. 

Хотя очень трудно жить среди людей, стано-

вясь и оставаясь при этом человеком. 

Подобный подход к этой проблеме актив-

но явил себя в творческой биографии Омара 

Хайяма. Его творческое наследие может по-

казаться архаичным, но это абсолютно не 

так. На фоне явно обострившейся задачи со-

хранения самого человеческого рода; навя-

зываемых смертельно – опасных «реформа-

ций». Требует защиты и дальнейшего утвер-

ждения традиционно-разумных, вечных цен-

ностей. Омар Хайям был человеком своего 

времени (ок. 1048-1131 гг.), но принадлежал 

не только этому далекому прошлому, но и 

настоящему. Значит Будущему. Великий по-

эт, математик, философ Мира, мудрейший 

муж Востока и Запада [1]. Жил скромно, го-

воря современным языком, не «пиарился». 

Просто жил, и в этом был неподражаем, 

«взывал» к подражанию несклонный к нему 

век. Не Джордано Бруно, который пошел на 

костер за своей идеей, но и не Галилео Гали-

лей (который «знал, что вертится Земля, но у 

него была семья»). Его Семьей стал, остается 

весь Мир, в котором он не молчал. В нем 

слишком часто раздаются награды тем, кто 

промолчал. Просто говорил с человеком, и 

очень многие его услышали. А кто-то слы-

шит и до сих пор. У него было свое великое 

поэтическое Слово. Его стихотворные четве-

ростишия исполнялись устно, пелись, запом-

нились навсегда. Маленькие, изящные поэмы, 

в которых утверждалась идея личности, воль-

ной, самостоятельно мыслящей. Оптимисти-

чески-скептичный, он любил жизнь, и она его 

полюбила, сделала бессмертным. Такой, ка-

кой была и есть, но так хочется петь вечный 

гимн Любви. Не даром в книге Жизни пер-

вое, изначальное слово – Любовь. Без нее 

она не нужна, тягостна, постыдна. «Бродя-

гою пройдешь пути свои, не раз умоешься в 

крови… От себя способен отказаться. Гос-

поди, ее благослови». Иначе наступают вре-

мена: «Где хочешь, не захочешь – все наобо-

рот. Дозволенным господь не одаряет, за-

прещенного и дьявол не дает». Следует не 

сдаваться такому времени, вещам несуще-

ственным, попадая в их «плен-тлен». «За-

глуши в душе ропот, в уме льстивый шепот, 

собственную хитрость, лукавство и ложь». 

Сказано на все времена. Когда человечности 

нет, привязаться не к кому. Что любить, с 

кем дружить? Человек откровенно не умен, 

когда всю жизнь борется, копит «добро», 

деньги же фактически превращены в оружие 

войны против него. А ведь жизнь – только 

миг, данный нам в долг (и совсем ненадол-

го). «А то, что в долг дано, не собственность 

твоя». Такие долги наши порождают пусты-

ню души человеческой. Когда мир посерел, 

почернел в яме забот. «Сбрось наряды, при-

крой свое тело старьем, и в жалких лохмоть-

ях – останься царем». Поэт всегда был абсо-

лютно честен в своих советах. Но в реальном 

мире даже самый неумный «мальчик» пони-

мает, что властвующий «король» не хочет, 

да и не может быть, оставаться «голым». 

Каждое его четверостишие – поэтическое 

завещание всему Миру. О том, что «Наш род 

слепой настроил тьму глупых догадок, ве-

щей». Человек – великий выдумщик, Созда-

тель вещного мира, но «Ничто не вечно под 

луной». Как и он сам. Но жадность, алчность 

– первопричины всех злых помыслов и дел

(как в скудности, нищете, так и при изоби-

лии, роскоши). Человек становится богопо-

добным только тогда, когда начинает тво-

рить солнечно-духовное. В этом – гарантия 

желанного бессмертия человечества. Главная 

мысль всего творчества философа Мира 

Омара Хайяма. Земля должна радоваться, 
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когда по ней ходит Человек, который должен 

быть нежен в общении, в союзе с нею. Но 

для этого, надо преодолеть откровенный 

конфликт между тем, что есть и что должно 

быть. Когда тело перестает тосковать по ду-

ше, необходимо «очищать» общество, а не 

«зачищать» его. Помнить, «кто хочет сдви-

нуть мир, пусть сдвинет себя!» (Сократ). 

Этот призыв стал предельно актуальным в 

ситуации, когда человечество научилось ис-

кать и бороться с врагами по всему миру. 

Прошли многие столетия после того, как 

Омар Хайям закончил свой жизненный путь. 

Знатоков, последователей стало, естествен-

но, меньше, но качество анализа его творче-

ства остается по-прежнему заинтересованно-

неизбежно высоким. К их числу относится и 

Тимур Зульфикаров, уроженец древнего, 

славного Таджикистана, Душанбе. Где слово 

«Душа» не представляется случайным. Наш 

современник, написавший в духе Омара 

Хайяма, небольшую поэму. В основе нее – 

предложение скорой встречи с Илоном Мас-

ком. Почему именно с ним, потому что в со-

временном мире властвуют не деньги, а Тех-

нологии, Информация. Во всех ее возможных 

формах, видах. Они определяют картину- ви-

дение современного бытия. На Земле, в возду-

хе, Космосе. Его качество, цели, возможности, 

идеалы, определяет Человек. «Хозяином», 

творцом и стал (хорошо это или плохо) «брат 

Илон». «Когда наш век таков. Безумцы ведут 

слепцов» (Вильям Шекспир). А «Жизненный 

котел» кипит, переполненной ими до краев [2]. 

Человек Адам оказался в густом тумане тлен-

ных земных соблазнов, дьявольских искуше-

ний. Все весной уходит куда-то, в поисках 

Любви, Надежды и Веры; но мало уже на что 

надеется, чему-то верит. Все хотят стать бо-

гатыми, но не душой, а телом жизни. Но это 

самый длинный путь к Богу и справедливо-

сти, когда начинают проклинать себя, свою 

Историю. Всячески очернять и себя, и ее. 

Недавно губернатор одного из американских 

штатов законодательно запретил критически 

описывать историю США. Уже не хочется 

защищать, оберегать себя, такого жалкого, 

хрупкого; и беззащитную, но уже мстящую 

Природу. Человечество перестает думать о 

Смысле жизни, а это прямая дорога в ад. Это 

необъятный Немой океан Бедняков и визгли-

вый Ручей Богачей. При этом, все знают, кто 

они такие, банкиры, хозяева мировых ком-

паний, науки, всех мировых паутин, в кото-

рых «народы – мухи» [2]. В их руках и ра-

зумный Интеллект оборачивается карой 

небесной, концом Света. Посадить бы в один 

Бункер, там бесконечно прокручивать кадры 

ядерной бомбардировки Хиросимы. Совре-

менные ТВ, СМИ, Интернет стали, все 

настойчивее, проповедниками лжи и зла. 

Нужны компании Мира и Жизни, вещающие 

о любви и братстве, а там насилие над чело-

веческой здоровой душой. Не хватает света, 

который бы дошел до каждого человека, за-

блудившихся разума, сердца, чувств. Нужна 

жажда Духовного хлеба, а нам предлагают 

камень. «Дорогой брат Илон», давай встре-

тимся, сядем рядом и крепко подумаем. 

Вспомним всех, причастных со всех концов 

света: Гомера, Данте, Омара Хайяма… 

И Фукуяму, сегодня живущего вместе, 

рядом с нами. Он был прав абсолютно толь-

ко в одном: «потребительское общество» – 

идеал материально-ориентированный циви-

лизации. Но «Общество потребления» – это 

суррогатная модель суррогатного человека, 

как «механизма» добычи материальных благ. 

Без другого настоящего и другого будущего. 

Дальше – желание тишины и идиллии покоя 

(заметим, что у человека его никогда не было 

и не будет). Фукуяма не понимал, что это дей-

ствительно конец человеческой Истории. Че-

ловек опустится до уровня «животного, ры-

ночного интеллекта». Людей простейших, но 

смертельно опасных, и спросить за это уже не 

с кого. Время в очередной раз доказало, что 

победы надо не только одерживать, но и потом 

их твердо защищать. Фашизм, однако, вновь 

набирает силу. Слова уходившего на казнь 

Юдиуса Фучика: «Люди, я любил Вас, будьте 

бдительны!», не стали до конца поняты, при-

няты как завещание. Этим, вновь и основа-

тельно, придется заниматься веку XXI. 

Человеку нужна «живая Жизнь», сложить 

ее можно лишь сообща, взяв все лучшее, что 

накоплено в мозаике совестного, дружелюб-

ного бытия. Заимствовав у китайцев трудо-

любие, стремление к упорядоченности. Та-

лант изобретательства (два «вечных двигате-

ля»: колесо и деньги). Индусы – нация «Ду-

ховитая» (по ментальности близка к русской 
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культуре); талантливы в стратегии и тактике 

жизни, как Игры. Не случайно именно они 

изобрели шахматы, прообраз современной 

«шахматной доски» – Геополитики. С ее 

разноцветными фигурантами, функциями, 

иерархией возможностей, задач. Прекрасные 

руководители крупных мировых фирм, среди 

них – премьер министр Великобритании, ко-

лонией которой еще недавно была Индия. 

Да, Солнце всходит на Востоке, но это общее 

плодотворное Солнце Мира. И надо следо-

вать за ним. А не за зарвавшимися США – 

всего лишь 200-летним «плохим ребенком», 

большой, взрослой Истории. Россия – циви-

лизация очень специфическая, потому всегда 

находилась во внешней «блокаде». Ее успехи 

напрямую связаны с наличием ярко выра-

женного, жесткого национального лидера. 

Таковы вызовы, веления нынешнего слож-

нейшего, быстро текущего Времени (оно уже 

не может и не станет ждать). 

Слишком заметно, что человеческая ци-

вилизация сильно устала от самой себя, по-

старела, «поблекла» [3]. Но, как говорится, 

«нужда придет – талант проснется». Но сам 

мир очень сложен, противоречив, порождает 

скепсис и неверие. Даже отчаяние. «В этом 

мире не вырастает правды побег, справедли-

вость не правит миром во век. Не считай, что 

изменишь течение жизни, за разрубленный 

сук не держись человек!». Остались, торчат 

только острые сучья. Нужно сажать древо 

новой Жизни. Человечество должно, обязано 

разорвать существующие сети- паутину не-

любви, вражды к самому себе. Укрепить 

жизнеутверждающее «Я». В нем – две про-

стые истины: «дверь» в свое Будущее откры-

вает сам человек. Зло никогда не рождается 

от Добра, но творить его очень непросто. 

Наши бывшие «друзья-партнеры» откровен-

но планировали обустроиться в XXI в. «за  

счет России, но без нее». Предстоит сделать 

все, чтобы их «творческие замыслы» не сов-

пали с нашими большими возможностями. 

По русской пословице: «На чужой каравай 

рот не разевай». Разевают. Россия всегда жи-

ла с верой в свое будущее, вынужденно при-

бавляя, но лишь бы только не было войны. 

Страна для ее врагов всегда была лишь ве-

щью. «Заманкой» для удовлетворения необ-

ходимой потребности в пополнении их жиз-

ненных ресурсов. Для этого, надо было оста-

новить ход Русской истории, «Часы ее бы-

тия». Иногда казалось, что они сломаны, но 

выяснялось, что, даже испорченные, два раза 

в сутки, способны показывать точное время. 

Надо только ловить эти моменты, обретая 

собственные, новые, самоценные, личност-

но-одухотворенные смыслы и дела. Сегодня 

для России настал этот час-шанс. Специфика 

момента заключается в том, что России 

предстоит осваивать новые пути – логисти-

ческие, независимые торговые связи с внеш-

ним миром. Прорубить северные «окна»: 

воздушно-космические, морские. Через За-

пад и Юго-Восток в XXI в. будет очень 

сложно и опасно это делать. А Россия – са-

мая северная, обособленная, страна мира, где 

пока еще нет воинствующих конкурентов. 

Мысль, задача – не новая (вспомним знаме-

нитый перелет В.П. Чкалова). России надо 

вновь наращивать собственную корневую 

систему. «Как может цвести дерево, если у 

него высохли корни?» (Иван Грозный). 

Человечеству грозит нарастающая воз-

можность последней из войн, но и масса 

других, масштабных проблем. В Тихом оке-

ане сформировался гигантский «склад мусо-

ра», который площадью полтора миллиона 

квадратных километров. Одного только пла-

вающего пластика – сто миллионов тонн. 

Невозможно подсчитать, сколько «мусора» 

накопилось за тысячелетия в самом челове-

ческом сознании. Тема его «очищения» от 

кабалы искушений сугубо материальных, 

поражающих ум и душу человеческую, стала 

сверх актуальной. Так, за работу Школа зем-

ная, вселенская, формирующая образ духо-

подъемного Будущего. Человечество нужда-

ется не в «гуманитарных паузах», а в «гума-

нитарной экспансии». Предстоит, наконец-

то, решить вековую дилемму: что предпо-

честь крест цивилизации или Лик культуры. 

«Однополярный мир» уходит, оставив после 

себя глобальное наследие – груз родимых 

пятен «развитого капитализма» и сценарий 

эсхатологической войны. Сто лет назад но-

вая Россия заявила, возглавила процесс де-

колонизации мира. В результате этой борь-

бы, войн, Запад потерял многие свои префе-

ренции-привилегии. Сегодняшняя Россия 

фактически предложила закончить начатый 
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процесс. Это жестко не прощалось и не бу-

дет прощаться современными западными 

«господами цивилизаторами»,  потому что 

означает их неизбежный, полный крах. 

Будет ли «мир многополярный» более спра-

ведливым? Или по-прежнему в нем остаются 

два раздельно, параллельно существующих 

класса. Господствующий, властвующий, за-

ставляющий иных работать на себя, комфорт-

но любимых. И тех, массово существующих, 

призванных, озабоченных выживанием, без 

достойного настоящего, светлых перспектив на 

будущее. Это извечный, больной, системно-

организующий вопрос Истории человеческой 

жизни. Россия все еще способна победить лю-

бого врага, стать мировым лидером, но при 

условии, что сможет предложить миру достой-

ный подражания образ будущего. На примере 

собственного настоящего, выстроенного на 

базе общечеловеческих гуманитарных ценно-

стей (и надо сильно это захотеть). Последними 

словами Омара Хайямы были: «Боже! По мере 

сил своих, я хотел, старался к тебе приблизить-

ся. Прости меня за это». Если современное че-

ловечество не захочет повторить эту попытку, 

прощения ему не будет. Россия должна вновь 

стать страной мечтателей, демиургов – строи-

телей принципиально новой реальности. 
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