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Введение 

Чтение представляет собой один из 

важных видов коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся, 

направленной на восприятие и понимание 

письменного текста, поэтому чтению ино-

язычного текста следует обучать как ком-

муникативному процессу в целях извлече-

ния содержащейся в нем фактологической 

информации, ее осмысления и оценки. 

В обучении иностранному языку в за-

висимости от целевой установки принято 

различать три коммуникативных вида 

иноязычного чтения: изучающее, ознако-

мительное и просмотровое – и соотносить 

их с соответствующими функциональны-

ми стилями иноязычной речи, которые 

различаются не только возможностью 

употребления определенных лексических 

единиц и грамматических явлений на 

морфологическом и синтаксическом 

уровнях, но и частотой их использования 

в текстовом материале.  

Разные функциональные стили обна-

руживают способность к взаимодействию 

и взаимопроникновению. В частности, в 

научных текстах преобладает когнитивная 

информация, а в художественных – эмо-

циональная. Термины чаще всего упо-

требляются в научно-технических текстах, 

но возможны и в художественной литера-

туре. Эмоциональные слова и образные 

средства встречаются, хоть и не очень ча-

сто, в научной литературе.  

Назначение художественного функци-

онального стиля состоит в оказании эмо-

ционально-интеллектуального воздей-

ствия на читателя. Фрагменты художе-

ственных произведений на иностранном 

языке, как известно, являются предметом 

изучающего чтения в старших классах. 

Результатом данного вида чтения является 

полное и точное понимание как экспли-

цитно, так и имплицитно выраженной 

информации в читаемом. 

Материалы и методы 

В соответствии с требованиями про-

граммы по иностранному языку учащиеся 

средней школы должны овладеть умением 

самостоятельного чтения иноязычных тек-

стов различных функциональных стилей: 

художественного, научно-популярного, 

общественно-политического [4, с. 10].  

Наши наблюдения за учебным процес-

сом в старших классах МБОУ «Лицей № 8» 

г. Махачкалы позволили определить 

трудности, с которыми сталкиваются 

учащиеся в ходе самостоятельного извле-

чения информации из аутентичных ино-

язычных текстов. Речь идет о недостаточ-

ном уровне сформированности у них ре-

цептивных навыков и умений чтения в 

целях извлечения фактологической и 

смысловой информации в читаемом. И 

здесь значимым представляется обеспе-

чить управляемую организацию процесса 

обучения учащихся самостоятельному 

чтению аутентичных иноязычных текстов 

на основе определения действий и опера-

ций содержания механизмов чтения как 

вида речевой деятельности. В связи с этим 

было проведено исследование с целью 
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научно обосновать значимость контроля в 

управляемой организации обучения уча-

щихся чтению иноязычных аутентичных 

художественных текстов и предложить 

систему упражнений-заданий с использо-

ванием наиболее рациональных тестовых 

форм контроля. На разных этапах работы 

использовались методы теоретические 

(анализ научно-методической литературы, 

педагогическое моделирование содержа-

ния обучения чтению иноязычных тек-

стов) и эмпирические (наблюдение за 

учебным процессом, оценивание резуль-

татов учебной деятельности). 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенного исследования по 

рассматриваемой проблеме нами опреде-

лена классификация навыков и умений 

чтения, в частности, художественных тек-

стов и разработана достаточно рацио-

нальная технология обучения, которая 

представляет собой систему упражнений-

заданий с тестовыми формами контроля 

понимания учащимися читаемого на со-

держательном и смысловом уровнях.  

Предлагаемая технология обучения 

учащихся самостоятельному чтению ху-

дожественных текстов направлена на вы-

полнение ими действий и операций, обес-

печивающих овладение рецептивными 

навыками и умениями рассматриваемого 

нами вида речевой деятельности. 

Разработанная нами классификация 

действий и операций сводится к следую-

щему: 

– действия и операции, направленные 

на узнавание и понимание значений изу-

ченных слов, словосочетаний и граммати-

ческих явлений на морфологическом и 

синтаксическом уровнях в разных контек-

стуальных условиях в читаемом тексте; 

– действия по определению семантики 

неизученных слов, отнесению их к опре-

деленной грамматической и понятийной 

категории на основе установления его свя-

зи с контекстом; 

– действия, направление на понимание 

композиционно-смысловой структуры 

художественного текста: определение 

предложений, несущих основную смыс-

ловую нагрузку в коммуникативно-

значимых отрезках в читаемом; 

– действия по установлению логиче-

ских и смысловых отношений между 

предложениями, установлению контакт-

ных и дистантных связей между абзацами, 

сложными синтаксическими целыми в 

текстовом материале [3, с. 28]. 

В предлагаемой нами технологии обу-

чения чтению иноязычных текстов важная 

роль отводится тестовому контролю за 

выполнением учащимися вышеуказанных 

действий и операций, функции которого 

направлены на формирование автомати-

зированных и лабильных свойств навыков 

самостоятельного чтения, стимулирова-

ние и своевременное их корректирование 

в процессе обучения.  

В методической литературе рассматри-

ваются традиционные формы контроля 

наряду с тестовыми. Прослеживаются 

утверждения о том, что в процессе обуче-

ния чтению следует использовать рацио-

нальное сочетание традиционных с со-

временными формами тестового кон-

троля [1, с. 21]. 

В частности, метод тестирования при-

знан преподавателями и методистами в 

качестве объективного, валидного и эф-

фективного приема проверки успешности 

обучения. 

Указывая на качественные характери-

стики тестов, И. А. Цатурова отмечает 

стандартность их структуры, относитель-

ную простоту их выполнения, способ-

ность своевременно фиксировать достиг-

нутые результаты в обучении, легкость 

в осуществлении обратной связи [5, с. 18]. 

Следует отметить, что количество те-

стовых заданий в определенной степени 

зависят от функционального стиля аутен-

тичного текста и от целевой установки; в 

частности, для изучающего чтения их тре-

буется больше, чем для просмотрового и 

ознакомительного. Данные тесты различа-

ются также качественно, поскольку харак-

тер предлагаемых альтернатив должен ви-

доизменяться в зависимости от функцио-

нального стиля и соотносящегося с ним 

видом чтения. 

Тесты для контроля понимания фраг-

ментов художественных произведений 

должны содержать альтернативы, касаю-

щиеся фактического содержания, стиля 

произведения, идейного замысла.  

При тестировании научно-популярных 

текстов, связанных с ознакомительным 

видом чтения, следует пользоваться аль-

тернативами, направленными на выявле-

ние фактического содержания и основной 

идеи. Общественно-политические тексты, 

являющиеся предметом просмотрового 
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чтения, предполагают тесты с альтернати-

вами только обобщенного характера. 

Предлагаемые нами упражнения-

задания с использованием тестового кон-

троля к художественным текстам по ан-

глийскому языку для учащихся старших 

классов составлены с учетом методиче-

ских требований к тестированию в целом: 

– соответствие формы контроля мик-

роцели; 

– надежность, предлагающая одно-

значность его выполнения;  

– практичность – учитывается целесо-

образность использования формы тесто-

вого контроля с учетом времени и средств, 

необходимых для его выполнения. 

Следует указать на целесообразность 

широкого использования тестовых форм 

контроля для оптимизации процесса обу-

чения учащихся самостоятельному чте-

нию иноязычных текстов разных функ-

циональных стилей. 

Кроме того, деятельностная сущность 

тестового контроля обучения учащихся 

самостоятельному чтению иноязычных 

тестов состоит в следующем: 

– тесты способствуют извлечению ин-

формации с нужной полнотой и глубиной; 

– тестовые задания направлены на ре-

шение проблемных, познавательных за-

дач, которые активизируют речемысли-

тельную деятельность учащихся в ходе 

работы с иноязычным текстом; 

– тесты стимулируют интерес к процес-

су чтения на иностранном языке, создают 

положительные эмоции, усиливают учеб-

ную мотивацию учащихся; 

– тестовые задания обеспечивают воз-

можность каждому учащемуся при работе 

с текстом заниматься в подходящем для 

него темпе, однако выполнять задания в 

том порядке, который представлен в обу-

чающей программе; 

– тесты предполагают многократное 

прочтение текста в целях поиска адекват-

ного решения тестового задания в соот-

ветствии с содержанием читаемого; 

– выполнение тестовых заданий зани-

мает минимальное количество времени, 

что позволяет активизировать речевую 

деятельность учащихся, класса/группы в 

ходе работы с обучающей программой по 

текстам для чтения. 

Для контроля понимания в процессе 

чтения иноязычных текстов целесообраз-

ным представляется использование тестов 

множественного выбора в следующих 

разновидностях: 

а) выбор правильного ответа на вопрос; 

б) завершение начатого высказывания 

на основе предложенных тезисов; 

в) расположение по порядку, группи-

ровка фактов; 

г) перекрестный выбор, установление 

соответствий; 

д) вычеркивание специально вставлен-

ных лишних слов; 

е) заполнение пробелов специально 

пропущенными словами [2, с. 243]. 

В качестве иллюстрации ниже приведе-

ны тестовые контрольно-обучающие за-

дания к тексту «One Friday morning» by 

Langston Hughes (10 класс, УМК «Англий-

ский в фокусе» (“Spotlight”)). 

1. What was the news at George Washing-

ton High School one Friday morning? 

a. Nancy Lee was expelled from school. 
b. Nancy Lee was not allowed to take part 

in art competition. 
c. Nancy Lee, a coloured girl, became the 

winner in art competition. 
d. Ten pupils of the school won the prize 

for their pictures. 
2. What was the pupils’ and the teachers’ 

opinion of Nancy Lee? 

a. They liked her heartily. 
b. They did not like her as she was col-

oured. 
c. The pupils liked her but the teachers did 

not. 

d. They were indifferent to the girl. 
3. Complete the sentence using one of the 

following statements in the right-hand col-

umn. 

The news did not come to Nance Lee be-

cause … 

a. she was not in school that Friday morning. 

b. nobody at school knew about the fact. 

c. the vice-principal did not want the stu-

dents to discuss the problem of the colour bar 

in America. 

d. the teachers did not want to upset Nancy. 

4. Miss O`Shay was ashamed for herself 

and her country because… 

a. there were few schools in the country. 

b. not all the teachers could find work at 

school. 

c. the Coloured did not have the right to 

study. 
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d. the Negroes and the Coloured were 

hardest hit in their democratic rights. 

5. Arrange the points of the outline ac-

cording to the logics of the text. 

The fact that made Miss O`Shay ashamed 

for her country. 

Nancy as described by the author. 

The problem of colour bar in the capitalist 

system. 

The happy news Nancy was informed of. 

The way I imagine Nancy`s future life. 

6. By saying «We still have democracy to 

make in this country»  

Miss O`Shay meant … 

a. America was only what the Americans 

made it. 

b. the colour bar must be abolished. All 

progressive Americans must fight for exten-

sion of democratic rights for Negro and col-

oured people. 

c. there was race discrimination in America. 
d. The Coloured had no right to study. 
7. В правой колонке подберите ситуа-

цию, соответствующую настроению Нэн-

си Ли. 

a. She did not 

think she had done 

anything wrong, yet 

became nervous. 

b. The brown 

girl’s eyes widened, 

her heart jumped. 

She tried to smile, 

but instead tears 

came to her eyes. 

c. To the brown 

girl there in the 

chair, the room grew 

suddenly smaller, 

and there was no air. 

She could not speak.  

d. Nancy Lee 

lifted her head and 

smiled. 

Miss O`Shay told 

Nancy she had won 

the Artist Club Schol-

arship. 

The fact didn`t 

keep her down. In the 

future she would fight 

to make her country 

democratic. 

 

Miss O`Shay said 

Nancy Lee wouldn`t 

be given the scholar-

ship 

 

 

Miss O`Shay decid-

ed to talk to Nancy 

Lee 

8. Почему Нэнси Ли не договорила сле-

дующее: 

«But my speech was about … America …» 

a. Забыла концовку. 

b. Случайно не договорила. 

c. Очень расстроилась.  

d. Сознательно придала сказанному 

другое значение. 

Использование тестовой методики 

предполагает обязательный инструктаж 

учащихся, касающийся техники выполне-

ния тестов. Речь идет о новых для уча-

щихся разновидностях тестовых заданий. 

Выводы 

Выявленные нами трудности понима-

ния учащимися читаемого позволили 

определить конкретные учебные действия 

и операции, составляющие операцио-

нальный механизм чтения иноязычного 

текста, в частности художественного сти-

ля, разработать научно обоснованную 

технологию обучения рассматриваемому 

виду речевой деятельности. Следует отме-

тить, что предлагаемая нами система зада-

ний, предусматривающая в каждой еди-

нице обучения элемент тестового кон-

троля, создает условия для организации 

управляемого обучения учащихся само-

стоятельному чтению, осуществлению 

своевременной текущей и итоговой про-

верки уровня сформированности навыков 

и умений в данном виде речевой деятель-

ности. 

При составлении заданий с применением 

тестового контроля мы исходили из следу-

ющих методических требований к ним: 

– соответствие заданий целям обучения 

чтению учащихся старших классов; 

– направленность заданий на преодо-

ление выявленных трудностей в процессе 

самостоятельного чтения учащимися ино-

язычных художественных текстов; 

– четкость в формулировках заданий 

для выполнения конкретных учебных 

действий, составляющих операциональ-

ный механизм рассматриваемого нами 

вида речевой деятельности; 

– следование методическим требовани-

ям к тестированию как современному ви-

ду контроля в обучении иностранному 

языку. 

Управляемая организация процесса 

обучения учащихся самостоятельному 

чтению иноязычных текстов с включени-

ем в систему заданий тестовых форм кон-

троля позволяет обеспечить овладение 

ими умением понимать в читаемом как 

эксплицитно, так и имплицитно выра-

женную информацию на достаточно каче-

ственном уровне. 
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Введение 

Процесс развития педагогической 

культуры в вузе ориентирован на форми-

рование особого педагогического миро-

воззрения, мастерства и модели поведения 

у будущего педагога. Потенциалом для 

решения этой задачи обладают все дисци-

плины психолого-педагогического цикла, 

поскольку нацелены на развитие навыков 

педагогической деятельности [2, с. 115]. 

Отметим, что и специальные дисциплины, 

обеспечивающие подготовку к професси-

ональной деятельности педагога-

предметника, также имеют значительные 

возможности для решения обозначенной 

проблемы [1, с. 92]. Методический ком-

плекс этих дисциплин должен способ-

ствовать совершенствованию педагогиче-

ской культуры обучающихся, однако уро-

вень использования технологий и методов 

подготовки к профессиональной педаго-

гической работе остается низким в этом 

аспекте, фактически развитие педагогиче-

ской культуры в этом случае выступает 

второстепенной задачей, несмотря на ее 

важность для повышения эффективности 

образовательного процесса [3, с. 12]. 

Следовательно, для улучшения сло-

жившейся ситуации необходимо исполь-

зовать наиболее результативные практи-

ки, чтобы обеспечить развитие педагоги-

ческой культуры у будущих учителей-

предметников. На наш взгляд, для реше-

ния этой задачи целесообразно примене-

ние тренинговых форм педагогической 

работы, которые служат развитию прак-

тико-ориентированных умений, навыков, 

опыта, что важно для развития педагоги-

ческой культуры будущего педагога [4; 5]. 

Тренинг – это форма педагогической 

практики, которая позволяет использо-

вать как вербальные, так и невербальные 

взаимодействия для формирования нуж-

ных навыков, умений и опыта. Кроме то-

го, эта практика помогает обеспечить ре-

флексию собственного педагогического 

опыта, что необходимо для профессио-

нального развития [6, с. 179]. 

Изучив специфику представлений о 

развитии педагогической культуры в оте-

чественных исследованиях, мы заметили, 

что большая часть из них носит теорети-

ческий или описательный характер. Одна-

ко современные условия создают потреб-

ность в рассмотрении технологической, 

дидактической и методической составля-

ющей, что и будет предпринято в рамках 

нашей работы.  

Материалы и методы 

Тренинговые практики, используемые 

в процессе обучения будущих педагогов, 

обеспечивают формирование у них пред-

ставлений о ролевых установках, важных 

в педагогической деятельности. Тренинги 

как формы работы позволяют применять 

различные ролевые практики, погружать 

студента в определенные профессиональ-

но-педагогические условия. Именно по-

этому разработка тренинга для обучения 

будущих педагогов-предметников являет-

ся важной проблемой современных пси-

холого-педагогических исследований. 

Конечно, основной задачей при проек-

тировании тренингов является вовлечение 

в них обучающихся, в том числе в контек-

сте использования различных моделей 

поведения. Одним из важных условий 

эффективности тренинга является фор-

мирование доверия в группе. Это обеспе-

чивает раскрытие способностей участни-

ков. Кроме того, важен и последний этап 

тренинга – получение обратной связи, что 

в значительной мере является следствием 

эффективной работы педагога и зависит 

от успешного формирования дружествен-

ной атмосферы и доверия в группе. Об-

ратная связь возможна как по окончании, 

так и в ходе тренинга, значение обратной 

связи важно и в случае с иными его участ-

никами, что подчеркивает значимость 

располагающей к занятиям атмосферы 

для их успешной организации. 

Тренинги обеспечивают интенсивное 

освоение знаний, умений и навыков, в 

том числе в контексте формирования пе-

дагогической культуры. Такое формиро-

вание возможно на всех этапах подготов-

ки и ведения тренинга, в том числе при 

выборе и составлении программы меро-

приятия, в ходе организационно-

технической подготовки, формировании 

группы участников, а также непосред-
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ственно в процессе его проведения. Для 

успешной реализации программы тре-

нинга необходимо учесть множество 

факторов. Далее рассмотрим комплекс 

тренинговых упражнений для будущих 

педагогов-предметников, в частности 

учителей математики и информатики. 

Результаты и обсуждение 

Для решения обозначенных задач мы 

можем предложить комплекс тренинго-

вых мероприятий, которые направлены на 

развитие педагогической культуры сту-

дентов. Технологические аспекты этого 

комплекса раскрываются при выполнении 

ряда условий: учет при его построении 

принципов и элементов образовательно-

воспитательной работы; следование при 

его реализации программе тренинга, раз-

работанной ведущим; наличие требуемых 

компетенций у ведущего тренинга. 

В ходе работы обучающийся имеет 

возможность выступать не только в каче-

стве участника группы, но и в роли веду-

щего, ассистента, наблюдателя, практика 

или организатора, регулирующего прави-

ла. При этом необходимо обеспечить 

условия для самовыражения каждого 

участника тренинга.  

Охарактеризуем саму методику, описав 

ее более детально.  

Первым элементом предлагаемой про-

граммы можно считать процесс построе-

ния «стартовой площадки», когда студен-

там объясняются специфические особен-

ности организации тренинга. На данном 

занятии основной задачей является обес-

печение понимания специфики педагоги-

ческой рефлексии студентами. Педагог 

объясняет принципы предстоящего тре-

нинга, выступая в качестве модератора. 

Он предлагает задания, которые выпол-

няются студентами, абсолютно не подго-

товленными к подобной работе. Первое 

занятие призвано, помимо прочего, дать 

возможность раскрыться возможностям 

обучающихся. 

Второе занятие более сложное по своим 

целям: оно учит определять влияние тем-

перамента на поведение будущего педаго-

га в процессе решения педагогических за-

дач. Для этого студентам дается задание на 

прохождение теста Айзенка «Исследова-

ние личности», после которого предпола-

гается групповая рефлексия полученных 

результатов. 

Третье занятие ориентировано на изу-

чение таких важных для педагога качеств, 

как наблюдательность и внимательность. 

Тренинг включает задания по исследова-

нию уровня и развитию концентрации 

внимания, способности к распределению 

и переключению внимания, проявлению 

избирательности. Занятие проводится на 

основе методики Мюнстерберга и преду-

сматривает выполнение упражнений. За-

вершение занятия связано с рефлексией на 

тему значения внимательности в педаго-

гической практике. 

Четвертое занятие нацелено на разви-

тие навыков управления психологическим 

и эмоциональным состоянием – важней-

шей составляющей педагогического ма-

стерства. Занятие основывается на исполь-

зовании тестов, направленных на изуче-

ние специфики восприятия эмоциональ-

ных реакций для развития эмпатии, чув-

ства сопричастности, сплоченности кол-

лектива, которые отражают специфику 

педагогической культуры и профессио-

нального мастерства. 

Пятое занятие предполагает раскрытие 

способности и готовности студентов к ра-

боте в условиях стрессовых ситуаций. 

Помимо того, что студентам объясняют 

природу конфликтов и иных сложных пе-

дагогических ситуаций, выстраивается и 

определенная программа практической 

деятельности. На занятии организуется 

дискуссия по теме «Преодоление стрессо-

вой ситуации», которая заключается в ра-

боте относительно малых групп (не более 

пяти человек) над кейсами, связанными со 

стрессами в педагогической практике. В 

завершение занятия организуется группо-

вая рефлексия полученного опыта и осво-

ение саморегуляции и релаксации. 

Целью шестого занятия выступает раз-

витие у студентов навыков коммуникации 

в различных ее формах. С учетом того, что 

потребность в передаче теоретического 

материала является минимальной, студен-

ты выполняют разные практические зада-

ния, в том числе развивающие навыки по-

хвалы окружающих. По завершении таких 

упражнений обучающиеся готовят не-

большое выступление на определенную 

тему. Таким образом удается развить 

навыки коммуникации начиная с упраж-

нений в диалоге и до связных монологи-

ческих высказываний в условиях коллек-
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тива. Примечательно, что использование 

такой практики совершенствует навыки 

слушания. 

Седьмое занятие направлено на разви-

тие навыков невербальной коммуникации 

в педагогической практике. Студентам, 

помимо теоретической базы в рамках тре-

нинга, предлагается отработка навыков 

приветствия, выражения благодарности, 

выражения уважения и иных форм ком-

муникации, без использования слов. Во 

второй части занятия перед обучающими-

ся ставится задача выразить определенные 

эмоции. Так будущим педагогам удается 

закрепить навыки невербальной комму-

никации. 

Восьмое занятие посвящено формиро-

ванию навыков актерского мастерства, 

которые позволяют разрешать сложные, в 

том числе конфликтные, ситуации, учат 

регулировать собственное поведение в 

них, раскрывают уникальные способности 

обучающихся. В качестве практической 

части тренинга его участникам предлага-

ется выразить различные типы эмоций, 

обратиться к различным видам деятельно-

сти, не свойственным педагогической 

практике, и использовать иные методы, 

способные повысить готовность педагогов 

к проявлению актерского мастерства.  

Последнее занятие включает группо-

вую рефлексию участия в тренингах, за-

крепление умений вести подобные заня-

тия с исполнением в них различных ролей 

и итоговую оценку полученных навыков. 

Выводы 

Ключевым достоинством использова-

ния тренингов, как перспективной техно-

логии формирования педагогической 

культуры будущего учителя математики и 

информатики, является ее эффективность 

в развитии практических навыков. Во 

многом успешность данных методов обу-

словлена тем обстоятельством, что при 

практической отработке педагогических 

умений и навыков у обучающихся, как 

следствие, происходит формирование 

первичного педагогического опыта, кото-

рый является составляющей педагогиче-

ской культуры. Важной частью работы 

выступает рефлексия, которая предпола-

гает развитие оценочных способностей, 

необходимых для понимания собственной 

эффективности будущими педагогами.  

Вместе с этим мы считаем, что замена 

традиционных методов обучения тренин-

гом решает только ограниченный круг 

задач, поэтому тренинговые формы рабо-

ты могут применяться в образовательном 

процессе исключительно точечно, целесо-

образно и оправданно.  
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Введение 

Будущее современной России нуждает-

ся в гражданах, болеющих душой за Роди-

ну. Несомненно, воспитание подрастаю-

щего поколения в духе патриотизма стало 

главной необходимостью. Не случайно в 

Российской Федерации разработана и реа-

лизуется Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года от 29.05.2015 г. № 996-р. [6]. 

Сегодня патриотическое воспитание 

молодёжи является одним из ведущих 

направлений государственной политики 

России. В этой связи одной из задач выс-

шей школы выступает воспитание патри-

ота, формирование патриотических ка-

честв личности.  

Воспитание и обучение в высшей шко-

ле – главные составляющие процесса ста-

новления гражданской позиции будущего 

специалиста, от которого зависит соци-

ально-экономическое развитие страны. 

Однако снижение интереса к культуре, 

истории, литературе способствовало тому, 

что у определённой части молодёжи отме-

чаются трудности в понимании сущности 

патриотизма, в системе ценностей доми-

нируют материальные ценности. 

Сложившаяся социально-

экономическая ситуация в России, инте-

грация профессионального образования в 

европейское образовательное простран-

ство определяют необходимость пере-

осмысления подхода к развитию личности 

и профессиональной культуры будущего 

педагога профессионального образования 

и его самореализации как гражданина и 

патриота. 

Наши наблюдения и опросы студентов 

факультета профессионально-

педагогического образования ДГПУ поз-

волили выявить, что у многих студентов 

слабо сформированы духовно-

нравственные ценности, отсутствует по-

нимание сложных и противоречивых 

процессов, явлений, происходящих в об-

ществе, слабо развиты навыки и умения 

работы в группе, отмечается низкая соци-

альная активность, отсутствует культура 

труда и общения и т. д. 

Учёт таких особенностей современного 

молодого человека – типичного предста-

вителя определённой социально-

возрастной группы – важен в решении 

задач патриотического воспитания и 

определении его содержания в вузе. 

Целью исследования является выявле-

ние сущности, определение цели и задач 

патриотического воспитания будущих 

педагогов профессионального обучения и 

выявление возможностей интерактивных 

методов обучения как эффективного ин-

струмента патриотического воспитания. 

Методы работы – анализ научно-

методической литературы по теме исследо-

вания, опрос, обобщение, систематизация. 

Патриотическое воспитание, на наш 

взгляд, представляет собой сложную си-

стему социально-педагогической деятель-

ности, в ходе которой формируются и 

развиваются патриотические качества 

личности гражданина России, способного 

любить свою Родину, защищать ее инте-

ресы, сохранять и преумножать лучшие 

традиции своего народа. 

Будущий педагог должен чувствовать 

потребность в гражданском, духовном, 

нравственном и физическом совершен-

ствовании и в достойном служении стране 

и его защите. 

Материалы и методы 

Анализ периодической и педагогиче-

ской литературы показал, что проблема 

патриотизма и патриотического воспита-

ния является одной из значимых проблем 

общества, государства, а также личности. 

В науке сложился понятийно-

терминологический аппарат воспитания 

патриотизма и излагаются различные точ-

ки зрения на данный вопрос. 

В Педагогическом словаре патриотизм 

определяется как «любовь к отечеству, к 

родной земле, к своей культурной среде. 

C этими естественными основаниями пат-

риотизма как природного чувства соеди-

няется его нравственное значение как обя-

занности и добродетели» [4, с. 185].  

Российская педагогическая энциклопе-

дия указывает, что патриотизм – «соци-

ально-политический и нравственный 

принцип, выражающий чувство любви к 

родине, заботу o её интересах и готовность 

к её защите от врагов. Патриотизм прояв-

ляется в чувстве гордости за достижения 

родной страны, в горечи за её неудачи и 

беды, в уважении к историческому про-

шлому своего народа и бережном отно-

шении к народной памяти, национально-

культурным традициям» [5]. 

На основе этих толкований полагаем, 

что патриотизм является одним из основ-

ных качеств личности, основанным на 



18   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1–2. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1–2. 2022 

  

развитии готовности к сознательному 

служению Отечеству. К структурным со-

ставляющим патриотизма относим: пат-

риотическое сознание, чувства, мотивы и 

деятельность. 

По мнению отечественных педагогов, 

патриотизм является качеством личности и 

формируется в процессе целенаправленно-

го, целостного патриотического воспита-

ния [1, с. 33]. При этом патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 

ученые-педагоги рассматривают как:  

- часть идейно-политического воспи-

тания (Л. Ф. Спирин, Л. Р. Болотина);  

- часть нравственного воспитания 

(Н. Е. Щуркова, И. Ф. Харламов);  

- часть духовно-нравственного, тру-

дового, эстетического и других видов вос-

питания (В. В. Пионтковский, В. Г. Пау-

тов, Н. М. Снопко и др.); 

- самостоятельный раздел (Т. А. Иль-

ина, И. Т. Огородникова) [2, с. 72].  

Патриотическое воспитание – целена-

правленный процесс становления патрио-

тического сознания личности, в котором 

отражается отношение человека к своему 

Отечеству, уровень развития патриотиче-

ских чувств, готовность к сознательному 

служению Родине и опыт субъектной дея-

тельности на благо своего народа [3, с. 14].  

Патриотическое воспитание подразу-

мевает: любовь к Родине, культуре, род-

ному языку, традициям и обычаям своего 

народа; знание истории своей Родины; со-

блюдение культуры межнационального 

общения; готовность к защите своей Ро-

дины; содействие развитию своей Родины. 

Патриотическое воспитание будущих 

педагогов в системе высшего профессио-

нального образования предполагает фор-

мирование патриотических чувств, патри-

отического сознания и поведения, граж-

данской и патриотической позиции лич-

ности и общественно значимой мотива-

ции патриотической деятельности. 

Патриотическое воспитание в вузе 

осуществляется в процессе взаимодей-

ствия студентов, педагогов и социальных 

партнёров образовательных организаций. 

Патриотизм проявляется в готовности бу-

дущих педагогов реализовать себя в из-

бранной профессиональной деятельности 

и социально значимых поступках, следуя 

традициям служения Отечеству. 

Каждый этап патриотического воспи-

тания направлен на становление гражда-

нина, его патриотической направленно-

сти, патриотического самосознания, 

укрепление гордости за свою Родину, же-

лания внести свой вклад во благо развития 

Родины, отдать ей свои знания, талант и 

творчество. 

В патриотическом воспитании можно 

выделить следующие направления: 

– формирование системы представле-

ний и знаний студентов о духовности, 

нравственности (обсуждение в кругу со-

курсников произведений художественной 

литературы, диспуты, ролевые игры, кон-

курсы и т. д.); 

– формирование мотивов, побуждаю-

щих студентов к совершению социально 

значимых поступков, через развитие по-

ложительного отношения к ценностям и 

традициям своей страны (личный пример 

преподавателя или наставника, их актив-

ное участие в студенческой жизни и др.); 

– формирование патриотического по-

ведения будущего педагога, предусматри-

вающего его воспитание на народных тра-

дициях (традиции народов Дагестана, 

нашедшие свое воплощение в праздниках, 

фестивалях, где изучаются и пропаганди-

руются различные явления народной 

культуры). 

Главная цель патриотического воспита-

ния в педагогическом вузе – формирование 

гражданина-патриота, обладающего чув-

ством ответственности, долга, верности 

традициям, стремления к сохранению и 

преумножению исторических и культур-

ных ценностей, любящего свою Родину. 

Достижение данной цели требует ре-

шения следующих задач:  

1) изучение студентами основ духовно-

нравственного развития личности и си-

стемы приоритетных ценностей;  

2) развитие у студентов патриотиче-

ских чувств и наращивание эмоциональ-

но-ценностной сферы личности;  

3) формирование и развитие в разных 

педагогических ситуациях патриотиче-

ской направленности личности будущего 

педагога;  

4) становление и развитие активной 

жизненной позиции будущих педагогов, 

умения применять полученные знания о 

природе и обществе в своей практической 

деятельности;  

5) создание условий для реализации в 

вузе и в обществе в целом принципов 

здорового образа жизни;  
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6) накопление опыта систематического 

применения эффективных методов патри-

отического воспитания молодого поколе-

ния на благо общества и государства и др. 

Практика показывает, что вуз имеет всё 

необходимое для патриотического воспи-

тания студентов. Знания, полученные на 

занятиях, студент не сможет применить, 

если не будет регулярно участвовать в 

патриотической деятельности. Такая дея-

тельность чрезвычайно многогранна: это 

военно-спортивные игры, спортивные со-

ревнования и эстафеты, сборы, студенче-

ские объединения (волонтёрские студен-

ческие отряды, объединения и др.); уча-

стие в Вахте Памяти, поисковой деятель-

ности, спартакиаде, уроках мужества, по-

сещение всевозможных выставок и т. д.  

Результаты и обсуждение 

С точки зрения становления граждан-

ской позиции и нравственных ценностей, 

на наш взгляд, наиболее эффективными 

являются интерактивные методы, которые 

предполагают взаимодействие и сотруд-

ничество всех участников образовательно-

го процесса в решении учебных и практи-

ческих задач (дебаты и дискуссии, ролевые 

игры, социальные проекты, коллективные 

решения творческих задач и др.). Интер-

активные методы основаны на диалоге и 

поэтому позволяют активизировать кол-

лективную деятельность всех участников 

образовательного процесса, развивать 

навыки работы в команде (например, в 

учебных мини-проектах), формировать 

опыт социального взаимодействия, необ-

ходимый будущим педагогам в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Дискуссия – обсуждение вопросов, 

направленных на патриотическое воспи-

тание молодежи. Формами дискуссии яв-

ляются «круглый стол», заседание экс-

пертной группы, форум, симпозиум, де-

баты и др. 

Интеллектуальная дуэль – вид комму-

никативно-диалоговой технологии, 

направленной на активизацию компе-

тентности по патриотической теме. 

Турнир ораторов способствует разви-

тию гибкости, быстроты ума, логичности 

мышления средствами риторики и эври-

стики 

Кейс-метод – метод, суть которого со-

стоит в том, что усвоение знаний и фор-

мирование умений есть результат актив-

ной самостоятельной деятельности сту-

дентов по разрешению противоречий, в 

результате чего и происходит овладение 

знаниями, навыками, умениями и разви-

тие мыслительных способностей. 

В кейсе содержится проблема (из лю-

бой сферы человеческой жизни), имею-

щая несколько вариантов решения, вспо-

могательная информация и задания. Цель 

кейса – коллективная работа по выработке 

решения, функционирование системы 

группового оценивания принимаемых 

решений, эмоциональное напряжение 

обучающихся. 

Кейсы с патриотической тематикой 

позволяют учащимся вспомнить и про-

анализировать значимые события и по-

двиги своего народа, позволяют мысленно 

погрузиться в конкретную ситуацию и 

путем подбора различных решений найти 

выход. 

Кейс-дискуссия – это открытое обсужде-

ние участниками проблем, представлен-

ных в конкретных ситуациях. 

Развитие патриотических чувств сту-

дентов опирается на эмоциональные пе-

реживания, что можно реализовать через 

деловую игру. 

Деловая игра дает возможность моде-

лировать ситуации, в ходе которых ее 

участники ведут напряженную умствен-

ную работу, коллективно ищут лучшие 

решения, используя теоретические знания 

из различных наук и собственный практи-

ческий опыт, формируют свой професси-

ональный имидж. 

Применение деловых игр способствует 

формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенции будущего 

педагога, создает условия для развития у 

студентов научного способа мышления. 

В процессе проведения деловой игры у 

студентов формируются качества патрио-

тизма, установки на инициирование но-

вых творческих контактов, приобретение 

навыков научных дискуссий и опыта пуб-

личных выступлений, расширения круго-

зора. 

Квест-игра строится по правилам: участ-

ники проходят указанные организаторами 

станции, выполняя заранее подготовленные 

задания. За правильное выполнение задания 

участники получают бонусы. 

Флешмоб – это заранее спланированная 

массовая акция, в которой студенты, объ-

единенные общей исторической памятью, 
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выполняют заранее оговорённые дей-

ствия.  

Историческая реконструкция – это дея-

тельность, направленная на восстановле-

ние различных аспектов исторических со-

бытий, объектов, процессов на основе 

имеющейся исторической информации. 

Живая история – воссоздание повсе-

дневного быта жителей какой-либо мест-

ности в определенный исторический пе-

риод. 

Турниры – форма военно-спортивной, 

культурно-просветительской игровой дея-

тельности с целью реконструкции поле-

вых сражений, изучения и применения на 

практике военного искусства определен-

ной эпохи. Турниры могут разделяться на 

театрально-постановочные, рассчитанные 

на зрителей, и спортивные, на которых 

люди хотят объективно оценить свои си-

лы, умения. 

Интерактивный музей – это место, где 

осуществляется активное взаимодействие 

посетителей с историческими источника-

ми, где проводятся интерактивные экс-

курсии, лекции, занятия-демонстрации с 

возможностью задавать вопросы, вступать 

в дискуссию, опробовать в действии ин-

терактивные экспонаты. 

Хочется отметить, что представляется 

важным вызвать у будущих педагогов ин-

терес к проводимому мероприятию, жела-

ние принять непосредственное участие в 

выборе и подготовке выбранных форм и 

методов. При соблюдении этих условий 

выбранные методы гражданско-

патриотического воспитания станут мощ-

ным фактором в развитии у молодежи 

чувства любви к Родине, семье, близким, 

ответственности за настоящее и будущее – 

главных ценностей нашего общества, а это 

и есть главная задача патриотического 

воспитания. 

Выводы 

Патриотическое воспитание студентов 

педагогического вуза представляет собой 

сложный процесс, который формируется 

под влиянием социального заказа обще-

ства. Поэтому сегодня требуется огромная 

работа всех институтов общества в этом 

направлении.  

В контексте решения данной проблемы 

особая роль отводится системе высшего 

профессионального образования. В выс-

ших учебных заведениях необходимо уде-

лять особое внимание воспитанию сту-

дентов, так как в процессе профессио-

нального становления будущего специа-

листа происходит активное осмысление и 

осознание социальной позиции и ответ-

ственности. Именно в возрасте студента 

молодой человек готов к осознанию себя 

как личности, может нести ответствен-

ность не только за себя, но и за других во 

благо Отечества. Эффективное патриоти-

ческое воспитание в высшей школе 

непременно приводит к духовно-

нравственному возрождению общества. 

Формирование патриотизма у студентов 

должно быть одним из значимых направ-

лений не только воспитательной, но и 

учебной работы и носить плановый, си-

стемный, деятельностный характер. 

В душе каждого молодого человека жи-

вет чувство любви к близким, к родному 

краю, к своей Родине. Надо лишь разбу-

дить эти чувства и помочь пробиться 

наружу. Необходимо научить ценить ис-

торию своей земли, дорожить ее победа-

ми, преклоняться перед подвигами людей, 

чьим мужеством рождена и утверждена 

слава Родины. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Карачаево-Черкесская Республика является одним из субъектов Северо-

Кавказского федерального округа России, обладающим уникальными природными ландшафтами, куль-

турными и историческими памятниками, достаточно развитой сетью санаторных и курортно-

оздоровительных комплексов, известных еще с советской эпохи. В статье рассматриваются возможно-

сти использования рекреационных ресурсов курортов Теберда и Домбай в развитии здорового образа 

жизни. Методы. В работе над исследованием использованы методы полевого изучения, анализ пись-

менных источников. Результаты. В постсоветское время рекреационный потенциал курортов Теберда и 

Домбай остается недостаточно изученным и реализованным. Авторами предлагаются пути и средства 

эффективного использования возможностей названных туристических и санаторно-курортных комплек-

сов в формировании и развитии здорового образа жизни. Выводы. Правильно спланированная реали-

зация курортно-рекреационного потенциала Карачаево-Черкесии придаст импульс дальнейшему раз-

витию внутреннего и межрегионального туризма, повышению качественных и количественных харак-

теристик оздоровительной и физкультурно-массовой работы в регионе и за его пределами. 
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ABSTRACT. Aim. The Karachay-Cherkess Republic is one of the subjects of the North Caucasian Federal 

District of Russia, which has unique natural landscapes, cultural and historical monuments, a fairly devel-

oped network of sanatoriums and health resorts known since the Soviet era. The article discusses the pos-

sibilities of using the recreational resources of the Teberda and Dombay resorts in the development of a 
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healthy lifestyle. Methods. In the work on the study, methods of field study, analysis of written sources were 

used. Results. In the post-Soviet period, the recreational potential of the resorts of Teberda and Dombay 

remains insufficiently studied and realized. The authors suggest ways and means of effective use of the 

possibilities of the named tourist and sanatorium-resort complexes in the formation and development of a 

healthy lifestyle. Conclusions. A well-planned implementation of the resort and recreational potential of Ka-

rachay-Cherkessia will give impetus to the further development of domestic and interregional tourism, im-

prove the qualitative and quantitative characteristics of recreational and sports activities in the region and 

beyond. 
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Введение 

Карачаево-Черкесская Республика яв-

ляется одним из старейших курортно-

рекреационных и туристических центров 

Российской Федерации, имеющим значи-

тельный опыт строительства и эксплуата-

ции данной отрасли экономики, а также 

созданную в советское время инфраструк-

туру [7, с. 143–146]. Правительством Кара-

чаево-Черкесии уделяется большое вни-

мание модернизации существующего и 

созданию современного курортно-

рекреационного комплекса. Сегодня он 

ориентирован не только на прием тури-

стов и отдыхающих из других регионов 

страны и из-за рубежа, как это было в со-

ветскую эпоху, но и на стимулирование 

внутрирегионального туризма. Вместе с 

тем изучение возможностей и результатов 

эксплуатации курортно-рекреационных 

ресурсов республики на примере курортов 

Теберда и Домбай показывает наличие 

возможностей для дальнейшего более ра-

ционального и эффективного использо-

вания их потенциала в пропаганде и рас-

пространении здорового образа жизни 

среди жителей и гостей республики. Дан-

ная проблема приобретает особую акту-

альность в свете реализации положений 

Стратегии формирования здорового обра-

за жизни населения, профилактики и кон-

троля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года, в которой указывает-

ся, что «основой профилактики и кон-

троля неинфекционных заболеваний яв-

ляется здоровый образ жизни …» [5]. 

В связи с положениями Стратегии, по 

мнению авторов статьи, наиболее целесо-

образным является пропаганда здорового 

образа жизни в контексте решения рекре-

ационных социальных задач, развитие 

оздоравливающего отдыха и туризма. Как 

отмечают исследователи, в частности 

Ю. А. Джаубаев и В. А. Петьков, рекреация 

– «восстановление» имеет давние истори-

ческие корни и восходит к древнеримско-

му государству [2, с. 10]. Ландшафтные, 

природные, климатические, культурные, 

исторические особенности Карачаево-

Черкесской Республики в полной мере от-

вечают требованиям развития большин-

ства видов туризма, среди которых можно 

выделить следующие: пешеходный, вело-

сипедный, спортивный, водный, рекреа-

ционный, свадебный, паломнический, 

экологический, научный, этнический, 

горный, лыжный, конный, оздоровитель-

ный, деловой, познавательный, приклю-

ченческий, молодежный, аграрный, куль-

турный, спелеотуризм. Тем более что ле-

чебно-оздоровительный, активный отдых 

имеет в республике давнюю историю. 

Начало развитию курорта Теберда поло-

жил в конце ХIХ века карачаевский князь 

Ислам Крымшамхалов, организовывав-

ший оздоровительный отдых для своих 

друзей из числа прогрессивной россий-

ской интеллигенции. Тогда же были от-

крыты уникальные природные и клима-

тические свойства Теберды для лечения 

больных туберкулезом. Противотуберку-

лезное лечение, активно осуществлявшее-

ся в санаториях курорта несколько деся-

тилетий назад, сегодня переживает неко-

торый спад, который, к сожалению, объ-

ясняется не снижением количества боль-

ных, а снижением уровня благосостояния 

основной части населения, отсутствием 

бесплатных путевок, ростом неинфекци-

онных и появлением новых инфекцион-

ных заболеваний.  
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Касаясь современного состояния ку-

рортно-оздоровительных комплексов Те-

берды и Домбая, следует отметить отсут-

ствие равномерности и симметричности в 

их развитии, которое объясняется сложно-

стью координации управления санаторно-

курортными и туристическими объекта-

ми, ставшими собственностью частных 

лиц. Организация рекреационных меро-

приятий представителями малого и сред-

него предпринимательства остается на их 

усмотрение. Пешие и конные прогулки по 

туристическим маршрутам, организуемые 

предпринимателями, не в полной мере 

отвечают удовлетворению культурно-

просветительных потребностей отдыха-

ющих, способствуют знакомству гостей с 

историей и культурой народов республи-

ки, вековыми правилами профилактики 

заболеваний, достижениями народной ме-

дицины, традициями здорового образа 

жизни и долгожительства. Остаются по 

большей части не реализованными ресур-

сы Тебердинского государственного при-

родного биосферного заповедника, пре-

образованного в Национальный парк и 

являющегося исходной точкой многих 

наиболее живописных и относительно 

благоустроенных маршрутов, комфорт-

ных для прохождения отдыхающими раз-

ного возраста и уровня физической под-

готовленности. 

Материалы и методы 

Дело популяризации здорового образа 

жизни в Карачаево-Черкесии связано с 

общей проблемой развития курортно-

рекреационного комплекса республики и 

требует изучения опыта организации дан-

ной деятельности в стране и за рубежом, 

использования инновационных техноло-

гических подходов, отвечающих требова-

ниям современности. Решение правитель-

ства и делового сообщества КЧР о строи-

тельстве Архызского туристического кла-

стера, модернизации курортов Теберда и 

Домбай в определенной степени отражает 

мировые достижения в сфере создания и 

эксплуатации объектов туризма и рекреа-

ции. Тем не менее сохраняется необходи-

мость в формировании более благоприят-

ных условий для развития сферы обслу-

живания, отражающего национальный 

колорит, традиционную культуру народов 

региона. Знакомство с культурной и исто-

рической спецификой местности пребы-

вания является одним из приоритетов ту-

ризма. В этой связи надо отметить отно-

сительно слабое по сравнению с советским 

временем экскурсионное обеспечение 

оздоровительного отдыха жителей и гос-

тей республики, ориентированного на 

удовлетворение потребностей и запросов 

рядовых граждан с небольшим бюджетом. 

Год от года приобретает все большую ак-

туальность семейный туризм и оздорови-

тельный отдых, предполагающий созда-

ние условий для комфортного отдыха ро-

дителей с детьми, проведение рекреаци-

онных мероприятий, отвечающих воз-

растным особенностям, состоянию здоро-

вья, уровню физического развития каждо-

го из членов семьи. Доступность каче-

ственного бюджетного отдыха положи-

тельно влияет на социальное самочув-

ствие человека [8, с. 134–135]. 

Природные ландшафты Теберды, 

Домбая и их окрестностей способствуют 

развитию сельского рекреационного ту-

ризма: здесь расположено значительное 

количество ферм и животноводческих хо-

зяйств. Карачаево-Черкесская Республика 

имеет достаточно развитую сельскохозяй-

ственную отрасль экономики, позволяю-

щую обеспечить курортно-

рекреационный комплекс региона высо-

кокачественными экологически чистыми 

продуктами. Развитие сельского туризма, 

по нашему мнению, будет способствовать 

росту включенности сельского населения 

в курортно-рекреационный комплекс рес-

публики, а значит, их участию в этноспор-

тивных и других физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, пропа-

ганде здорового образа жизни, установле-

нию дружеских связей между представи-

телями местного населения и гостями Ка-

рачаево-Черкесии. Развитие курортно-

рекреационного комплекса придаст им-

пульс возрождению национальных худо-

жественных промыслов, которые помогут 

восполнить имеющийся дефицит каче-

ственных сувениров и, обладая значи-

тельным терапевтическим эффектом, по-

служат одним из методов организации 

оздоровительного отдыха туристов, по-

лезного досуга жителей республики.  

Следует подчеркнуть, что благосостоя-

ние жителей республики является одним 

из условий успешной популяризации здо-

рового образа жизни, который требует 

определенного достатка. Не секрет, что 

сегодня уделить должное внимание сохра-
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нению своего здоровья, а также здоровья 

родных и близких, осуществляя регуляр-

ное медицинское обследование, лечение и 

отдых, могут лишь достаточно обеспечен-

ные люди. В этой связи представляется 

важным создание в республике тысяч ра-

бочих мест, необходимых для строитель-

ства и функционирования объектов ту-

ризма и рекреации.  

Еще одним перспективным направле-

нием реализации рекреационных ресурсов 

курортов Теберда и Домбай в деле популя-

ризации здорового образа жизни является 

этнотуризм, целью которого в этом случае 

служит углубленное знакомство туристов с 

народной культурой здорового образа 

жизни, методами профилактики и лечения 

заболеваний. В качестве примера рассмот-

рим упражнения и ходьбу с пастушьим 

посохом. Такие оздоравливающие упраж-

нения у народов Северного Кавказа имеют 

богатое содержание и могут применяться в 

организации оздоровительного досуга ту-

ристов разного возраста и уровня физиче-

ского развития [1, с. 12]. 

Проведем краткий обзор некоторых 

народных упражнений и игр с использо-

ванием пастушьего посоха. Упражнения 

для детей и подростков включают прыжки 

в высоту через пастуший посох (прыжок 

выполняют, схватившись руками о носки 

обуви, не отпуская хват); прыжки с ис-

пользованием пастушьего посоха в длину 

через препятствие (ледяная трещина, не-

широкая река, овраг и т. п.); бег или быст-

рую ходьбу (на скорость восхождения) в 

гору с использованием пастушьего посоха 

(посохом отталкиваясь при ходьбе/беге, 

придавая себе ускорение, опираясь на по-

сох и балансируя им на трудных участках, 

подтягивая себя вперед, зацепив крюком 

посоха растущий выше кустарник или де-

рево); спуск с крутого склона с использо-

ванием пастушьего посоха (расположив 

посох сбоку и опершись на него, отклонив 

туловище назад, сбежать с крутого склона) 

[4, с. 193–197].  

 Среди упражнений для взрослых по-

пулярно перетягивание пастушьего посо-

ха в положении сидя и стоя. В первом слу-

чае соревнующиеся садятся на землю друг 

против друга, опершись о ступни ног про-

тивника и ухватившись обеими руками за 

палку, горизонтально лежащую в их ру-

ках. Побеждает тот, кто перетянет к себе 

противника, заставив его подняться с зем-

ли. Во втором случае противники стоят 

друг против друга у черты плечом вперед. 

Выигрывает тот, кто перетянет противни-

ка к себе через черту.  

Рассматривая лечебно-

профилактический аспект использования 

посоха, следует остановиться на некото-

рых его особенностях. В последние годы 

приобрела популярность скандинавская 

ходьба, которая по сути является летней 

версией ходьбы на лыжах с лыжными 

палками в руках. Она укрепляет опорно-

двигательный аппарат, благотворно влия-

ет на сердечно-сосудистую систему. Тем 

не менее скандинавская ходьба не является 

уникальной ни по своей форме, ни по со-

держанию. Сегодня, в пору господства 

массмедиа и глобализации, многие люди, 

предав забвению традиции, достижения и 

культуру своего народа, слепо заимствуют 

и практикуют традиции иных этносов, 

часто менее полезные, нежели свои. Так, 

например, ходьба с пастушьим посохом с 

позицией его ношения, применения в ка-

честве атрибута пешехода не только ока-

зывает исцеляющее, укрепляющее, лечеб-

но-профилактическое воздействие на сер-

дечно-сосудистую систему, вестибуляр-

ный и опорно-двигательный аппарат че-

ловека, но и обладает физическим и пси-

хологическим релаксационным воздей-

ствием на человека. Не случайно долгожи-

тели республики «не выпускали из рук 

пастушьего посоха» [3, с. 45–46]. Даль-

нейшее исследование традиционной куль-

туры физического воспитания народов 

Карачаево-Черкесии в оздоровительном 

аспекте, а также возможности их трансля-

ции в рекреационный туризм являются 

задачей научно-образовательных учре-

ждений республики. 

Природные и климатические условия 

курортов Теберда и Домбай позволяют 

круглый год проводить рекреационные 

мероприятия и активный отдых туристов, 

включать занятия национальными видами 

двигательной активности, зимние и лет-

ние виды спорта, придавать им все боль-

шую популярность и массовость. В этой 

связи уместно высказывание выдающего-

ся советского педагога В. А. Сухомлинско-

го о физической культуре: «Это, во-

первых, забота о здоровье и сохранении 

жизни как высшей ценности; во-вторых, 

система работы, которая обеспечивает 

гармонию физического развития и духов-
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ной жизни, многогранной деятельности 

человека» [6, с. 84]. 

Результаты и обсуждение      

Использование потенциала курортно-

рекреационных комплексов Теберды и 

Домбая в пропаганде и распространении 

здорового образа жизни в Карачаево-

Черкесии целесообразно осуществлять в 

контексте развития курортно-

рекреационного комплекса республики в 

целом, которое, в свою очередь, диктует 

целесообразность адаптированного к 

местным условиям, целям и задачам ис-

пользования отечественного и зарубежно-

го опыта организации данного рода дея-

тельности, как это делается в настоящее 

время при строительстве Архызского ту-

ристического кластера, отражающего ми-

ровые достижения в сфере создания и экс-

плуатации объектов туризма и рекреации. 

Опыт работы многих учреждений рекреа-

ционного туризма Теберды и Домбая по-

казывает значительную экономическую 

выгоду переориентации больших и сред-

них гостиниц и санаториев от обслужива-

ния небольшого количества VIP-клиентов 

на развитие массового туризма и оздоро-

вительного отдыха, направленного на 

удовлетворение потребностей и запросов 

жителей и гостей республики с неболь-

шим бюджетом. Создание условий для 

семейного рекреационного туризма явля-

ется одним из условий роста популярно-

сти курортно-рекреационных и санатор-

ных центров. Данным принципом в своей 

деятельности руководствуется один из ли-

деров туристско-рекреационного бизнес-

сообщества Карачаево-Черкесии – ООО 

МКД «Домбай». Относительно развитая 

сельскохозяйственная отрасль экономики 

республики делает возможным обеспече-

ние курортно-рекреационного комплекса 

экологически чистыми качественными 

продуктами питания. Увеличение вклю-

ченности сельских жителей республики в 

курортно-рекреационный комплекс через 

развитие сельского туризма и этнотуриз-

ма в состоянии способствовать росту тру-

довой занятости населения, возрождению 

национальных художественных промыс-

лов, предусматривающих организацию 

трудотерапевтических сеансов и мастер-

классов. Этно- и сельский туризм, предо-

ставляя гостям региона возможность 

близкого знакомства с культурой, укладом 

и образом жизни местного населения, 

приобщает гостей к народным средствам 

профилактики и лечения заболеваний, 

многовековым традициям здорового об-

раза жизни, способствует формированию 

и дальнейшему развитию позитивных 

межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений. В этой связи приобретает 

актуальность подготовка и переподготов-

ка в КЧР работников индустрии туризма и 

рекреации, которая может осуществляться 

кафедрой физического воспитания и об-

щественного здоровья Карачаево-

Черкесского государственного универси-

тет имени У. Д. Алиева, являющегося ве-

дущим научно-образовательным центром 

республики. 

Создание новых рабочих мест, необхо-

димых для строительства и функциони-

рования объектов туризма и рекреации 

Карачаево-Черкесии, способствует росту 

благосостояния жителей республики и яв-

ляется одним из условий формирования и 

развития здорового образа жизни, соблю-

дение которого в настоящее время требует 

значительных финансовых затрат.  

Одним из важных факторов реализа-

ции потенциала курортов Теберда и Дом-

бай в деле формирования и популяриза-

ции здорового образа жизни среди жите-

лей и гостей республики являются при-

родные и климатические условия, позво-

ляющие организовывать рекреационные 

мероприятия и активный отдых, включая 

круглогодичные занятия зимними видами 

спорта, а также национальными спортив-

ными играми и иными видами двигатель-

ной активности.  

Заключение  

Возможности и ресурсы рекреацион-

ных комплексов Теберда и Домбай Кара-

чаево-Черкесской Республики в деле по-

пуляризации здорового образа жизни бу-

дет использоваться эффективно при усло-

вии комплексного подхода к решению за-

дачи. Развитый рекреационный комплекс 

представляет собой один из наиболее рен-

табельных и социально полезных компо-

нентов экономики. В этой связи необхо-

димо добиться включенности целей и за-

дач формирования, развития и перма-

нентной пропаганды в обществе здорово-

го образа жизни в общую стратегию соци-

ально-экономического развития региона. 

Существующие сегодня в республике 

проблемы, связанные с распространением 

среди жителей и гостей региона идей и 
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принципов здорового образа жизни, мо-

гут быть преодолены при условии консо-

лидированного и компетентного подхода 

к их решению со стороны научно-

образовательного сообщества, обще-

ственных структур и государственных 

учреждений Карачаево-Черкесии. В ре-

зультате станет возможным дальнейшее 

повышение качества рекреационных 

услуг, физкультурно-оздоровительного 

отдыха, туризма и курортно-санаторного 

дела как наиболее важного условия попу-

ляризации и дальнейшего развития здо-

рового образа жизни. 
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Введение  

В настоящее время практически отсут-

ствует опыт обучения фонетике арабского 

языка в средней школе, нет и достаточных 

разработок, посвященных этой теме. Дан-

ная статья может принести практическую 

пользу в профессиональной деятельности 

преподавателей арабского языка и при-

звана раскрыть основные аспекты методи-

ки обучения арабской фонетике. 

Как указывают исследователи, «с пози-

ций практической методики и методики 

обучения произношению важны такие 

принципы, как сознательность, коммуни-

кативный характер обучения, системность 

в изучении языкового и речевого матери-

ала, рациональный учет родного языка 

учащихся, учет индивидуально-

психологических особенностей обучае-

мых, ситуативно-тематическое представ-

ление материала» [4, с. 144]. 

 Обучение арабской фонетике следует 

начинать со знакомства с арабскими зву-

ками и отработкой этих звуков в произ-

ношении. При ознакомлении со звуками 

необходимо использовать наглядный ма-

териал. Это могут быть презентации, де-

монстрирующие положение органов речи 

при произношении какого-либо звука, 

карточки с изображением арабских букв, 

аудио- и видеоматериалы, компьютерные 

программы и мобильные приложения. 

Как правило, перед обучением фонети-

ке учитель задается вопросом: «С какого 

звука начинать?» Практика показывает, 

что довольно часто обучение начинают со 

звуков согласно алфавитному порядку. Но 

так делать совершенно необязательно, 

ведь на первых порах знакомство со зву-

ками, не имеющими аналогичного звуча-

ния в родном языке, тем более что учени-

ки должны еще запомнить незнакомое 

графическое написание, приведет к сни-

жению мотивации к изучению арабского 

языка. Например, чтобы освоить и произ-

нести на одном занятии такие сложные 

звуки, как ض ,ص, ط   -ученикам нуж ,غ ,ع ,ظ ,

но приложить немало усилий, поэтому 

обучение следует начинать с тех арабских 

звуков, которые схожи со звуками родно-

го языка, постепенно включая в урок один 

или два «сложных» звука.  

Важное значение имеет возраст уча-

щихся. В зависимости от этого количество 

введенных на уроке звуков отличается: в 

первых классах достаточно обучать одно-

му звуку за урок, в средних классах –двум 

– четырем, в старших количество новых 

звуков можно увеличить до шести. С та-

кими темпами обучение звукам может 

надолго растянуться, поэтому правомерен 

вопрос, чем заниматься в оставшееся, по-

сле прохождения одного звука, время. От-

вет простой: детей необходимо учить го-

ворить и на начальном этапе без каких-

либо записей, как сейчас активно практи-

куется обучение иностранному языку в 

детских садах, при этом не нужны ни руч-

ка, ни тетрадь. 

Уместно использовать следующую по-

следовательность при изучении арабских 

звуков: ع ,ن ,ض ,ص ,ز ,ش ,ج   ,س ,ذ ,د ,م ,ت ,ب, 

 Также имеет .ه ,غ ,ف  ,ظ ,ط ,ر ,ق ,ث ,خ ,ح ,ك ,ل

место обучение арабским согласным зву-

кам соответственно их месту артикуля-

ции: губные (ب ,ف ,م), переднеязычные (ت, 

 ,(س ,ص ,ل ,ذ ,ر ,ض ,ج   ,ظ ,ط ,د ,ت ,ز ,ش ,ن ,د
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среднеязычные (  ك ), язычковые (ق ,غ ,خ), 

фарингальные (ه ,ع ,ح), гортанные (хамза). 

Вводимые новые звуки подкрепляются 

примерами. После объяснения одной бук-

вы, звуков, ею обозначаемых, и демон-

страции четырех ее написаний не следует 

тут же переходить к обучению следующей, 

что нередко случается. В обучении фоне-

тике очень важно не количество пройден-

ных на уроке звуков, а умение учителя 

объяснить материал так, чтобы учащиеся 

после ознакомления с одним звуков могли 

уже прочитывать его в различных вариан-

тах. Поэтому сразу после ознакомления 

учеников с первым согласным следует 

приступить к обучению кратким гласным 

арабского языка: «а» (фатха), «у» (дамма), 

«и» (касра). Целесообразна следующая 

схема: буква –огласовка – чтение слов, в 

составе которой имеется данная буква – 

следующая новая арабская буква – чтение 

слов и т. д. Так как на начальном этапе 

знания букв у учеников нет, а обучить 

произношению необходимо, допустимо 

использовать выдуманные, не существу-

ющие слова даже из одной буквы.  

Например, для обучения звуку «ب» [б] 

можно использовать следующие звукосо-

четания и придуманные слова:   ب ب ,ب   ,ب   ,ب, 

 .и т. д ب ب ب   ,ب ب ب   ,ب ب

После ознакомления детей со звуками 

арабского языка необходимо приступить 

к тренировке их в произношении на ос-

нове выполнения следующих типов 

упражнений.  

I. Упражнения на активное слушание 

и распознавание звуков и фонем.  Эти 

упражнения очень полезны, так как уче-

ники получают точное качество звука, и 

способствуют развитию слухопроизноси-

тельных навыков. Учащимся предлагается 

прослушать несколько арабских звуков 

или слов и выделить из них конкретный 

звук. Поднятием руки или сигнальной 

карточки ученик показывает учителю, что 

он узнал тот самый звук или слово. К та-

ким упражнениям можно предложить за-

дания: 

1.  Прослушайте звуки арабского языка 

и поднимите руку, когда услышите звук  ه 

[х]: ص ض   غ ح  ع ش  ر ه  خ م س  ب   

2. Прослушайте слова и поднимите ру-

ку, когда услышите долгий гласный:  

  شمس  كرسي دينار  مغسلة كبير ركاب  جزيل طفل كاتب

خزاتة  مدرسة شارع   

3. Прослушайте предложение и скажи-

те, сколько раз в нем встречается звук  :[‘]  ع

شَبْعَان    شَعْبَان    (Ша‘бан – сыт) 

4. Прослушайте предложение и подни-

мите руку, когда услышите вопроситель-

ное (повествовательное) предложение: 

 
!عليكم   السلام  - 

!السلام  عليكم و  - 

أنت؟ أين من  -   

.داغستان  من أنا     - 
روسيا؟  في اغستاند هل  - 

روسيا؟  في داغستان نعم    - 
تدرس؟  أين    - 

.الجامعة في أدرس  - 
الثاني؟ الصف في طالب أنت هل     - 

أنت؟ و.  الثالث الصف في  طالب أنا لا،    - 
.الرابع  الصف في طالب أنا  - 

...... كبيرة؟ أسرتك هل   - 
При тренировке произношения можно 

использовать хоровую, индивидуальную и 

парную работу. 

II. Упражнения на воспроизведение. 

Эти упражнения направлены на активное 

проговаривание (имитацию) звуков, сло-

гов, словосочетаний, предложений вслед 

за образцом (учителем или диктором). 

Эффективным средством является заучи-

вание наизусть скороговорок, песен, сти-

хов, которые содержат изучаемый матери-

ал. Учащимся можно предложить задания: 

1. Повторите за преподавателем от-

дельный звук (звукосочетание, слово, сло-

восочетание, предложение). 

2. Произнесите слова, обращая внима-

ние на долготу. 

3. Повторите вслед за преподавателем 

следующие предложения, обращая вни-

мание на интонацию. 

4. Произнесите предложения в утвер-

дительной форме, а затем преобразуйте их 

в вопросительные.  

5. Проговорите следующее стихотво-

рение сначала медленно, а затем быстро:  

واحدة   طرفة -  الايمان الي  الكفر من  
واحدة   طرفة -  الموت الى الولادة من  

   الثمينة الطرفة بهذه إحتفظ
   الواحد الطرفة هي الحياة  إن

 

Хорошо проработанные произноси-

тельные навыки учащихся готовят к тако-

му виду речевой деятельности, как гово-

рение. Чтобы сохранить результат, важно 

не просто поддерживать сформированные 
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навыки, а постоянно их совершенствовать 

на среднем и старшем этапе обучения.  

Одним из средств достижения этой за-

дачи является фонетическая зарядка. 

Фонетическая зарядка – это специаль-

ное тренировочное упражнение в произ-

ношении, предупреждающее забывание 

фонетического материала. Она направлена 

на отработку новых, трудных и плохо 

усвоенных звуков, слов и выражений. В 

арабском языке много звуков, которых нет 

в русском и родных языках учащихся, по-

этому фонетическую зарядку следует про-

водить как можно чаще. У фонетической 

зарядки нет фиксированного места на 

уроке. Она выполняется в зависимости от 

заданий, где учащиеся могут столкнуться с 

фонетическими трудностями, помогая их 

избежать. Проводится зарядка обычно в 

хоровой и индивидуальной формах. Про-

должительность ее варьируется от 3 до 5 

минут. Звуки, слова, словосочетания, 

предложения подбираются таким обра-

зом, чтобы они были тесно связаны с ма-

териалом урока. Диалоги, стихи, скорого-

ворки, песни, которые разучиваются це-

ликом или по частям, повторяются вслед 

или синхронно за диктором или учителем.  

 Фонетическую зарядку лучше начать с 

установочной фразы, подготавливающей 

учащихся к работе над произношением 

новых звуков, слов или выражений, 

например: «Ребята, сегодня мы с вами 

пройдем новую тему, посвященную по-

купкам. Прежде чем научиться покупать 

что-либо в арабских магазинах, необхо-

димо потренироваться в произношении 

новых арабских слов, обозначающих по-

купки. Обратите внимание на долготу 

гласных и ударение».  

Фонетическая зарядка проводится на 

основе следующего материала: 

1) отдельные звуки:   ض  ذ؛  –  ز  –  ظ  ع؛  –  غ  

ح  – خ – ه د؛ –  

2) звукосочетания: شَوك تا؛ ريح؛  مون؛ قال؛   

3) слова: جرادة  دجاجة؛  دراجة؛  

4) пословицы или поговорки: 

خَلِـيلِ   حَـيْـطِ   لَى عَ   حَـرِير    خَـيْـط    (Шелковая нить 

на стене Халиля) 

5) небольшие тексты:   

!مرحبا    - 
. خليل خالد  أنا  
. عربي أنا  
. سوري أنا  
. معلمّ أنا  

. زوجتي   هذه  
!مرحبا      - 

. خليل خديجة إسمي  
. خليل خالد  زوجة أنا  
. عربية أنا  
. سورية أنا  

Для формирования произносительных 

навыков у учеников можно использовать 

различные упражнения, которые будут 

способствовать прoрaботкe фонетической 

стороны лексического и грамматического 

материала, а также с этой целью читать 

тексты вслух: 

1. Повторите вслед за мной следующие 

слова, обращая внимание на звук ط   

2. Прочитайте вслух слова, обращая 

внимание на отличие произношения зву-

ков ذ и  ز 
3. Прочитайте слова, обращая внима-

ние на правила ударения. 

4. Повторите за мной следующие сло-

восочетания, обращая внимание на удвое-

ние солнечного согласного.  

5. Отработайте произношение следу-

ющих словосочетаний, обращая внимание 

на васлирование. 

6. Произнесите услышанное слово по 

слогам. 

7. Прочитайте вслух текст, обращая 

внимание на правильное произношение 

всех звуков. 

8. Примите участие в фонетическом 

конкурсе. 

Можно организовать конкурс на луч-

шее исполнение стихов, скороговорок, 

песен, чтение текстов, с соблюдением пра-

вил васлирования и интонации. После 

проведения конкурса наиболее отличив-

шиеся становятся призерами в номинаци-

ях «Лучший чтец стихов», «Самая быстрая 

скороговорка», «Лучшая интонация», 

«Лучший знаток васлирования» и др. 

Заключение  

При изучении арабского языка важно с 

первых уроков начать последовательное 

обучение фонетике и продолжать его на 

протяжении всего учебного курса, так как 

неправильное произношение звуков и 

слов ведет к непониманию речи участни-

ков общения. 

В процессе обучения учащиеся должны 

ознакомиться со следующими темами по 

арабской фонетике:  

1. Арабский алфавит. Транскрипция. 
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2. Огласовки: фатха, дамма, касра, су-

кун, ташдид. 

3. Дифтонги. 

4. Типы слогов. Ударение в слове. 

5. Солнечные и лунные буквы. Асси-

миляция определенного артикля.  

6. Васлирование. 

7. Интонация в простых предложениях. 

8. Интонация в вопросительных пред-

ложениях. 

9. Соединительная и разделительная 

хамза. 

Успех в овладении учащимися фонети-

ческих навыков напрямую зависит от по-

следовательного изучения, учета возраст-

ных особенностей учащихся и корректно 

подобранных обучающих средств. 
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Введение 

Происходящие в современном россий-

ском обществе экономические и социо-

культурные изменения вносят коррективы 

во все сферы человеческой жизнедеятель-

ности, в том числе в ценностные ориенти-

ры личности.  

Одной из жизненно важных ценностей 

человека во все времена была семья. Все 

люди на разных этапах своей жизни так 

или иначе связаны с семьей. Семья объеди-

няет людей, дает возможности передавать 

от поколения к поколению базовые жиз-

ненные смыслы, нормы, идеалы, представ-

ления, прошедшие проверку временем.  
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В современных реалиях отмечается 

тенденция к нивелированию ценностей 

семьи и брака, молодые люди стремятся к 

независимости в брачно-семейных отно-

шениях. Браки легко распадаются, перехо-

дят в форму сожительства (в течение пер-

вых четырех лет распадаются около 40 % 

от общего числа заключенных браков). 

Обычным делом становятся повторные 

браки. Дети утрачивают ценность. Здоро-

вье нации ослабевает, что приводит к 

трудностям воспроизводства населения. 

Сложное экономическое положение семей 

провоцирует алкоголизм, семейное наси-

лие и, как следствие, социальное сирот-

ство. Средства массовой информации со-

действуют изменению отношения моло-

дежи к таким явлениям, как чайлдфри [7]. 

Снижение рождаемости ведет к «старе-

нию» общества, необходимости привлече-

ния иммигрантов. В этой связи все боль-

шее распространение получают межнаци-

ональные и межэтнические браки, влеку-

щие изменения в этнической структуре 

населения и способствующие «размыва-

нию» культурных традиций.  

Ученые характеризуют сложившуюся 

ситуацию как кризис семейно-брачных 

отношений. Под семейно-брачными от-

ношениями понимают определенный вид 

общественных отношений, возникающий 

между мужчиной и женщиной, являю-

щийся предметом регулирования семей-

ного кодекса. Такие отношения являются 

специфическими общественными отно-

шениями, которые предполагают суще-

ствование особенностей их развития [3].  

Изучению института семейно-брачных 

отношений современной молодежи по-

священы работы многих исследователей, 

рассматриваются демографические про-

блемы, возникающие вследствие преобра-

зования ценностных ориентиров совре-

менной молодежи [4], О. Н. Безрукова опи-

сывает социальные проблемы молодежи в 

изменяющемся обществе [1], Т. А. Гурко 

сравнивает трансформацию семьи, брака, 

родительства и гендерных отношений Рос-

сии и западных стран [2] и т. д. 

В психолого-педагогических исследо-

ваниях основным путем преодоления кри-

зиса брачно-семейных отношений счита-

ют формирование у молодежи ценностей 

семьи и брака. Экспериментально под-

тверждено, что в юношеском возрасте си-

стема ценностей еще не до конца сформи-

рована и хорошо поддается коррекции [6]. 

В студенческие годы процесс формирова-

ния ценностных ориентаций личности 

активизируется, ценность «семья» занима-

ет особое место в иерархии ценностей. В 

юношеском возрасте на первый план вы-

ходят проблемы, связанные с созданием 

собственной семьи, формируется модель 

добрачного поведения, которая впослед-

ствии и окажет влияние на семейные цен-

ности [5]. 

С точки зрения авторов статьи, влиять и 

изменять отношение к семье и браку у сту-

дентов в процессе их обучения в вузе воз-

можно на основе реализации программы, 

разработанной с учетом социальных усло-

вий, ситуации развития общества и осо-

бенностей сформированности данных 

ценностей у конкретной группы студентов. 

Материалы и методы  

В целях выявления особенностей сфор-

мированности ценностей семьи и брака в 

студенческой среде было проведено анке-

тирование. Исследование проводилось на 

базе Кызылского педагогического институ-

та. В опросе принимали участие 128 сту-

дентов 2 курса физико-математического и 

естественно-географического факультетов. 

Участники в возрасте от 16 до 18 лет со-

ставляли 6,25 %, от 18 до 20 лет – 52,30 %, 

от 20 лет и старше – 41,45 % от общего ко-

личества исследуемых студентов соответ-

ственно. В основном это были девушки 

(79,7 % от общего количества исследуемых 

студентов).  

В ходе проведения анкетирования было 

выявлено, что студенты в своем большин-

стве имеют низкий уровень дохода. Ос-

новным источником дохода 75,0 % опро-

шенных студентов является стипендия, 

41,4 % из них получают помощь от роди-

телей и только 19,0 % респондентов имеют 

собственный дополнительный заработок.  

На вопрос, имеют ли они ясное пред-

ставление о своем будущем, 73,5 % опро-

шенных студентов ответили утвердитель-

но, 18,0 % их них не до конца представля-

ют свое будущее, 8,5 % ответили, что 

представляют его с трудом.  

На вопрос, легко ли студенты знако-

мятся с противоположным полом, 75,0 % 

респондентов ответило положительно, 

у 13,3 % – существуют определенные ба-

рьеры при первом знакомстве (знакомятся 
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только при удачных обстоятельствах, че-

рез своих друзей или приятелей), 11,7 % – 

трудно знакомятся с противоположным 

полом.  

Следующие вопросы анкеты касались 

отношения студентов к браку в целом, к 

раннему браку и желания вступить в брак 

(рис.1). Ответы на данные вопросы позво-

ляют говорить о том, что 64,8 % респон-

дентов в целом положительно относятся к 

браку, 29,8 % участников пока не задумы-

вались над этим вопросом (нейтральны), 

5,4 % студента выразили отрицательное 

отношение к браку. Значительная доля 

участников – 72,0 % имеют желание и ко-

гда-нибудь планируют вступить в брак. 

Оптимальным возрастом для создания 

семьи студенты считают от 20 до 30 лет. 

60,0 % участников положительно отно-

сятся к раннему браку, они готовы создать 

семью в ближайшее время. В тоже время 

32,0 % студентов не поддерживают ранние 

браки, так как считают, что они могут по-

мешать учебе и недолговечны, а 8,0 % сту-

дентов вообще не желают вступать в брак.   

 

 

Рисунок 1. Отношения студентов к браку в целом, к раннему  

браку и желание вступить в брак 

 

Особый интерес представляло мнение 

участников исследования о социальном 

статусе своего будущего супруга (супру-

ги). Анализ результатов анкет позволил 

говорить, что только 32,0 % респондентов 

отметили важность социального положе-

ния своего потенциального партнера, для 

остальных студентов оно не имеет боль-

шого значения или совсем не важно. Не-

безразличные к социальному статусу 

мужчины, девушки своим избранником 

хотели бы видеть интеллигента (18,0 %), 

бизнесмена (11,0 %), вышли бы замуж за 

студента (9,4 %) или служащего (7,8 %).  

Следующие вопросы анкеты предпола-

гали выяснить, как представляют студен-

ты семейный уклад. Кто, с их точки зре-

ния, должен быть главным в семье, а кто 

должен зарабатывать деньги (рис. 2). Бо-

лее половины участников исследования 

(55,0 %) сошлись во мнении, что главой 

семьи должен быть мужчина, малая часть 

(8,6 %) студентов считают, что эту роль 

лучше исполнит женщина. Остальные 

(36,4 %) затруднились конкретно ответить 

на данный вопрос, полагая, что это не 

важно. 

Выделяя главенствующую роль муж-

чины в семье, участники исследования 

выразили мнение, что зарабатывать день-

ги все-таки должны оба супруга (75,7 %), 

лишь 18,7 % полагаются на мужчину как 

на добытчика в семье. При этом ни один 

респондент не считает, что женщина 

должна зарабатывать деньги в семье.  

Среди причин, разрушающих семью 

(рис. 3), на первое место респонденты по-

ставили супружескую неверность (62,0 %), 

на второе место – «не сошлись характера-

ми» (26,0 %), на третье место – другие 

причины (12,0 %), включая скуку и безде-

нежье.  
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Рисунок 2. Представления студентов о семейном укладе 

 

 

Рисунок 3. Мнения студентов о причинах, разрушающих браки 

 

Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование выявило 

особенности сформированности ценно-

стей семьи и брака у студентов Кызылско-

го педагогического института, которые 

выражаются в следующих характеристи-

ках: достаточно ясно представляют буду-

щее, не испытывают сложностей в обще-

нии и знакомстве с противоположным 

полом, положительно относятся к браку, 

считают наиболее приемлемым для этого 

возраст от 20 до 30 лет; многие не желают 

связывать себя узами брака во время уче-

бы по причинам низкого материального 

дохода, сложностей сочетания учебы и 

семейных забот, недолговечности таких 

союзов; при отсутствии особых требова-

ний к социальному статусу в будущем 

партнере желают видеть человека своего 

круга – образованного и культурного; в 

роли главы семьи видят мужчину, но за-

рабатывать деньги в браке готовы вместе,  

разрушающими факторами семейной 

жизни считают измены и непонимание 

друг друга.  

Заключение 

Кризисное состояние семейно-брачных 

отношений в современном российском 

обществе обусловливает необходимость 

целенаправленной работы с молодежью 

по повышению ценностей семьи и брака. 

В студенческие годы процесс формирова-

ния, совершенствования и корректировки 

данных ценностей наиболее эффективен и 

может быть реализован с помощью спе-

циально разработанной программы с уче-

том ситуации развития общества, соци-

альных условий, в которых находятся сту-

денты, особенностей сформированности у 

них ценностей семьи и брака на момент 

начала реализации программы. Описан-

ные в статье вопросы анкеты и анализ от-

ветов на них выступают инструментами, 

которые позволяют выявить данные осо-

бенности.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

отношение к 
браку

отношение к 
раннему браку

желание 
вступить в брак

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

отрицательное

нейтральное

положительное

62%

026%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

измены

не сошлись характером

другие причины

скука

безденежье



Психолого-педагогические науки •••  37 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Литература 

1. Безрукова О. Н. Социология молодежи: 

учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 

2004. 35 с.  

2. Гурко Т. А. Брак и родительство в России. 

М.: Институт социологии РАН, 2008. URL: http:// 

www.isras.ru/publ (дата обращения 12.12.2021)  

3. Иргит Е. Л., Ойдуп Е. Л. Представления 

молодежи о брачно-семейных отношениях // 

Материалы междун. науч.-практ. конф. «Разви-

тие ТувГУ в XXI веке: интеграция образования, 

науки и бизнеса». Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2020. С. 

28–31  

4. Проблемы родительства и планирования 

семьи. Сборник статей / Рос. акад. наук, Ин-т со-

циол.; отв. ред. А. И. Антонов. М.: ИС, 1992. 156 с. 

5. Семья, род – понятия сакральные. Уче-

ные ТувГУ изучают современную тувинскую эт-

ническую культуру. URL: http://tuvsu.ru/ 

news/7079 (дата обращения 12.12.2021). 

6. Серебрякова Т. А., Фазлы Е. П. Экспери-

ментальное изучение процесса развития цен-

ностного отношения к семье и браку у студентов 

вуза // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2015. T. 7. № 6 (ч. 1). 

С. 199–203. 

7. Тарченко В. С., Бийжанова Э. К. Исследо-

вания брачно-семейных представлений студен-

ческой молодежи: обзор российских работ // 

Вестник Нижегородского университета 

им. Н. И. Лобачевского. 2019. № 4 (56). С. 159–

164. 

 

References 

1. Bezrukova O. N. Sociologiya molodezhi: 

uchebno-metodicheskoe posobie [The sociology of 

youth: training manual]. Saint Petersburg, Saint 

Petersburg University publ., 2004, 35 p. 

(in Russian) 

2. Gurko T. A. Brak i roditel`stvo v Rossii 

[Marriage and parenting in Russia]. Moscow, RAS 

Institute of Sociology, 2008, available at:  http: 

//www.isras.ru/publ (accessed 12 December 

2021). 

3. Irgit E. L., Ojdup E. L. Predstavleniya mo-

lodezhi o brachno-semejny`x otnosheniyax [Views 

of youth on Marriage and Family relationships]. 

Proc. of International Scientific and Practical Con-

ference “Razvitie TuvGU v XXI veke: integraciya 

obrazovaniya, nauki i biznesa”, Kyzyl, Tuvan State 

University publ., 2020, pp. 28–31 (in Russian). 

4. Problemy` roditel`stva i planirovaniya 

sem`i: sbornik statej [The problems of parenting 

and planning family: digest of articles]. The Rus-

sian academy of Sciences, Institute of sociology, 

ed. by A. I. Antonov, Moscow, Institute of sociolo-

gy, 1992, 156 p. (in Russian) 

5. Sem'ya, rod – ponyatiya sakral'nye. 

Uchenye TuvGU izuchayut sovremennuyu tu-

vinskuyu etnicheskuyu kul'turu [Family, clan are 

sacred concepts. The scientists of Tuvan State 

University are investigating modern tuvinian eth-

nic culture]. Available at: http://tuvsu.ru/ 

news/7079 (accessed 12 December 2021). 

6. Serebryakova T. A., Fazly` E. P. 

E`ksperimental`noe izuchenie processa razvitiya 

cennostnogo otnosheniya k sem`e i braku u stu-

dentov vuza [The experimental studying of pro-

cess for development valiable view of university 

students on marriage and family aspects]. The 

journal “Historical and Socio-Educational Idea”, 

2015, vol. 7, no. 6 (part 1), pp. 199–203 

(in Russian). 

7. Tarchenko V. S., Biyzhanova E. K. Issledo-

vaniya brachno-semejny`x predstavlenij stu-

dencheskoj molodezhi: obzor rossijskix rabot 

[Views of Students on Marriage and Family: A Re-

view of Russian Studies]. The journal “Vestnik of 

Lobachevsky University of Nizhny Novgorod”, 

2019, no. 4 (56), pp. 159–166 (in Russian). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 
 

Иргит Елена Ломбуевна, кандидат педа-

гогических наук, доцент, кафедра педаго-

гики, Тувинский государственный универ-

ситет, Кызыл, Россия, irgitel@mail.ru 

Комбу Айлан Сергеевна, старший пре-

подаватель, кафедра педагогики, Тувин-

ский государственный университет, Кы-

зыл, Россия, ailan-kombu@yandex.ru. 

 

INFORMATION ABOUT AUTHORS 

Affiliations 
 

Elena L. Irgit, Ph. D (Pedagogy), Assistant 

Professor, the chair of Pedagogy, Tuvan State 

University, Kyzyl, Russia, irgitel@mail.ru 

Aylan S. Kombu, Senior Teacher, the chair 

of Pedagogy, Tuvan State University, Kyzyl, 

Russia, ailan-kombu@yandex.ru 

 

Принята в печать 15.02.2022  Received 15.02.2022 

 

 



38   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1–2. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1–2. 2022 

  

Педагогические науки / Pedagogical Science 
Оригинальная статья / Original Article 

УДК 378 
DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-38-41 

 

Информационно-коммуникационные  

технологии в работе современного учителя  
 

© 2022 Каримулаева Э. М., Курбанова А. М., Алиханова С. А. 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

Махачкала, Россия, almara-2010@yandex.ru, tutor2014@mail.ru, 5021976@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть некоторые вопросы методики преподавания обществоведческих дис-
циплин с помощью информационно-коммуникационных технологий. Методы. Анализ научно-

педагогической литературы, обобщение, наблюдение, сопоставление. Результат. Для достижения задач 
образования учителям обществоведческих дисциплин необходимо точно и правильно применять ин-

формационные технологии. Первостепенной задачей при этом выступает формирование у учащихся 
мотивации к самостоятельному поиску знаний, навыка самостоятельного приобретения знаний. Выво-

ды. ИКТ позволяют педагогу сделать учебную работу интересной, активизировать деятельность учащих-

ся, повысить мотивацию ученика к самостоятельной работе. Внедрение информационных технологий 
в учебный процесс будет способствовать развитию информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся и ключевых компетенций у них в соответствии с требованиями ФГОС.  
Ключевые слова: современные образовательные технологии, инновации, информационно-

коммуникационные технологии, обучение, познавательная деятельность педагога. 
 

Формат цитирования: Каримулаева Э. М., Курбанова А. М., Алиханова С. А. Информационно-

коммуникационные технологии в работе современного учителя // Известия Дагестанского государ-
ственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2022. Т. 16. № 1–2. С. 38–

41. DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-38-41 

 

Information and Communication 

Technologies in the Modern Teachers’ Work 
 

© 2022 Elmira M. Karimulayeva,  
Aminat M. Kurbanova, Saykinat A. Alikhanova 

Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia,  
almara-2010@yandex.ru, tutor2014@mail.ru, 5021976@mail.ru 

 
ABSTRACT. Aim. The article deals with topical issues of the methodology of teaching individual subjects 

through the use of information and communication technologies in the work of a modern teacher. Methods. 
Analysis, generalization, observation, questioning, pedagogical experience. Results. The primary task of 

teachers of social sciences is the accurate and correct application of modern innovations included in 
school life. In modern times, the primary task of education is the formation of students' skills and abilities 

to acquire knowledge in an independent form. Conclusions. The conducted studies demonstrate that those 
students who work with a computer have a higher degree of self-educational skills. They are able to navi-

gate a large amount of information and choose from this information array the most necessary. For this 
reason, the role of a modern teacher in discovering the possibilities of new computer technologies becomes 

very important. 
Keywords: modern educational technologies, innovations, information and communication technologies, 

training, cognitive activity of a teacher. 

 

For citation: Karimulayeva E. M., Kurbanova A. M., Alikhanova S. A. Information and Communication 
Technologies in the Modern Teachers’ Work. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological 

and Pedagogical Sciences. 2022. Vol. 16. No. 1–2. Pp. 38–41. DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-

38-41 (in Russian) 

 



Психолого-педагогические науки •••  39 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Введение  

Важными объектами процесса инфор-

матизации современного общества высту-

пают система образования и наука. Насто-

ящее постиндустриальное общество высо-

ко ценит роль информационных техноло-

гий в процессе интеллектуализации обще-

ства, развития системы образования и 

культуры. Информатизация образования, 

как особый процесс, требует соответству-

ющей отработки применяемых информа-

ционных технологий и их массового рас-

пространения. Информационная техноло-

гия обучения – это определенная логика 

организации учебно-познавательного 

процесса. Она основана на использовании 

компьютерных и других информацион-

ных средств и направлена на достижение 

заданных целей путем активного включе-

ния обучаемых в сознательное освоение 

содержания образования, обеспечения мо-

тивации и творческого овладения основ-

ными способами учебной и будущей про-

фессиональной деятельности. Думается, 

что активное применение современных 

информационных технологий в сфере об-

разования в первую очередь должно быть 

направлено на повышение уровня и каче-

ства подготовки специалистов в области 

образования [4, с. 87]. 

Многолетний отечественный и зару-

бежный опыт теории и практики процесса 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий в учебный 

процесс подтверждает актуальность данно-

го направления развития образования и все 

больше приближает нас к пониманию 

сущности использования информационно-

коммуникативных технологий обучения 

как одного из современных способов полу-

чения качественного образования.  

Процесс внедрения информационно-

коммуникационных технологий в обуче-

ние и воспитание подрастающего поколе-

ния зависит от того, как современный пе-

дагог воспримет эти новшества, осознает 

важность и ценность применения этих 

новейших (мультимедийных) технологий 

в образовании и овладеет ими. Поэтому 

сегодня важно обеспечить повышение 

статуса педагога, всяческое содействие в 

его профессиональной деятельности, под-

держку в его стремлении профессиональ-

но обучаться и развиваться 

Формирование информационной куль-

туры учащихся стало предметом педаго-

гических исследований ряда отечествен-

ных ученых, таких как Л. А. Басурматова, 

М. А. Викулина, Е. Ю. Кулик, Л. Н. Бахти-

ярова, Г. А. Кручинина, Л. А. Шевцова, 

С. Н. Майорова, С. М. Маркова и т. д. Они 

отмечают, что процесс внедрения и фор-

мирования такой культуры есть забота 

педагогов всех предметных областей.  

Всем очевидна та огромная роль, кото-

рую играют информационно-

коммуникационные технологии во всех 

сферах нашей жизни, в том числе в обра-

зовании и профессиональной деятельно-

сти. Изучение любой дисциплины с ис-

пользованием ИКТ дает школьникам воз-

можность для размышления и участия в 

создании элементов урока, что способ-

ствует развитию интереса учащихся к 

предмету. Классические и интегрирован-

ные уроки в сопровождении мультиме-

дийных презентаций, онлайн-тестов, 

справочных и обучающих программных 

продуктов позволяют учащимся углубить 

знания, полученные ранее.  

Применение ИКТ-технологий в обра-

зовании создает благоприятные условия 

для формирования личности учащихся и 

отвечает запросам современного обще-

ства. Поэтому сегодня трудно себе пред-

ставить проектную деятельность без при-

менения информационных технологий. 

На каком бы этапе работы вы ни находи-

лись, компьютер не только можно, но и 

нужно применять, так как его использова-

ние значительно экономит время, упро-

щает и совершенствует выполнение мно-

гих процессов [3, с. 266]. 

В настоящее время в современной си-

стеме образования особый интерес пред-

ставляют информационно-

коммуникационные технологии в препо-

давании обществоведческих дисциплин. 

Целью исследования являлось рассмотреть 

роль информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании обществовед-

ческих дисциплин, например права, исто-

рии и обществознания. В работе использо-

вались такие методы, как анализ научно-

педагогической литературы, обобщение, 

наблюдение, сопоставление. 

Результаты и обсуждение 

Как было отмечено выше, важным 

фактором различных изменений в обще-

стве является информатизация, или про-

никновение информационно-

коммуникационных технологий, компью-

терной техники, телекоммуникаций во все 

сферы человеческой жизни. Применение 

ИКТ в качестве средства производства 
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оказывает определенное влияние на 

структуру занятости населения.   

Проблема развития и повышения ИКТ-

компетентности современного педагога 

является актуальной для российского об-

разования. Высокие показатели познава-

тельной деятельности учащихся в боль-

шей степени зависят от того, в какой фор-

ме организован учебный процесс. Ин-

формационные технологии позволяют 

по-новому использовать на уроках исто-

рии текстовую, звуковую, графическую, 

аудио- и видеоинформацию, применять 

самые различные источники информации 

(презентации, интернет-ресурсы и т. д.). 

Как отмечают специалисты в этой об-

ласти, ИКТ позволяют организовать урок 

таким образом, что все учащиеся оказы-

ваются вовлеченными в учебный процесс, 

тем самым активно стимулируется позна-

вательный интерес к изучению общество-

ведческих дисциплин, обучающиеся из 

пассивных слушателей превращаются в 

активных деятелей, урок приобретает 

творческий характер [2]. 

Необходимо отметить, что такие пред-

меты, как история, право и обществозна-

ние, являясь предметами гуманитарного 

цикла, в первую очередь требуют разви-

тия способностей устной речи, приобще-

ния к книжной, учебной форме изложе-

ния материала. В этой связи даже самый 

усовершенствованный компьютер не спо-

собен заменить устное слово учителя, 

преподавателя. И поэтому первостепен-

ной задачей учителей обществоведческих 

дисциплин является точное и правильное 

применение нововведений, входящих в 

школьную жизнь. 

Современный учитель может использо-

вать ИКТ-технологии в различных направ-

лениях работы, например, при создании 

мультимедийного сценария урока, при под-

готовке к ЕГЭ, в ходе проверки знаний, во 

внеурочной деятельности [4, с. 88]. 

Применение ИКТ на уроках истории и 

обществознания делает возможным зна-

комство с различными историческими, 

правовыми и обществоведческими поня-

тиями и фактами посредством демонстра-

ции фотографий, коротких видеороликов, 

показа графического материала. Как отме-

чает О. А. Мартьянова, основной целью 

современного учителя на уроке истории 

является стремление предоставить мате-

риал урока в необычной и интересной 

форме [3, с. 265]. Это достигается приме-

нением на уроке мультимедийных техно-

логий, среди которых наиболее удобной 

формой для современного педагога явля-

ются мультимедийные презентации, кото-

рые можно создать при помощи про-

граммы MS PowerPoint.  

Необходимо также отметить возможно-

сти и перспективы компьютерного тести-

рования в преподавании истории. В насто-

ящее время имеется множество программ, 

благодаря которым можно создавать инте-

ресные тестовые задания и применять их 

для закрепления или проверки знаний и 

умений учащихся по истории. Наиболее 

простой и доступной программой является 

программа MyTest, удобная для разработки 

тестов по истории, проведения тестирова-

ния на компьютере, сбора и анализа ре-

зультатов и выставления оценок. Про-

грамма позволяет создать различные типы 

заданий по истории, например, задание с 

одиночным выбором ответа или задание с 

множественным выбором ответов, задание 

на установление последовательности и др. 

[1, с. 348]. При этом для каждого задания 

устанавливается свой уровень сложности и 

время выполнения. После выполнения за-

даний автоматически проставляется оценка 

по пятибалльной шкале, что значительно 

облегчает проверку и экономит время учи-

теля. В программе также можно посмот-

реть, какую ошибку допустил ученик. 

Выводы 

ИКТ в образовательном процессе – это 

норма жизни современной школы.  Исполь-

зование ИКТ делает урок наглядным, кра-

сочным, информативным, интерактивным, 

экономит учебное время, дает возможность 

учителю и ученику работать в нужном тем-

пе, дифференцированном и индивидуаль-

ном, а также оперативно контролировать и 

оценивать результаты обучения. 

Применение ИКТ на уроках истории, 

права и обществознания предоставляет 

современному учителю возможность по-

высить качество учебного процесса, уси-

лить образовательные эффекты, постро-

ить индивидуальные образовательные 

траектории учащихся.  

Итак, ИКТ позволяют учителю исто-

рии, права и обществознания изменить 

форму традиционных уроков, сделать 

учебную работу интересной, активизиро-

вать деятельность учащихся, повысить 

мотивацию ученика к самостоятельной 

работе. Внедрение информационных тех-

нологий в учебный процесс будет способ-

ствовать развитию информационно-

коммуникативной компетентности обу-

чающихся и ключевых компетенций у них 

в соответствии с требованиями ФГОС. 
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РЕЗЮМЕ. Цель – определить способы преодоления обусловленных родными языками трудностей, с 

которыми сталкиваются студенты-дагестанцы при изучении лексики русского языка. Методы. Изучение 

научно-методической литературы, наблюдение, обобщение опыта обучения русскому языку студентов-

дагестанцев. Результаты. Изучение русской лексики в дагестанской аудитории должно проводиться с 

учетом специфики родного языка обучающихся, что поможет им осознать особенности русского языка, 

при этом значительное место должны занимать дифференцирующие упражнения на основе межъязы-

кового противопоставления. Типичными упражнениями по лексике являются условный перевод, анализ 

семантики слов и словосочетаний в сопоставлении со словами и словосочетаниями родного языка, 

коммуникативные упражнения на использование усвоенных слов в речевой практике. Выводы. Для 

предупреждения явной интерференции и постепенного перехода от упрощенного использования 

средств русского языка к свободному и гибкому владению ими обучающимся важно осознать специ-

фику изучаемого и родного языков. Рассмотренные приемы работы содействуют предупреждению 
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дифференцирующие упражнения, устраняющие недодифференциацию и сверхдифференциацию. 
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Введение 

К определению двуязычия исследова-

тели подходят по-разному: одни рассмат-

ривают это явление с социолингвистиче-

ских позиций, другие трактуют с психоло-

гической точки зрения, третьи пытаются 

объединить разные аспекты.  

Изучение двуязычия в лингвистическом 

аспекте позволяет установить степень вла-

дения контактирующими языками, пред-

сказать возможные случаи интерференции 

и объяснить причины их проявления. Дву-

язычие же в его социолингвистическом 

понимании особенно важно для Республи-

ки Дагестан, где проживает более 30 разно-

язычных народностей.  

В разработке проблем двуязычия и ра-

зумном использовании рациональных ме-

тодических приемов особую роль играет 

педагогический аспект, который позволя-

ет выявить трудности интерферирующего 

характера в изучении русского языка и 

определить пути их преодоления.  

Материалы и методы 

Цель работы – определить способы 

преодоления обусловленных родными 

языками трудностей, с которыми сталки-

ваются студенты-дагестанцы при изуче-

нии лексики русского языка. Методами 

работы послужили анализ научно-

методической литературы, наблюдение, 

обобщение опыта обучения русскому 

языку студентов-дагестанцев.  

Психологи считают, что родной язык 

должен быть базой, особенно на началь-

ном этапе обучения. Далее рекомендуется 

вести работу по предупреждению нега-

тивного влияния родного. При совпаде-

нии явлений обоих языков второй язык 

усваивается без особого труда, а при от-

сутствии такого соответствия родной язык 

создает помехи. 

В психолингвистике эти явления при-

нято называть соответственно транспози-

цией и интерференцией.  

В учебниках русского языка определен-

ное внимание уделяется работе над ин-

терферирующей лексикой, но для успеш-

ной работы по преодолению лексико-

семантической интерференции необходи-

мы специальные, дифференцированные, 

упражнения на всех этапах формирования 

знаний, умений и навыков [6]. 

На занятиях усвоение слов русского 

языка происходит на основе имеющегося 

и ранее хорошо усвоенного словесного 

раздражителя соответствующего слова 

родного языка. В случае совпадения во 

времени воздействия слов контактирую-

щих языков образуется новая временная 

связь при посредстве родного языка, а при 

их несовпадении перенос знаний, умений 

и навыков может привести к интерферен-

ции, поэтому при обучении второму язы-

ку основной задачей является создание 

связей между словами контактирующих 

языков.  

Лингвисты определяют интерферен-

цию как «вторжение норм одной системы 

в пределы другой» [1, с. 33], а методисты 

рассматривают её как отклонение от нор-

мы изучаемого языка под влиянием род-

ного.  

Результаты и обсуждение 

Интерференция является результатом 

взаимодействия языков. Студенты-

дагестанцы в своей русской речи наряду со 

«снег тает» употребляют и «масло тает» 

(вместо «топится»), и «свинец тает» (вме-

сто «плавится»), и «соль, сахар тают» вме-

сто «растворяются» и т. д. При этом, как 

правило, теряется семантическая и осо-

бенно стилистическая информация.  

Выбор из нескольких слов русского 

языка, соответствующих одному, напри-

мер, лезгинскому слову, подходящего по 

смыслу создает опасность проявления ин-

терференции. Поэтому чем больше рус-

ских соответствий имеет слово родного 

языка, тем больше сомневаются нерусские 
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студенты при выборе нужного эквивален-

та и тем больше допускают ошибок ин-

терферирующего характера. 

Изучение русской лексики в дагестан-

ской аудитории (в том числе лезгинской) 

на занятиях практического курса русского 

языка, культуры речи должно проводить-

ся с учетом специфики родного языка 

обучающихся, что поможет им осознать 

особенности изучаемого языка.                        

Нетрудно заметить, что сверхдиффе-

ренциация симметрична недодифферен-

циации, но имеет ограниченную сферу 

действия и не во всех случаях становится 

причиной интерференции: ср. «брат отца» 

или «брат матери» вместо «дядя», «сестра 

отца», «сестра матери» вместо «тетя» – это 

примеры сверхдифференциации [3, c. 9].   

Обучающиеся легко запомнят это, если 

дать схему соответствий: 

тетя                   хала
1 
(родство по матери) 

                            эме (родство по отцу) 

дядя                  халу (родство по матери) 

                           ими (родство по отцу) 

Работа над усвоением таких слов об-

легчается тем, что любому слову из экви-

валентного ряда родного языка студентов 

в любом контексте соответствует одно и 

то же русское слово (в данном случае «те-

тя», «дядя»). 

Труднее для усвоения бакалаврами слу-

чаи, связанные с недодифференциацией: 

вязать 

ткать                                        хурун       

плести 

Можно предложить для выполнения 

упражнения, например: 

1. Ответить на вопросы, используя 

слова для справок: 

Что можно вязать? (палас, чулки, коса, 

шарф).         

Что можно ткать? (корзина, ковер, ве-

нок, гобелен). 

Что можно плести? (изгородь, перчат-

ки, носки). 

2. Перевести на родной язык следу-

ющие предложения. 

1. Сестра вяжет перчатки. (Ваха 

элжекар хразва.) 

2. В Дагестане ткут красивые ковры. 

(Дагъустанда гуьрчег гамар хразва.) 

 
1
 Здесь и далее примеры для сопоставления взя-

ты из лезгинского языка. 

3. Изгородь плетут из тонких пруть-

ев.  (Жагъун шуькIуь тIваларкай хразва.) 

3. Составить предложения со слова-

ми «вязать», ткать», «плести». 

Такая работа обычно завершается со-

ставлением различных схем, например: 

по-

русски 

по-

лезгински 

примеры 

вязать 

ткать 

плести 

 

хурун 

чулки, шарф, перчат-

ки, носки 

ковер, палас, гобелен 

корзину, косу, изго-

родь, венок 

 

Усвоение русской лексики обычно 

происходит на основе уже имеющихся и 

ранее хорошо известных соответствую-

щих слов родного языка. В случае совпа-

дения их во времени воздействия образу-

ются новые временные связи при посред-

стве родного языка, а при несовпадении – 

возникает интерференция.  

Положение о том, что наличие старой, 

более сильной связи может тормозить 

установление новой связи, подтверждает-

ся и исследованиями психологов
 
[2]. 

В силу самой природы образования 

временных связей обучающиеся будут пе-

реносить все особенности использования 

данного слова родного языка на соответ-

ствующее ему по одному или нескольким 

значениям слово русского языка, поэтому 

при изучении нерусскими русской лекси-

ки значительное место должны занимать 

дифференцирующие упражнения, в осно-

ве которых лежит межъязыковое проти-

вопоставление.  

Здесь и далее примеры для сопоставле-

ния взяты из лезгинского языка. 

Дело в том, что студенты-дагестанцы в 

процессе речи на русском языке, во-

первых, не всегда в состоянии определить 

объем высказывания и последователь-

ность изложения, во-вторых, нередко 

ошибаются в выборе языковых средств 

передачи информации. 

 Первая трудность связана с планом со-

держания и частично устраняется ситуа-

тивно-тематической подачей учебного 

материала, опирающейся на опыт, иден-

тичный тому, который есть у нерусских 

студентов в пользовании родным языком. 

Устранение же второй трудности, связан-

ной с планом выражения, зависит непо-
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средственно от системы дифференциро-

вочных упражнений [4].  

Типичными упражнениями при 

осмыслении лексики русского языка яв-

ляются условный перевод, анализ семан-

тики слов и словосочетаний в сопоставле-

нии со словами и словосочетаниями род-

ного языка. Перевод в учебных целях 

расширяет филологический кругозор обу-

чающихся. 

На первом этапе выполняются упраж-

нения на осмысление новых слов и выра-

ботку умения узнавать их:  

1) объяснить значение слова с помо-

щью синонима или антонима,  

2) заполнить пропуски в предложениях.  

Упражнения на закрепление лексиче-

ского материала, пройденного ранее, обо-

гащают словарь обучающихся количе-

ственно и качественно:  

I) составить предложения с разными 

значениями слова;   

2) подобрать к данным словосочетани-

ям антонимы;  

3) творческий словарный диктант;  

4)  пересказать текст, употребляя слова 

в разных значениях и т. д. 

На завершающем этапе вводятся ком-

муникативные упражнения на употребле-

ние усвоенных слов в речевой практике. 

Работа над интерферирующей лекси-

кой способствует развитию у студентов 

лексических умений и навыков, позволя-

ющих безошибочно пользоваться ею в 

русской речи.  

Предлагаемый комплекс упражнений 

основывается на теории этапности [5].    

Выводы  

В какой бы форме ни проявлялась ин-

терференция, она затрудняет, нарушает 

или даже разрушает акт коммуникации, 

поэтому основные усилия должны быть 

приложены на ее преодоление. Для преду-

преждения явной интерференции и по-

степенного перехода от упрощенного ис-

пользования средств русского языка к 

свободному и гибкому владению ими 

обучающимся важно осознать специфику 

изучаемого и родного языков.   

Ценным в дифференцирующих 

упражнениях является возможность при-

учить бакалавров отыскивать семантиче-

ские соответствия, на основе чего студен-

ты учатся правильно отбирать слова и 

употреблять их в своей русской речи, по-

этому возникает необходимость создавать 

прочные дополнительные смысловые свя-

зи к тем, которые были установлены при 

изучении нового лексического материала 

и запоминании его. 

Наиболее существенными являются 

дифференцирующие упражнения, устра-

няющие недодифференциацию и сверх-

дифференциацию. Они предупреждают 

стихийное сопоставление корреспонди-

рующих слов в сознании бакалавров и 

способствуют успешному формированию 

у них речевых умений и навыков, харак-

терных для изучаемого языка.  

Преподаватель должен знать сходства и 

различия в контактирующих языковых 

системах, чтобы целенаправленно помочь 

бакалаврам в практическом овладении 

вторым языком.  
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Введение 

Каждому человеку в современном мире 

приходится взаимодействовать с предста-

вителями разных культурных групп. Ми-

грационные процессы, например, требуют 

от людей навыка работать в межкультур-

ной среде. При этом в некоторых регионах 

мира возникают сложности в межнацио-

нальных и межконфессиональных отно-

шениях, имеют место правонарушения на 

почве расизма, ксенофобии, которые мо-

гут быть связаны с неумением людей 

осуществлять межкультурную коммуни-

кацию.  

Ученые характеризуют межкультурное 

взаимодействие как неотъемлемый эле-

мент социального бытия, способ совмест-

ного существования больших социальных 

структур системного порядка, характери-

зующихся интенсивным обменом инфор-

мацией, ценностями, результатами дея-

тельности и др. [6, с. 816].  

Недостаток знаний и опыта, низкий 

уровень межкультурной грамотности че-

ловека проявляются в ограниченности его 

мыслей, представлений и взглядов на мир, 

непонимании традиций, ценностей, норм 

и стереотипов представителей других 

культур. Несформированность в школь-

ном возрасте умений межкультурного 

общения может привести к проблемам в 

дальнейшей жизни, ограничить возмож-

ности для личностного и профессиональ-

ного развития. Поэтому формирование 

межкультурной компетенции является 

актуальной задачей школы. 

Материалы и методы 

В современных исследованиях суще-

ствуют разнообразные теоретические под-

ходы к пониманию предметной специфи-

ки межкультурной компетенции и, соот-

ветственно, ее компонентному содержа-

нию. В межкультурной дидактике исполь-

зуется термин «межкультурная компетен-

ция» и разрабатываются модели межкуль-

турной компетенции применительно к 

обучению иностранным языкам [4, с. 211]. 

Иногда, как указывает Н. В. Черняк, 

наблюдается терминологическая несогла-

сованность: межкультурная компетенция 

отождествляется с межкультурной ком-

муникативной компетенцией и употреб-

ляется как краткая форма последнего тер-

мина [11, с. 71].  

В то же время, рассматривая разнооб-

разие и глобальность связей и взаимодей-

ствий современного человека, ученые, по-

мимо межэтнического, выделяют взаимо-

действие между представителями поко-

ленческих субкультур, между представи-

телями различных социальных страт (сло-

ев), демографических групп (религиоз-

ных, половозрастных и др.) и т. д. [3].  

В нашей работе межкультурное обще-

ние рассматривается в широком смысле, 

как общение между представителями 

национальных, этнических культур, так и 

общение между представителями суб-

культур внутри одной и той же нацио-

нальной культуры, как способность до-

стигать в равной степени успешного по-

нимания как представителей других куль-

тур и коммуникационных сообществ, так 

и представителей своей культуры. При 

этом межкультурная компетенция должна 

отражать лишь компоненты, универсаль-

ные для коммуникации с представителями 

любых стран и культур независимо от 

языка общения, в которых процесс взаи-

моотношения между культурами рассмат-

ривается в «чистом» виде без специфиче-

ских отпечатков, накладываемых другими 

науками (в частности методикой обучения 

иностранным языкам) [1, с. 92]. 

Как указывает Ю Штрауб, «межкуль-

турная компетенция – это скорее доволь-

но сложный теоретический конструкт, ко-

торому мы можем дать определение и 

применить, так или иначе, для достиже-

ния конкретных целей – научных или 

практических» [12, с. 260]. 

Основываясь на интегрированной со-

вокупности знаний, умений и навыков, 

обусловливающих опыт личности в обла-

сти коммуникации между носителями 

разных культур – представителями раз-

ных этносов, субкультур, возрастных и 

профессиональных групп внутри одного 

этноса, межкультурная компетенция при-

звана обеспечить понимание другого с це-

лью достичь успешной коммуникации.  

В непосредственное межэтническое 

взаимодействие сегодня вовлечены мно-

гие учащиеся, так как миграционные про-
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цессы способствовали созданию многона-

циональных классов и поликультурных 

школ. Можно предположить, что у детей, 

проживающих в монокультурных райо-

нах, в отсутствие межкультурной среды, 

ограничено понимание других культур и 

снижен уровень межкультурной компе-

тенции. В то же время с развитием муль-

тимедийных технологий возможности для 

межкультурного общения стали достаточ-

но широкими, интернет сегодня выступа-

ет средством осуществления активных 

культурно-познавательных процессов. 

Отметим, что современные образова-

тельные стандарты ориентируют на фор-

мирование умений межкультурного об-

щения. Например, предметные результа-

ты по учебному предмету «Родной язык и 

(или) государственный язык республики 

Российской Федерации» должны обеспе-

чивать эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения. [9, с. 

49]. Иноязычная же коммуникативная 

компетенция как предметный результат 

по учебному предмету «Иностранный 

язык» заключается в социокультурных 

умениях проявлять уважение к иной куль-

туре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном об-

щении [там же, с. 52]. То есть предметы 

языкового цикла нацелены на формиро-

вание межкультурной компетенции у 

учащихся основной школы.  

На наш взгляд, уроки литературы и 

внеурочная деятельность обладают значи-

тельным потенциалом в обучении взаимо-

действию с представителями разных воз-

растных групп, различных социальных 

слоев населения, суб- и этнических куль-

тур. Такой подход позволит школьникам 

освоить учебную программу и научить их 

уважительно относиться к иному мнению, 

культуре, истории других народов, обеспе-

чит знаниями, необходимыми в общении с 

представителями других культур и в адап-

тации в динамично меняющемся мире. 

Произведения классиков и современ-

ных авторов, к которым дети обращаются 

на уроках литературы или во внеклассном 

чтении, содержат исторические, культуро-

логические сведениями. Каждый художе-

ственный текст представляет собой от-

дельную модель национальной культуры, 

содержащую информацию о националь-

ных личностных характеристиках, явле-

ниях и поступках, одобряемых или пори-

цаемых в контексте культуры [5, с. 62], а 

также образе жизни целого поколения, 

социальной группы, представителей неко-

торых субкультур и др. Поэтому учебная 

работа с текстом в аспекте формирования 

межкультурной компетенции требует со-

ответствующего комментария, выполне-

ния проблемных и творческих заданий, 

культурной рефлексии, опоры на прин-

цип диалога культур, сотрудничества.  

Задачи уроков могут быть различными 

в зависимости от текста, целей и возраст-

ных особенностей обучающихся, но в об-

щем уроки должны быть направлены на 

развитие умений понимать различия меж-

ду культурами и уважительно относиться 

к ним, работать в межкультурной среде, 

на «развитие межкультурной чувстви-

тельности» (М. Беннет).  

Целью нашей работы является раскры-

тие возможностей уроков литературы и 

внеурочной деятельности в формирова-

нии и развитии межкультурной компе-

тенции у учащихся средней школы. При 

этом работа с художественным текстом в 

процессе формирования межкультурной 

компетенции должна носить личностно 

значимый характер, строиться в ходе 

творческого ознакомления с текстами за 

счет соотнесения социального опыта, от-

раженного в тексте, с личным социокуль-

турным опытом учащихся.  

Методами работы послужили анализ 

научно-методической и художественной 

литературы, наблюдение, обобщение. 

Результаты и обсуждение 

Межэтническая коммуникация, ком-

муникация между представителями демо-

графических групп (религиозных, поло-

возрастных и др.) нашла отражение в раз-

ных произведениях русской, российской и 

зарубежной литературы. Работа на уроке 

по формированию межкультурной ком-

петенции предполагает вычленение из 

текста и анализ смысловых аспектов куль-

туроведческого характера, организацию 

разнообразных форм работы по интер-

претации и актуализации текста. 

Вопросы межэтнического и межкон-

фессионального взаимодействия раскры-

ваются в рассказе «Кавказский пленник» и 

повести «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого, 

посвященных Кавказской войне. Писатель 

выступает против национальной розни, 
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против тех, кто натравливает один народ 

на другой. Автор, изображая жизнь друго-

го народа, их обычаи, нрав, быт, описывая 

природу Кавказа, исторические события 

через судьбы конкретных людей, показы-

вает противоестественность вражды лю-

дей, живущих на одной земле.  

Размышления Л. Н. Толстого о судьбе 

горцев и вообще о человеке, занятом, как 

он писал, несправедливым и дурным де-

лом – войной, легли в основу кавказского 

цикла его творчества. Писатель показал 

будничную сторону, жестокость и ник-

чемность войны.  

С целью воспитания миролюбия и 

уважительного отношения к людям дру-

гих национальностей, конфессий предла-

гаем в 9 классе во внеурочное время про-

вести диспут на тему «Проблемы толе-

рантности в повести «Хаджи-Мурат» и 

рассказе «Кавказский пленник» 

Л. Н. Толстого». В анализируемых произ-

ведениях писатель сумел показать, что 

война – это крайняя и бесчеловечная 

форма конфликта, надо стремиться ее из-

бежать. Разрушение горской стихии, усто-

явшихся веками морально-этических 

норм и социальных отношений, народных 

традиций вызывает все новые и новые 

конфликты, чего нельзя допускать. Орга-

низация диспута, дискуссии послужит 

развитию культуроведческой осведомлен-

ности старшеклассников и интереса к 

углублению культуроведческих знаний.  

Далее предлагаем обсудить, как изоб-

ражается кавказская проблема в произве-

дениях авторов XX века: в повести А. При-

ставкина «Ночевала тучка золотая» и рас-

сказе Владимира Маканина «Кавказский 

пленный» (некоторые определяют жанр 

данного произведения как повесть), что 

нового внесли эти авторы в трактовку 

взаимоотношений людей разных нацио-

нальностей, как они показывают столкно-

вение народов и их культур. В итоге мож-

но предложить написать отзыв об одном 

из произведений или провести их сопо-

ставительный анализ. 

Интересен и такой вид работы, как 

сравнительный анализ художественного 

текста и кинофильма. Чтобы сформиро-

вать у учащихся умение сопоставлять 

произведение и его экранизацию, после 

ознакомления с текстом организуется 

просмотр фильма по мотивам рассказа 

В. Маканина, снятого режиссером Алексе-

ем Учителем «Пленный». Школьникам 

дается задание сравнить версию режиссера 

и само произведение, выявить сходства и 

различия в трактовке проблемы писателем 

и режиссером. В результате такой работы 

у учеников повышается «уровень теорети-

ко-литературной подготовки, аудиовизу-

альной грамотности, развивается интерес 

к урокам литературы в целом, совершен-

ствуется навык анализа и интерпретации 

художественного текста» [7, с. 16].  

В аспекте межкультурного взаимодей-

ствия, говоря о субкультуре, под которой 

обычно подразумевают образ жизни, об-

щий для группы лиц и отличный от об-

щепринятого в определенной местности и 

в определенное время, можно рассмотреть 

произведения других классиков русской 

литературы. Так, в пьесе М. Горький «На 

дне» обрисована криминальная субкуль-

тура, в романе Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?» политическая, в пьесах А. Н. Ост-

ровского передается колорит купеческих 

семейных кланов. 

Социальная дифференциация обще-

ства порождает в каждой группе свои мо-

дели и правила поведения, знание кото-

рых позволяет быстро и эффективно раз-

решать ситуации межкультурного непо-

нимания [8, с. 18]. 

Чтение фантастического роман братьев 

Стругацких «Пикник на обочине» знако-

мит учащихся с представителем мира 

сталкеров. Ребята, анализируя действия 

главного героя, который ходит в забро-

шенные, аномальные зоны, приходят к 

выводу, что он из поборника превращает-

ся в раба идеи, желание любым путем до-

стичь цели опустошает его. Ради интереса 

современные диггеры исследуют любые 

подземные сооружения (бункеры, бомбо-

убежища, подземные водоводы, канализа-

цию, метрополитен), сталкеры – забро-

шенные объекты и места на поверхности. 

Чтение романа способствует осознанию 

школьниками знаний о некоторых суб-

культурах, сопоставления представителей 

разных культур и стоящих за ними реа-

лий, ценностей, мотивов.  

Можно предложить ребятам посмот-

реть советский фантастический фильм 

Андрея Тарковского «Сталкер» по роману 

братьев Стругацких. Обсуждение покажет, 

как в переработке А. Тарковского простая 

история получила глубокий философский 

подтекст.  
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Проблему коммуникации с представи-

телями разных страт можно проследить с 

учениками на примере фантастических 

произведений о Гарри Поттере.  

В серии книг о Гарри Поттере выделя-

ют рабовладельческую, кастовую, сослов-

ную и классовую системы стратификации 

в соответствии с классификацией 

Э. Гидденса [2]. Среди действующих лиц 

поттерианы есть рабы, представители каст 

чистокровных магических семей, немаги-

ческих семей маглов и сквибов, сословия 

аристократов, разных классов общества. 

На примере различных героев показыва-

ется, как строятся отношения между пред-

ставителями страт. 

На фоне приключений героев автор го-

ворит о неравенстве как проблеме, с кото-

рой нужно бороться, и показывает, что надо 

учиться гуманно, уважительно, бережливо 

относиться к окружающим, независимо от 

их классовой и иной принадлежности, при-

нимать такими, какие они есть. 

Отношения между поколениями рас-

крываются в повести Ислама Ханипаева 

«Типа я». В произведении поднимаются 

разные темы: отношения отцов и детей, 

буллинг в школе, становление характера. 

Герой повести – восьмилетний мальчик 

Артур, на долю которого выпали непро-

стые испытания. Он проходит сложный 

пусть взросления, сталкивается с ситуаци-

ями, из которых и взрослый не всегда 

найдет правильный выход.  

Особого внимания заслуживает его 

общение со сверстниками и приемной ма-

терью. Несмотря на то что жизнь у жен-

щины тяжелая, она старается понять, что 

происходит с мальчиком, принимает его 

игру в супергероя. Со сверстниками от-

ношения складываются по-разному: с од-

ними мальчику приходится даже драться, 

чтобы отстоять свое достоинство, другие 

помогают герою в поисках отца.  

Эта книга о том, как важно сохранять в 

себе доброту и делиться ею, как важно 

быть мудрым в отношениях с людьми, 

уметь прощать даже тех, кто предал тебя.  

Внеурочная деятельность позволяет 

широко использовать в работе по форми-

рованию и развитию межкультурной 

компетенции мультимедийные програм-

мы: можно организовать прослушивание 

аудиокниг, просмотр видеороликов, ин-

тервью с популярными у подростков 

людьми, мультфильмов и фрагментов 

фильмов с дальнейшим проведением ис-

следований, выполнением творческих ра-

бот.  

При формировании межкультурной 

компетенции посредством литературных 

произведений, кино- и мультфильмов, 

видеоматериалов объектом внимания мо-

гут быть элементы той или иной культу-

ры, особенности поведения, ментальные 

характеристики представителей культуры 

и субкультур, уклад жизни и др. Поэтому 

при обсуждении акцент делается на одеж-

де, прическе героя, других внешних осо-

бенностях, атрибутах жизни. Проявлени-

ями культуры служат поступки в разных 

ситуациях и контекстах, этикетные сред-

ства, особенности лексикона, речи, пове-

дения, привычки, убеждения, уклад жиз-

ни, религиозные взгляды и др. 

К критериям отбора текстового и дру-

гих материалов для анализа отнесем до-

ступность интерпретации, соответствие 

возрасту, интересам учащихся, культур-

ную ценность, возможность обеспечить 

формирование межкультурной компетен-

ции, к критериям отбора технологий ра-

боты – их эффективность. 

Технология работы с текстом и нетек-

стовым материалом в аспекте формирова-

ния межкультурной компетенции предпо-

лагает организацию коллективных (дис-

пут, дискуссия, брифинг), групповых 

(проект, моделирование ситуаций), инди-

видуальных (презентация, выступление) 

форм работы, ролевых игр, использование 

методов диалога [10], драматизации, тре-

нингов и др. Так, помимо знаний и уме-

ний, формируется открытое отношение к 

другой, иной культуре, ее принятие, а 

также любопытство и отказ от предубеж-

дений.  

Как верно отметил Ю. Штрауб, обуче-

ние межкультурной компетенции в конце 

концов станет еще одним шагом в кро-

потливом процессе образования, с помо-

щью которого индивидуумы, отдельные 

группы и все человечество стараются 

научиться общаться с Другим и Чужим, 

изначально не воспринимая его как врага 

[12, с. 264]. 

Выводы 

Формирование у учащихся школ меж-

культурной компетенции имеет практиче-

ское значение, так как межкультурная ком-

петенция – это способность человека суще-

ствовать в поликультурном, полиэтниче-
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ском, многоконфессиональном обществе. 

Межкультурная компетенция является ос-

новой любого общения, результативность 

которого определяется знанием культур-

ных различий, умением оценивать и спо-

собностью понимать иные ценности, 

взгляды, образ жизни и при этом донести 

свои собственные ценности и взгляды, со-

циальными навыками, готовностью рабо-

тать в разнообразных культурных кон-

текстах. В условиях глобализации меж-

культурная компетенция становится усло-

вием успешной адаптации в разных куль-

турных средах и создания продуктивных 

отношений между людьми из разных 

культур, она может быть полезной в бизне-

се, образовании, туризме и других сферах. 

Художественный текст и другой анали-

зируемый материал на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности может вы-

ступать средством формирования меж-

культурной компетенции. Анализ произ-

ведений художественной литературы в 

учебном процессе позволяет готовить 

обучающихся к межкультурной коммуни-

кации, что подразумевает развитие у них 

желания и способности контактировать с 

представителями других культур, с уваже-

нием относиться к культуре, традициям и 

верованиям других культурных групп, 

умения ориентироваться в различных ти-

пах культур, понимать, сравнивать, объ-

яснять явления и факты родной и иной 

культуры в процессе межкультурного об-

щения.  

Важным условием развития межкуль-

турной компетенции у учащихся на уро-

ках литературы и во внеурочной деятель-

ности выступает использование техноло-

гии обучения, которая активизирует ис-

следовательскую деятельность учащихся, 

включает общие, групповые и индивиду-

альные формы работы. 

Изучение творчества Л. Толстого, 

А. Чехова, М. Горького, других писателей 

и поэтов, которые традиционно входят в 

школьные программы, допускает подхо-

ды, позволяющие подготовить молодежь 

к жизни в поликультурной среде, воспи-

тать у нее гуманное отношение к иным 

культурам.  

Одновременное изучение художествен-

ных произведений авторов – представите-

лей разных эпох, культур и этносов предо-

ставляет возможность школьникам осо-

знать процесс межкультурного взаимодей-

ствия и познать нормы, правила поведения, 

традиции иных культур не как чужое, а как 

как всеобщее, воспитать у молодежи береж-

ное отношение к спецификам разных куль-

тур, стремление к межкультурной комму-

никации, а в целом содействует гармониза-

ции межнациональных, межконфессио-

нальных, межпоколенческих отношений и 

предотвращает проявления культурной 

агрессии и дискриминации.  
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нию здорового образа жизни и укреплению общественного здоровья.  
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Введение 

Сохранение здоровья и дееспособности 

граждан Российской Федерации является 

важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности. 

Публикации отечественных авторов, 

посвященные сохранению и укреплению 

общественного здоровья, распростране-

нию здорового образа жизни, несмотря на 

свою многочисленность и глубину иссле-

дования проблемы, все же содержат лаку-

ны, обусловленные неистощимостью ре-

гиональной специфики и возникновением 

новых вызовов сохранению здоровья 

населения Российской Федерации [1; 2; 3; 

5; 6; 7]. В этой связи следует отметить, что 

ведущие региональные университеты, в 

частности Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет имени У. Д. Алиева, 

остающийся главным научно-

образовательным центром Карачаево-

Черкесской Республики, играют ведущую 

роль в подготовке квалифицированных 

педагогических кадров, культурном раз-

витии региона, профилактической работе 

с населением, прежде всего с молодежью, 

кадровом обеспечении государственных и 

муниципальных учреждений. Деятель-

ность региональных университетов в сфе-

ре популяризации здорового образа жиз-

ни, охраны общественного здоровья осно-

вана на ряде документов, определяющих 

пути и средства эффективной профилак-

тики заболеваний, сохранения и укрепле-

ния здоровья граждан Российской Феде-

рации. Так, например, в принятой Мини-

стерством здравоохранения РФ Стратегии 

формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля не-

инфекционных заболеваний на период до 

2025 года подчеркивается необходимость 

четкого взаимодействия органов государ-

ственной власти с научными учреждения-

ми, общественными организациями и 

бизнес-сообществом в целях реализации 

мероприятий Стратегии, а также обеспе-

чения межведомственного взаимодей-

ствия в выполнении пунктов Стратегии на 

федеральном, региональном, муници-

пальном уровнях [8]. 

Работа КЧГУ в аспекте затронутой про-

блемы предполагает дальнейшее углубле-

ние и совершенствование сотрудничества 

всех заинтересованных государственных и 

муниципальных учреждений, обществен-

ных, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций в регионе, отвечающего требо-

ваниям соответствующих федеральных 

программ и проектов. 

Материалы и методы 

Методология исследования основыва-

ется на этнокультурном, этнопедагогиче-

ском, историческом, социологическом и 

системно-деятельностном подходах. 

В ходе решения поставленных исследо-

вательских задач авторы статьи использо-

вали методы сравнения и обобщения ре-

зультатов эмпирической работы, резуль-

татов образовательной деятельности со 

студентами университета, итогов реализу-

емых программ повышения квалифика-

ции, профессиональной подготовки и пе-

реподготовки педагогов, государственных 

и муниципальных служащих, а также ана-

лиз сотворчества учреждений и организа-

ций республики в аспекте их деятельно-

сти, направленной на формирования у 

жителей Карачаево-Черкесии культуры 

укрепления здоровья и популяризацию 

здорового образа жизни. 

Задачи, связанные с популяризацией 

здорового образа жизни, выражены в про-

граммах обучения студентов КЧГУ, реали-

зуемых сотрудниками кафедры физиче-
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ского воспитания и общественного здоро-

вья факультета физической культуры 

университета. Содержание основного и 

элективного курса обучения студентов 

ФФК включает в себя этноспортивные 

дисциплины, отражающие народные тра-

диции сохранения здоровья и здорового 

образа жизни. Студенты и преподаватели 

университета представляют Карачаево-

Черкесию на ежегодных этноспортивных 

праздниках и соревнованиях и имеют 

возможность для сотрудничества, обмена 

опытом в деле пропаганды и развития 

здорового образа жизни. Особое значение 

в деятельности вуза, посвященной воз-

рождению традиций, внедрению иннова-

ций здорового образа жизни на террито-

рии республики, занимает мониторинг 

оздоравливающих возможностей занятий 

народными видами двигательной актив-

ности. 

С целью изучения эффективности здо-

рового образа жизни как средства улуч-

шения двигательной подготовленности и 

здоровья нами был проведен эксперимент 

в 2020/21 учебном году. Планируя иссле-

дование, мы исходили из убеждения о 

том, что изменения в показателях двига-

тельной подготовленности, в состоянии 

здоровья студентов вуза, участвующих в 

эксперименте, находят свое отражение в 

результатах ежеквартальных медицинских 

осмотров и могут служить достаточно 

точным индикатором. 

Выборку эксперимента составили 120 

студентов первых курсов факультетов 

КЧГУ (за исключением студентов факуль-

тета физической культуры) в возрасте 18–

20 лет, из числа которых были сформиро-

ваны в равном количестве (по 60 человек в 

каждой) экспериментальная и контроль-

ная группы. Члены обеих групп на начало 

эксперимента имели равные показатели 

двигательной подготовленности и состоя-

ния здоровья (отраженные в результатах 

медосмотра, а также в количестве и каче-

стве «больничных листов»). Эксперимен-

тальная группа объединила молодых лю-

дей, согласных в течение эксперимента 

следовать таким правилам здорового об-

раза жизни, как: отказ от табакокурения, 

употребления алкогольных напитков, си-

стематические занятия национальными 

видами двигательной активности.  Кон-

трольную группу составили студенты, не 

пожелавшие следовать ЗОЖ, но имеющие 

к началу эксперимента равные с участни-

ками экспериментальной группы показа-

тели двигательной подготовленности и 

состояния здоровья. Авторы провели от-

бор национальных видов двигательной 

активности, которые использовались в 

работе с экспериментальной группой. Их 

основу составили ежедневная ходьба (5 

км) и упражнения с посохом, подтягива-

ния на перекладине, отжимания в упоре 

лежа, а также занятия национальными 

танцами три дня в неделю. Ходьба и 

упражнения с посохом, национальные 

танцы являются одними из наиболее по-

пулярных видов двигательной активности 

народов Карачаево-Черкесии, имеющими 

богатые традиции и являющимися важ-

ной частью их культуры. Эксперимент 

предварило общее собрание членов вы-

борки, в ходе которого были разъяснены 

цели, задачи, план и программа экспери-

мента, определен и согласован состав экс-

периментальной и контрольной групп, 

освещены некоторые культурно-

исторические, этнопедагогические аспек-

ты формирования культуры здорового 

образа жизни, обращено внимание слуша-

телей на критическую важность повыше-

ния мотивированности населения к со-

хранению здоровья и здоровому образу 

жизни. 

Результаты и обсуждение 

Эксперимент показал, что у студентов, 

составлявших экспериментальную груп-

пу, значительно повысился уровень дви-

гательной подготовленности и укрепилось 

здоровье, о чем свидетельствует средний 

прирост двигательной подготовленности в 

35 % (согласно результатам тестирования 

до и после эксперимента) и минимальное 

количество пропусков учебных занятий 

по причине болезни (у 6 человек в течение 

учебного года). В то время у студентов 

контрольной группы существенного при-

роста уровня двигательной подготовлен-

ности не зафиксировано (согласно резуль-

татам тестирования до и после экспери-

мента, в среднем до 8 %), а количество 

пропусков учебных занятий по причине 

болезни отмечено у 21 человека. 

Хорошим подспорьем в социальном 

сопровождении и изучении работы уни-

верситета, направленной на популяриза-

цию здорового образа жизни, является 

реализация молодежных проектов этно-

культурного, социально-педагогического, 
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профилактического содержания. Деятель-

ность университета, нацеленная на пропа-

ганду здорового образа жизни в Карачае-

во-Черкесской Республике, находит под-

держку министерства физической культу-

ры и спорта, министерства по делам наци-

ональностей, массовым коммуникациям и 

печати, администраций городов и райо-

нов, а также некоторых общественных, 

коммерческих и некоммерческих органи-

заций республики. Благодаря эффектив-

ному взаимодействию университета и его 

партнеров в регионе растет количество и 

качество физкультурно-массовых меро-

приятий оздоровительной направленно-

сти, увеличивается число поборников здо-

рового образа жизни среди молодежи до 

30 лет. Так, согласно данным министерства 

физической культуры и спорта КЧР доля 

учащихся и студентов республики, систе-

матически занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2022 году должна 

составить 82 % от их численности [4]. 

Технологии пропаганды здорового об-

раза жизни, реализуемые КЧГУ при под-

держке партнеров вуза, строятся с учетом 

поставленных целей, задач, характеристик 

целевой аудитории, а также интересов 

субъектов данной деятельности. Субъекты 

пропаганды и популяризации здорового 

образа жизни, сохранения и охраны обще-

ственного здоровья включают в себя раз-

личные правительственные учреждения и 

институты гражданского общества рес-

публики. Университет вносит значитель-

ный вклад в подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников 

науки и образования, государственных и 

муниципальных служащих, владеющих 

технологиями популяризации здорового 

образа жизни и охраны общественного 

здоровья. Следует отметить, что данная 

работа осуществляется в контексте и в ин-

тересах социально-экономического, соци-

ально-культурного развития республики, 

с учетом региональной специфики. Про-

фессорско-преподавательский состав уни-

верситета активно привлекает студентов и 

аспирантов вуза к исследованию различ-

ных аспектов народной культуры сохра-

нения здоровья и здорового образа жизни, 

профилактики и лечения заболеваний. 

Например, традиционная народная меди-

цина карачаевцев, одного из коренных 

народов Карачаево-Черкесии, содержит 

ценный и на сегодняшний день слабо изу-

ченный материал по фитотерапии, ис-

пользованию продуктов животноводства, 

охотничьего промысла, широкого круга 

иных природных материалов и ресурсов в 

сохранении здоровья, профилактике и ле-

чении заболеваний. 

Субъектами осуществляемой в Кара-

чаево-Черкесской Республике деятельно-

сти, нацеленной на популяризацию и ак-

тивное развитие в регионе здорового об-

раза жизни, являются партнеры, работа 

которых основана на общей заинтересо-

ванности в улучшении общественного 

здоровья. Так, с 2018 года сложились 

партнерские отношения, объединившие 

ресурсы и возможности: 

– работников учреждений науки и об-

разования республики, 

– Министерства здравоохранения КЧР, 

– Министерства физической культуры 

и спорта КЧР, 

– Министерства по делам националь-

ностей, массовым коммуникациям и печа-

ти КЧР, 

– Министерства туризма, курортов и 

молодежной политики КЧР, 

– администраций городов и районов 

республики, 

– ряда общественных, коммерческих и 

некоммерческих организаций Карачаево-

Черкесии. 

Заключение 

Региональный университет как веду-

щий научно-образовательный центр субъ-

екта федерации в состоянии проводить 

систематическую работу, направленную 

на сохранение и улучшение общественно-

го здоровья, создание физкультурно-

оздоровительных центров, разработку ме-

роприятий, популяризующих здоровый 

образ жизни, включая координацию рабо-

ты органов государственной власти, об-

щественных организаций, учреждений 

науки и образования, представителей не-

коммерческих организаций и бизнес-

сообщества в рамках деятельности, свя-

занной с сохранением здоровья населения 

и профилактикой заболеваний. 

Исследование подтвердило предполо-

жение авторов о том, что среда деятельно-

сти, ставящей целью популяризацию здо-

рового образа жизни, эффективна в том 

случае, если она направлена на создание 

площадки для совместного функциониро-

вания субъектов данной работы, позволя-

ющей наиболее полно реализовать их со-
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вокупный потенциал в деле достижения 

социальных, политических, культурных, 

экономических и иных условий, необхо-

димых для сохранения здоровья населе-

ния, развития здорового образа жизни в 

регионе. В этой связи вуз призван стать 

ведущим центром подготовки педагогиче-

ских кадров, а также государственных и 

муниципальных служащих, владеющих 

технологиями пропаганды здорового об-

раза жизни, охраны общественного здоро-

вья, профилактики заболеваний и таких 

социальных недугов, как алкогольная и 

наркотическая зависимость. Содержащий-

ся в статье материал, по мнению ее авто-

ров, способствует некоторому прираще-

нию научного знания о носящей циклич-

ный и перманентный характер деятельно-

сти регионального университета, направ-

ленной на популяризацию здорового об-

раза жизни. Дальнейшее выявление ресур-

сов регионального вуза в деле развития 

правильного образа жизни населения, 

укрепления общественного здоровья мо-

жет стать объектом будущих социально-

педагогических, социологических и иных 

исследований. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – рассмотреть условия гражданско-патриотического воспитания уча-

щихся на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Методы. Анализ научной литературы, обоб-

щение анализируемого материала. Результаты. Воспитание гражданина-патриота включает развитие 

способности личности к самоопределению, нравственному и социальному выбору и ответственности, 

знание своих прав и свобод и способности использовать их во благо себе и окружающим. Гражданско-

патриотическое воспитание в рамках преподавания дисциплины требует создания определенных усло-

вий, обеспечить которые могут обновленные формы и методы активного вовлечения учеников в соци-

альную деятельность. К таковым отнесем различные виды игровых методов, которые позволяют дости-

гать различных целей, поставленных в процессе развития гражданских качеств личности. Выводы. 

Формирование граждан страны начинается со школы, где дети социализируются, учатся отстаивать 

свое мнение и прислушиваться к чужому, работают в команде. Гражданское воспитание неразрывно 

связано с патриотическим воспитанием. Использование игровых технологий позволяет структурировать 

и стандартизировать процесс обучения, планировать ожидаемый результат в рамках гражданско-

патриотического воспитания.  

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, условия воспитания, учащиеся, игровые 

методы, уроки основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Формат цитирования: Исаева М. М., Минбулатова И. С., Магомедов Р. В. Условия гражданско-

патриотического воспитания учащихся на уроках ОБЖ // Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2022. Т. 16. № 1–2. С. 60–65 DOI: 

10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-60-65 

 

Conditions of Civil and Patriotic Education of Students  

in the Lessons of Health and Safety 
 

© 2022 Izakhat S. Minbulatova1, Marina M. Isaeva1,  

Rustam V. Magomedov1, 2. 

1 Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia, 

minbulatova.iza@mail.ru, mkuchaeva@gmail.com, 
2 Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia,  

rustammag79@yandex.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the study is to consider the conditions of civil and patriotic education of students 

in the lessons of Health and Safety. Methods. Analysis of scientific literature, generalization of the analyzed 

material. Results. The education of a patriot citizen includes the development of a person's ability to self-

determination, moral and social choice and responsibility, knowledge of their rights and freedoms and the 



Психолого-педагогические науки •••  61 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
ability to use them for the benefit of themselves and others. Civic and patriotic education within the frame-

work of teaching the discipline requires the creation of certain conditions that can be provided by updated 

forms and methods of active involvement of students in social activities. These include various types of 

gaming methods that allow you to achieve various goals set in the process of developing civic qualities of a 

person. Conclusions. The formation of citizens of the country begins with school, where children socialize, 

learn to defend their opinions and listen to others, work in a team. Civic education is inextricably linked with 

patriotic education. The use of gaming technologies allows you to structure and standardize the learning 

process, plan the expected result within the framework of civic and patriotic education. 
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basics of life safety. 
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Введение 

Одной из слабых сторон современного 

российского общества является граждан-

ско-патриотическое развитие детей 

школьного возраста. Прежняя система 

воспитания подрастающего поколения 

больше не отвечает требованиям времени, 

поэтому перед педагогами поставлена 

важная задача – обновить методику граж-

данско-патриотического воспитания уча-

щихся. 

От выпускника школы в настоящее 

время требуются не только базовые зна-

ния, определяемые стандартами, но и го-

товность быть гражданином своей страны, 

соблюдать действующие законы, жить в 

соответствии с нормами морали, нести 

социальную ответственность за свои дей-

ствия. Все эти качества можно объединить 

в группу гражданских качеств личности. 

Их развитие возложено в том числе на 

учебные заведения, в основном на такие 

предметы, как история, обществознание, 

политология. Но гражданские качества 

личности можно развивать и на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности, 

так как обучающиеся через призму изуча-

емой страны и в сравнении ее со своей мо-

гут получить представления о моральных 

ценностях, законах, сформированных в 

обществе и государстве.  

Быть патриотом – значит ощущать се-

бя неотъемлемой частью своей страны и 

общества. Это одна из важных ступеней в 

системе ценностей и в отношении к окру-

жающему миру, которая закладывается в 

ребенке постепенно в семью, а далее раз-

вивается в процессе общения с миром в 

дошкольных учреждениях и в школе. Та-

ким образом с раннего детства формиру-

ется патриотизм.  

Материалы и методы 

Большое внимание вопросам граждан-

ско-патриотического воспитания подрас-

тающих поколений уделяли в своих тру-

дах ученые, известные российские обще-

ственные деятели и педагоги прошлого, 

такие как М. В. Ломоносов, В. Г. Белин-

ский, Е. Р. Дашкова, Н. А. Добролюбов, 

К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, Н. М. Ка-

рамзин, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, 

Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский и др., 

акцентировавшие внимание на воспита-

нии сознательных граждан, которые лю-

бят своё отечество и способны отстаивать 

и поддерживать интересы государства. 

В настоящее время наше государство и 

общество пришли к пониманию необхо-

димости направить большие усилия на 

развитие образования, посредствам кото-

рого должен быть развит и раскрыт по-

тенциал граждан, чтобы в дальнейшем 

они смогли реализовать себя на благо 

страны, тем самым проявить и укрепить 

свою гражданскую позицию. 

Проведя анализ теории вопроса и со-

стояния практики преподавания курса 

ОБЖ, мы смогли выявить ряд противоре-

чий между современными требованиями 

общества к формированию патриотизма и 

гражданственности у школьников и недо-

статочно эффективно встроенной в про-

цесс обучения теоретической и методиче-

ской базы. 

Целью исследования явилось опреде-

лить условия гражданско-патриотического 

воспитания учащихся на уроках ОБЖ. Ме-

тодами послужили анализ научной литера-

туры, обобщение анализируемого матери-

ала.  
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Результаты и обсуждение 

Важным этапом формирования граж-

дан является обучение в школе, где дети 

активно социализируются, учатся рабо-

тать в команде, отстаивать свое мнение и 

прислушиваться к чужому. Как следствие, 

возникают задачи воспитать у обучаю-

щихся трудолюбие и самостоятельность. 

Эти качества помогут в будущем при про-

должении образования в ссузах и вузах, на 

работе, а также в общественной жизни. 

В современных школах воспитание 

граждан может строиться не только на 

уроках истории, обществознания, эконо-

мики и права, но и на других предметах в 

рамках достижения личностных результа-

тов. Такой подход, безусловно, помогает 

воспитать в обучающихся патриотизм и 

уважение к чужой культуре, но вопрос о 

развитии других гражданских качеств 

личности остается открытым. 

Воспитание предполагает целенаправ-

ленное создание условий (материальных, 

духовных, организационных) для развития 

человека. Воспитание можно напрямую 

отождествлять с социализацией, которую 

ребенок начинает проходить в своих пер-

вых учебных организациях. Также воспи-

тание является деятельностью, которая 

формирует у личности систему определен-

ных качеств, взглядов и наблюдений [3]. 

Гражданское воспитание, как основная 

часть воспитания, направлено на форми-

рование гражданственности как интегра-

тивного качества личности, позволяюще-

го человеку ощущать себя юридически, 

социально, нравственно и политически 

дееспособным. Подрастающее поколение 

может в корне поменять отношение к сво-

ей стране, родине и всему, что с ней связа-

но, поменять отношение в семье, что в 

свою очередь тоже положительно скажет-

ся на гражданско-патриотическом воспи-

тании. Закладывая любовь к своей стране 

в детстве, мы практически гарантированно 

«создаём» настоящих граждан страны, 

способных и дальше пропагандировать 

любовь к родине. 

Термин «гражданские качества лично-

сти» не имеет четкого толкования, поэто-

му обратимся к определению «граждани-

на» и «гражданственности». 

Сузить понятие и отделить юридиче-

скую трактовку «гражданина» помогает 

«Толковый словарь русского языка» 

Д. Н. Ушакова, в котором под «граждани-

ном» подразумевается сознательный член 

общества, человек, подчиняющий свои 

личные интересы общественным [6].  

Ученый С. Шехтер рассматривает три 

роли, которые исполняет личность и одна 

из которых – гражданин. В этой роли че-

ловек воспринимает общество как содру-

жество, где он может самореализовывать-

ся и проявлять активную деятельность [7, 

с. 21]. 

Основными условиями гражданско-

патриотического воспитания у обучаю-

щихся являются формирование у них 

знаний о своей родине, истории, культуры 

и традиций своей страны, бережного от-

ношения к природе, способности прояв-

лять заботу о близких и готовности ока-

зать помощь окружающим людям, жела-

ния быть полезным для общества через 

труд. 

Гражданские качества – составляющие 

гражданственности, которыми должна 

обладать личность. И. И. Болдырев выде-

ляет следующие гражданские качества 

личности как наиболее значимые: патрио-

тизм, социальная активность, чувство 

гражданского долга, гражданская ответ-

ственность, интернационализм, трудолю-

бие, коллективизм [1, с. 226]. 

В примерной программе для среднего 

общего образования среди планируемых 

личностных результатов указаны следу-

ющие гражданские качества: патриотизм 

(уважение к Отечеству, своему народу, 

закону, культуре и истории и проч.), от-

ветственность, сознательность и актив-

ность в рамках общения в социуме, тру-

долюбие (потребность в труде, направ-

ленная также на саморазвитие и самовос-

питание), уважительное отношение к 

представителям других народов. 

Ориентиром в создании технологии 

будут служить следующие гражданские 

качества личности, выделяемые во ФГОС 

ООО: патриотизм, активная гражданская 

позиция (социальная активность), а также 

готовность и способность к саморазвитию 

и самовоспитанию (трудолюбие) [4]. Тру-

долюбие будем определять как готовность 

отдавать своё время, свои силы и энергию 

для производства общественно-полезного 

продукта (возможно нематериального, но 

интеллектуального, требующего самооб-

разования и самовоспитания). Можно 

проследить, что все эти качества пресле-

дуют цель общественного благополучия, 
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ориентируют на активное и осознанное 

поведение.  

На развитие личности, обладающей ка-

чествами гражданина-патриота, способ-

ной успешно выполнять гражданские обя-

занности в мирное и военное время, 

направлено патриотическое воспитание.  

Патриотическое воспитание — система-

тическая и целенаправленная деятель-

ность по формированию высокого патри-

отического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполне-

нию гражданского долга и защите интере-

сов Родины. Гражданское воспитание 

неразрывно и тесно связано с патриотиче-

ским воспитанием. 

Основой для формирования патриоти-

ческих чувств и сознания граждан являют-

ся героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны 

в области политики, экономики, науки, 

культуры и спорта. 

Качества гражданина-патриота вклю-

чают в себя: любовь к семье, дому, окру-

жающей природе и Родине; чувство со-

причастности к истории своего Отечества; 

сочувствие, потребность заботиться о сво-

их ближних, защищать Родину; уважение 

к правам и свободам человека, способ-

ность и желание выполнять свои обязан-

ности. 

Воспитание гражданина-патриота пред-

полагает воспитание гражданского отно-

шения в первую очередь к себе, что означа-

ет развитие способности к самоопределе-

нию, нравственному и социальному выбо-

ру и ответственности, знание своих прав и 

свобод и способность использовать их во 

благо себе и окружающим. 

Другой важной стороной гражданско-

патриотического воспитания является 

воспитание гражданского отношения в 

своей семье. В современном обществе се-

мьям необходима поддержка в плане педа-

гогического просвещения родителей, что-

бы они могли передать эти важные знания 

и навыки детям. 

Наше время требует от образователь-

ных учреждений обновленных форм и 

методов преподавания дисциплины по 

гражданско-патриотическому воспита-

нию, а также активного вовлечения уче-

ников в социальную деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспита-

ние осуществляется различными форма-

ми и методами воспитания. Педагог дол-

жен уметь сочетать и применять их в еди-

ном комплексе технологий, чтобы процесс 

воспитания был успешным.  

Рассмотрим различные виды игровых 

методов, которые позволяют достичь це-

лей гражданского воспитания, а именно – 

развития гражданских качеств личности 

на уроках ОБЖ. 

Так, С. Д. Смирнов выделяет следую-

щие игровые методы активного обучения: 

учебные, имитационные, ролевые, орга-

низационно-деятельностные, операцион-

ные, деловые [5, с. 45]. 

Наиболее полный список игровых мето-

дов активного обучения представлен в 

учебно-методическом пособии Е. В. Зару-

киной, Н. А. Логиновой и М. М. Новика: 

разыгрывание ролей, игровое проектирова-

ние, деловая игра, учебные (аттестацион-

ные, блиц-игры, мини-игры), проектиро-

вочные, исследовательские, оргдеятель-

ностные (поисково-апробационные, инно-

вационные), игра на машинных моделях, 

искусственные образовательные среды, 

компьютерные деловые игры [2, с. 7]. 

Ролевая игра как активная стратегия 

обучения, ее виды и методика применения 

рассматриваются зарубежными авторами, 

при этом подчеркивается, что положи-

тельного результата эта стратегия прино-

сит при условии правильной разработки 

педагогом [8].  

Можно отметить, что каждая класси-

фикация выделяет разные игровые мето-

ды обучения. Для разрабатываемой техно-

логии нами были выбраны ролевые игры, 

деловые игры и игровое проектирование 

как наиболее гибкие, ориентированные на 

взаимодействие и общий труд, что отвеча-

ет поставленной цели, а именно развитию 

гражданственности. 

Подчеркнем, что игровое проектирова-

ние, как и деловая игра, и ролевая игра, 

развивает социальную активность и граж-

данскую ответственность, коллективизм и 

трудолюбие, а также позволяет учитывать 

в международном диалоге особенности 

как своей культуры, так и других культур 

и говорить о патриотизме. 

В литературе можно найти и другой 

метод, схожий по своему устройству и 

ключевым составляющим с ролевой игрой 

– ситуативное моделирование, также 

предлагающее социальные роли для 

разыгрывания, но структура игры предла-

гается учителем: у игроков нет свободы 
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действий, они лишь интерактивно проиг-

рывают всю деятельность, чтобы пере-

жить житейскую ситуацию. Следует раз-

личать эти два понятия при создании сво-

ей технологии, так как они нацелены на 

разные результаты.  

Метод проектов, похожий на игровой 

метод, направлен на «обучение посред-

ством делания», где проект рассматривает-

ся и как цель, и результат, и представляет 

собой детальную проработку проблемы, 

конечным решением которой является 

осязаемый продукт. В методе проектов, в 

отличие от игрового проектирования, ак-

цент делается на конечный результат, а не 

на процесс решения поставленной группе 

задачи. 

Целью урока ОБЖ на основе деловой 

игры, ролевой игры и игрового проекти-

рования будет выступать развитие граж-

данских качеств личности. Возможность 

системного использования игровых мето-

дов обусловлена их общими чертами, а 

именно: ориентированностью на лич-

ность, предметный результат, необходи-

мостью самостоятельно принимать реше-

ние обучающимися, коллективной рабо-

той над общей задачей. Соотнеся эти осо-

бенности с формируемыми гражданскими 

качествами личности (патриотизм, соци-

альная активность и трудолюбие), можно 

утверждать, что в рамках нашей работы 

наиболее предпочтительны игровые тех-

нологии, они позволяют структурировать 

и стандартизировать процесс обучения и 

воспитания, планировать ожидаемый ре-

зультат. 

Важным аспектом, позволяющим эф-

фективно осуществлять гражданско-

патриотическое воспитание – это искрен-

няя вера учителя в те постулаты, которые 

он транслирует своим ученикам на уроках 

ОБЖ, так как этот курс не только основан 

на теоретических знаниях, но и включает в 

себя эмоционально-нравственные и пси-

хологические компоненты, без которых 

невозможно воспитание, особенно патри-

отическое. 

Также необходимо уделять внимание, 

наряду с педагогической теорией, правовой 

и законодательной базе Российской Федера-

ции, так как без знания и понимания прав, 

обязанностей и свобод человека невозмож-

но сформировать истинного гражданина и 

патриота. Воспитание уважения к Отечеству 

через доступное объяснение сути и смысла 

празднования знаменательных дат и собы-

тий отечественной истории тоже входит в 

задачи гражданско-патриотического воспи-

тания на уроках ОБЖ. 

Выводы 

Таким образом, условием успешной 

организации учителем процесса граждан-

ско-патриотического воспитания будет 

умелое сочетание в едином комплексе 

разных форм и методов осуществления 

педагогической деятельности. Рассмотре-

ние основ гражданско-патриотического 

воспитания, подробно представленных с 

помощью характеристики игровых мето-

дов и форм, позволяет показать их важ-

ность в организации гражданско-

патриотического воспитания обучающих-

ся на уроках ОБЖ. 

 

Литература 

1. Болдырев И. И. К вопросу о гражданских 

качествах личности подростка // Известия РПГУ 

им. А. И. Герцена. 2019. № 194. С. 224–229.   

2. Зарукина Е. В., Логинова Н. А., Новик М. М. 

Активные методы обучения: рекомендации по 

разработке и применению. Учебно-методическое 

пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2010. 56 с. 

3. Мудрик А. В. Воспитание // Российская 

педагогическая энциклопедия /  гл. ред. 

В. В. Давыдов. М.: Большая российская энцик-

лопедия, 1993. Т. 1. С. 165–168. URL: 

https://studfile.net/preview/5840885/page:7/ 

(дата обращения 10.01.2022). 

4. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния. URL: https://fgos.ru/#20718f54 f80778141 

(дата обращения 10.01.2022). 

5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология 

высшего образования. От деятельности к лично-

сти: учебное пособие. М.: Академия, 2007. 393 с. 

6. Толковый словарь русского языка / под 

ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. институт «Советская 

энциклопедия»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 

словарей, 1935–1940 (4 т.). URL: 

https://ushakovdictionary.ru/search.php (дата 

обращения 18.12.2021). 

7. Шехтер С. Возвращаясь к «свободе» и 

справедливости для всех: гражданство в амери-

канской федеральной системе // Мир человека. 

1996. № 1. С. 31–36. 

8. Erturk E. Role Play as a Teaching Strategy. 

URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Role_ 

Play_as_a_Teaching_Strategy.pdf (дата обраще-

ния 18.12.2021). 

 



Психолого-педагогические науки •••  65 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
References  

1. Boldyrev I. I. K voprosu o grazhdanskih 

kachestvah lichnosti podrostka [On the question 

of the civic qualities of a teenager's personality]. 

Izvestia: Herzen University Journal of Humanities 

& Sciences, 2019, no. 194, pp. 224–229 

(in Russian).   

2. Zarukina E. V., Loginova N. A., Novik M. M. 

Aktivnye metody obucheniya: rekomendacii po 

razrabotke i primeneniyu: uchebno-

metodicheskoe posobie [Active teaching methods: 

recommendations for the development and appli-

cation: educational and methodical manual]. 

Saint Petersburg, Unecon Print (Izdatel'stvo 

SPbGEU), 2010, 59 p. (in Russian) 

3. Mudrik A. V. Vospitanie [Education]. Rus-

sian Pedagogical Encyclopedia, ch. ed. 

by V. V. Davydov, Moscow, Scientific ed. “The 

Great Russian Encyclopedia”, 1993, vol. 1, 

pp. 165–168, available at: https://studfile.net/ 

preview/ 5840885/page:7/ (accessed 10 Janu-

ary 2022). 

4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj 

standart osnovnogo obshchego obrazovaniya 

[Federal state educational standard of basic gen-

eral education]. Available at:    https://fgos.ru/ 

#20718f54f80778141 (accessed 10 January 

2022). 

5. Smirnov S. D. Pedagogika i psihologiya 

vysshego obrazovaniya. Ot deyatel'nosti k lichnos-

ti: uchebnoe posobie [Pedagogy and psychology of 

higher education. From activity to personality: a 

textbook]. Moscow, Academy, 2007, 304 p. (in 

Russian) 

6. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka [Explana-

tory dictionary of the Russian language]. Ed. 

by D. N. Ushakov, Moscow, State institute “Soviet 

Encyclopedia”; OGIZ; State Publishing House of 

foreign and national dictionaries, 1935–1940 (4 

vol.), available at:    https://ushakovdictionary.ru/ 

search.php (accessed 18 December 2021). 

7. Schechter S. Vozvrashchayas' k «svobode» i 

spravedlivosti dlya vsekh: grazhdanstvo v ameri-

kanskoj federal'noj sisteme [Returning to “free-

dom” and justice for all: Citizenship in the Ameri-

can Federal system]. Mir cheloveka, Journal, 

1996, no. 1, pp. 31–36 (in Russian). 

8. Erturk E. Role-playing game as a learning 

strategy. Available at: file:///C:/Users/user/ 

Downloads/Role_Play_as_a_Teaching_Strategy.pdf 

(accessed 18 December 2021). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 
 

Минбулатова Изахат Сайпутдиновна, 

кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры безопасности жиз-

недеятельности, Дагестанский государ-

ственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, minbulatova.iza@mail.ru 

Исаева Марина Магомедовна, кандидат 

педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры безопасности жизнедеятель-

ности, Дагестанский государственный пе-

дагогический университет, Махачкала, Рос-

сия, mkuchaeva@gmail.com  

Магомедов Рустам Вагидович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры без-

опасности жизнедеятельности, Дагестанский 

государственный педагогический универси-

тет, Махачкала, Россия, rustam-

mag79@yandex.ru 

 

INFORMATION ABOUT AUTHORS 

Affiliations 
 

Izakhat S. Minbulatova, Ph. D. (Biology), 

Senior Lecturer, the chair of Life Safety, Dage-

stan State Pedagogical University, Makhachka-

la, Russia, minbulatova.iza@mail.ru 

Marina M. Isaeva, Ph. D. (Pedagogy), Sen-

ior Lecturer, the chair of Life Safety, Dagestan 

State Pedagogical University, Makhachkala, 

Russia, mkuchaeva@gmail.com 

Rustam V. Magomedov, Ph. D. (Pedagogy), 

Assistant Professor, the chair of Life Safety, Da-

gestan State Pedagogical University, Makhachka-

la, Russia, rustammag79@yandex.ru 

 

Принята в печать 25.02.2022  Received 25.02.2022 

 

 

  



66   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1–2. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1–2. 2022 

  

Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 372.881.1 

DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-66-73 

 

Приобщение к семейным ценностям  

на уроках предметов языкового цикла 
 

© 2022 Муртазаева М. М.1, Эльдарова Н. М.2 
1 Волховский филиал Российского государственного  

педагогического университета им. А. И. Герцена, 

Волхов, Ленинградская обл., Россия, mmaritam@mail.ru  
2 Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, eldarovan@mail.ru 
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Введение 

В современной общеобразовательной 

школе проблема приобщения школьни-

ков к семейным ценностям, воспитания 

уважительного и ответственного отноше-

ния к семье, понимания ее роли как на 

уровне личном, так и общественном при-

обретает особое значение. Связано это с 

происходящими социальными и культур-

ными изменениями в стране, с трансфор-

мацией сложившегося с годами в обще-

стве традиционного жизненного уклада и 

духовно-нравственных ориентаций. 

Сегодня ценностное отношение к семье 

видится основным условием сохранения 

традиций и поддержки культурного 

наследия народов нашей страны. Приори-

тетным направлением государственной 

политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года в области воспитания и 

развития подрастающего поколения при-

знается приобщение к традиционным рос-

сийским культурным, духовно-

нравственным и семейным ценностям [7]. 

В «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражда-

нина России» раскрываются принципы и 

направления воспитания высоконрав-

ственной личности путем формирования 

у нее основных ценностей, духовных ори-

ентиров и убеждений и отмечается, что 

непременным условием национальной 

безопасности государства является здоро-

вье и благополучие семьи [3].  

В рамках нашей работы видится необ-

ходимым обратиться к результатам опро-

са, проведенного в 2018 году в субъектах 

РФ. Так, целью исследования было изуче-

ние представления россиян о счастье. Ре-

зультаты опроса подтверждают важность 

семьи для россиян и ее значимость для 

ощущения счастья. Согласно опросу, у 

каждого пятого россиянина счастье ассо-

циируется именно с семьей, детьми и вну-

ками, ещё 15 % считают видят счастье в 

благополучии семьи и благополучии де-

тей [9]. На вопрос «Что для вас означает 

понятие “счастье”», респонденты дали от-

веты: счастье – это «полноценная семья»; 

«семья чтобы была»; «хорошие дети, хо-

роший муж»; «дети мои и внуки, супруга»; 

«родители, семья»; «мои дети, внуки, пра-

внуки». Благополучие в семье, по мнению 

опрошенных, – это «в семье без ругани»; 

«в семье все хорошо»; «все довольны в се-

мье»; «у детей и у тебя все хорошо»; «что-

бы дети хорошо жили». 

Наиболее счастливые моменты для 

россиян также связаны с семьей, пребы-

ванием в семейном кругу, среди род-

ственников («вся семья вместе»; «когда, 

возвращаясь из командировки, видишь 

своих детей»), с благополучием близких 

людей («когда счастливы в семье»; «когда 

все дома хорошо, когда дети счастливы»; 

«когда мой сын счастлив»), с рождением 

детей («был счастлив, когда узнал, что 

будет ребенок»; «когда родилась дочка»; 

«когда сын родился»; «сегодня у меня ро-

дился внук»). 

Как показал опрос, семья остается цен-

ностью, которая разделяется большин-

ством взрослого населения.  

В то же время нельзя не отметить, что 

экономическая и социальная нестабиль-

ность в обществе оказывает негативное 

влияние на институт семьи: среди моло-

дежи культивируется материальный и 

жизненный успех, утрачивается традици-

онное восприятие родительства, получают 

распространение установки на бездет-

ность, нежелание создания семьи, разру-

шаются представления о семье и браке. 

Как результат – рост числа разводов, не-

полных семей, а также многочисленные 

проблемы детства: отклонения в развитии, 

отсутствие навыков согласования своего 

поведения с принятой системой духовно-

нравственных норм и др. 

Таким образом, актуальным является 

вопрос о поиске стратегий, средств и при-

емов, позволяющих педагогам задейство-

вать установки воспитания на приобще-

ние к семейным и нравственным ценно-

стям, на подготовку ответственного от-

ношения к роли будущих родителей.   

Задачи настоящего исследования обу-

словлены необходимостью повышения 

уровня просвещения подрастающего по-

коления в вопросах роли и функции семьи 

в современном обществе с целью приоб-

щения к семейным ценностям. 
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Материалы и методы  

В отечественной науке проблема при-

общения к семейным ценностям привле-

кала внимание просветителей, философов 

и педагогов во все времена. Обогатили 

теорию и практику такие ученые-

мыслители, как К. Д. Ушинский, В. Г. Бе-

линский, А. И. Герцен, П. Ф. Лесгафт, 

В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др. 

В языковом образовании отдельные ас-

пекты формирования ценностных ориен-

таций в процессе обучения русскому язы-

ку раскрыты Е. В. Архиповой, Е. А. Быст-

ровой, А. Д. Дейкиной, Л. И. Мишатиной, 

Л. И Новиковой, Л. А. Ходяковой и др.; 

иностранному языку – Н. А. Горловой, 

З. Н. Никитенко, В. В. Сафоновой, 

И. И. Халеевой и др. При этом процесс 

освоения школьниками системы ценно-

стей стал соотноситься с формированием 

языковой картины мира учащихся, а текст 

– рассматриваться современными методи-

стами в качестве средства, способного пе-

редавать ценностный опыт народа. 

Присвоение семейных ценностей на 

уроках предметов языкового цикла связы-

вается с работой над ценностным содер-

жанием ряда понятий, с формированием 

социальной компетентности и ответ-

ственности, где сферой такой ответствен-

ности и компетентности школьника вы-

ступает семья; с воспитанием нравствен-

ных чувств, убеждений, этического созна-

ния, определяющих культуру семейных 

отношений, их нравственную основу; 

с пониманием человека как носителя 

нравственности и культуры в семье, семьи 

как ценности. При этом следует учиты-

вать требования национального воспита-

тельного идеала, выступающего в качестве 

общего ориентира в деятельности педаго-

га по нравственному воспитанию обуча-

ющихся, национальную и региональную 

специфику, особенности конкретной 

группы обучающихся. 

Воспитание семейных ценностей, по 

мнению И. Ф. Дементьевой, необходимо 

рассматривать как формирование компе-

тенций, разграниченных на следующие 

категории: «1) ценности, относящиеся к 

самому себе как личности и субъекту жиз-

недеятельности; 2) ценности, формируе-

мые в ходе взаимодействия индивида с 

другими людьми; 3) ценности, относящи-

еся к деятельности индивида и проявля-

ющиеся во всех ее типах и формах» [4, 

с. 152].  

Рассмотрение названных категорий 

применительно к предметам языкового 

цикла позволяет определить стратегию 

развития личности в процессе овладения 

речевой деятельностью и отражает требо-

вания личностно-ориентированной пара-

дигмы образования.    

Личностно-ориентированная парадигма 

провозглашает приоритет общечеловече-

ских ценностей и в качестве ведущего вы-

деляет принцип самоопределения лично-

сти и создание условий для ее реализации. 

Применение этого принципа требует от 

учителя знание ориентиров, с помощью 

которых будет осуществляться развитие 

личности в деятельности. В качестве таких 

ориентиров, например, в обучении ино-

странным языкам Н. А. Горлова видит 

«личностный и деятельностный компонен-

ты как подходы» [2, с. 142], следуя которым 

учитель определяет направление профес-

сиональной деятельности и вырабатывает 

ценностные ориентации [там же, с. 148]. 

В современном понимании деятель-

ностный подход рассматривается с пози-

ции учебной или учебно-познавательной 

деятельности. Ведущей деятельностью в 

обучении языкам является деятельность 

общения, а основной целью обучения – 

развитие личности в процессе общения.  

Так как деятельность – это процесс, ко-

торый осуществляется на основе способов 

реализации, то эффективность будет за-

висеть от правильного выбора учителем 

того или иного способа и умения совме-

щать его с необходимыми задачами, усло-

виями и средствами [там же, c. 155]. 

Основным качеством, которое выделя-

ется при проектировании личностно-

ориентированного образования, по мне-

нию З. Н. Никитенко, является понимание 

личности как человека культуры [5, c. 10]. 

Такое понимание личности определяется 

спецификой предметов «Русский язык», 

«Родной язык», «Иностранный язык», где 

личность школьника рассматривается как 

личность субъекта своей культуры, и 

только будучи таковым он сможет стать 

духовно-нравственной личностью и субъ-

ектом межкультурного диалога. 

Духовность в светском понимании 

определяется как показатель ценностей, 

способность личности к саморазвитию и 

созданию внутреннего мира, на основе 
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которого определяется ее гуманистическая 

сущность и нравственный выбор. Ценно-

сти и ценностное воспитание являются в 

понятиях «духовность» и «нравствен-

ность» связующими.  

Согласно ФГОС ООО, воспитательный 

процесс должен обеспечивать осознание и 

формирование знаний о семейных ценно-

стях, профилактике семейного неблагопо-

лучия, принятие ценностей семьи, стрем-

ление к духовно-нравственному совер-

шенствованию у учащихся; личностные 

результаты освоения программы предпо-

лагают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций, в том числе пони-

мание роли семьи в жизни общества, ори-

ентацию на моральные ценности [8]. По-

этому среди задач уроков по предметам 

языкового цикла выделим формирование 

личности духовной, осознающей значение 

семьи в жизни человека и общества, и 

личности гуманной, способной сопережи-

вать, готовой прийти на помощь, любя-

щей Родину, родной язык и проявляющей 

интерес к чужому языку и культуре.   

Реализация требований стандарта 

предусматривает использование учебных 

ситуаций общения, учебных текстов в ка-

честве дидактических единиц. Для опреде-

ления эффективных форм работы на уро-

ке были проведены анкетирование 

школьников, наблюдения за учебным 

процессом, анализ учебников по ино-

странному языку, экспериментальная ра-

бота с учащимися Санкт-Петербурга и 

Махачкалы.  

Результаты и обсуждение  

Анализ учебников учебно-

методического комплекта серии «Англий-

ский в фокусе» (2–11 классы, издательство 

«Просвещение») позволил выявить пре-

емственность работы по воспитанию цен-

ностного отношения к семье на всех сту-

пенях обучения иностранному языку в 

школе.  

Так, например, по теме «Семья» на уро-

ках иностранного языка в начальной шко-

ле обучающиеся готовят портфолио с ри-

сунками и первыми эссе, в которых пред-

ставляют свою семью, рассказывая об об-

щих заботах, увлечениях, традициях, рас-

пределении домашних обязанностей, о 

счастливых выходных и праздниках, про-

веденных совместно. Дети составляют 

план помощи маме по дому, заполняют 

анкеты «Как я помогаю дома», участвуют в 

проектной деятельности по темам «Се-

мейные каникулы», «Папа, мама и я – вме-

сте дружная семья». Опыт, полученный в 

ходе педагогической деятельности, а также 

анкетирование младших школьников и 

беседы с ними выявили, что для детей се-

мейные ценности являются значимыми. 

Однако практика общения с детьми пока-

зала, что встречаются случаи, когда дети 

лишены возможности видеть с раннего 

детства полноценные семейные отноше-

ния. Для таких школьников важны игры на 

воображение, ролевые перевоплощения в 

идеальную семью: когда все вместе и помо-

гают друг другу, а также упражнения по 

развитию речи, где дети обсуждают при-

знаки хорошей и благополучной семьи.  

В средней школе школьники продол-

жают изучение темы, которая включает в 

себя выбор действия в условиях создав-

шейся проблемной ситуации. Раскрывают-

ся вопросы, связанные с взаимоотношени-

ями в семье, разбираются конфликты по-

колений, темы о розыгрышах старших 

братьев и сестер, письма родственникам, 

размышления о домашних обязанностях.  

В старших классах учебные тексты со-

держат информацию на идентификацию 

моральных чувств и их осознание: труд-

ный выбор подростка между семьей и 

друзьями, история семьи и связь поколе-

ний, советы взрослого психолога в урегу-

лировании противоречий, письма в моло-

дежный журнал и др.  

Нормы морали регулируют нравствен-

ные отношения между членами семьи и 

выступают основанием для оценивания 

своих и чужих поступков. Такие темы 

предполагают использование приемов ас-

социативного выстраивания со словами 

«счастливая семья» и «несчастливая се-

мья», проведение дискуссий и ролевых 

игр. Процесс приобщения к семейным 

ценностям на уроках языкового цикла 

может осуществляться в коллективной, 

групповой и индивидуальной форме. Эк-

вивалентами воспитания и приобщения к 

нормам семейных ценностей выступают 

понятия взаимопомощи, взаимопонима-

ния, любви, сострадания, милосердия, 

добра, порядочности и заботы.  

Для определения понимания школьни-

ками ценностного содержания понятия 

«семья» в 2020 г. был проведен ассоциа-
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тивный эксперимент среди учащихся 5–7 

классов ОАНО «Сафинат» г. Махачкалы.  

В ходе «цепочного» ассоциативного 

эксперимента школьники должны были 

отреагировать на слово-стимул «семья» 

словесными ассоциациями. Помимо 

лингвистических знаний, эксперимент 

дает возможность определить знание со-

временными школьниками семантиче-

ской составляющей слова семья, законо-

мерностей его использования в речи, а 

также выяснить их мнение о семье, кото-

рая относится к ключевым понятиям 

культуры, сделать вывод о представлениях 

детей о семье, о ее смыслах и компонен-

тах, актуальных для ценностной картины 

мира современных школьников. 

Обработка результатов эксперимента 

позволила выявить ассоциативную реак-

цию обучающихся. На первом месте – 

названия членов семьи: мама, папа, брат, 

сестра, дедушка, прабабушка и др. На вто-

ром – абстрактные существительные: лю-

бовь, доброта, счастье и др. На третьем – 

слова, указывающие на родство: родня, 

родные, близкие и др. У некоторых опро-

шенных с семьей ассоциируются: родина, 

путешествие, богатство, еда, уборка, Но-

вый год, лето и др. В ряду ассоциаций 

встретился глагол беречь, наречия вместе, 

сложно, просто, прилагательные красивая, 

богатая. К отрицательным реакциям 

можно отнести слово обида. 

Отметим, что в целом школьники пра-

вильно понимают семейные ценности, 

основы семейного благополучия, но в их 

ассоциативный ряд не вошли, например, 

такие слова, как выдержка, поддержка, 

помощь, праздник, прощение, терпение и 

др., на которых базируются гармоничные 

отношения в семье. 

На основе результатов анализа учебни-

ков и экспериментальных данных были 

намечены основные направления работы 

по усвоению семейных ценностей, выде-

лены реалии, способные отразить духов-

ное, поведенческое и организационное 

приобщение к ним школьников. 

Знакомство с семейными ценностями 

на уроках английского языка осуществля-

лось через прочтение текстов с последую-

щим обсуждением, разыгрывание роле-

вых ситуаций, выполнение разного рода 

заданий, затрагивающих проблемы ин-

ститута семьи, конфликтов поколений, 

формирования воспитательной грамотно-

сти, соблюдения традиций и развития 

гармоничных отношений в семье. 

Рассмотрим методические рекоменда-

ции УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. Проблеме воспитания уважения к 

семейным отношениям, своей семье по-

священ целый модуль “Family ties” (9 уро-

ков). Начинается модуль с дневника Kate 

Green (урок 1 – “My family”). Короткие 

описания дневника не ограничиваются 

персональными сведениями о членах се-

мьи (имя, возраст, хобби, род занятий, 

внешность), а содержат комментарии, от-

ражающие личное мнение автора, его 

оценочную позицию. Последующие уроки 

модуля: “Who’s who?”, “Famous people”, “ 

American TV Families”, “Hobbies”, “Identi-

fying & describing people” формируют у 

школьников уважительное отношение к 

своим корням и семейным традициям. 

Тема семьи поднимается в других уро-

ках модулей (“At work” (урок 6b); “ 

Weekends” (урок 6c); “Dress right” (урок 

7b); “Master chef” (урок 8b)):  

1) сюжетные картинки с изображением 

семьи во время празднования дня рожде-

ния и других знаменательных событий; 

2) совместная деятельность (работа в 

доме, в саду, прогулки, отдых, чтение 

книг) и пр.:   

– опишите по предложенному плану 

каждого из членов семьи на фотографиях; 

организуйте выставку работ с приложен-

ными фотографиями (упр. 9, с. 89);  

– проведите беседу о прошлых летних 

каникулах: спросите нескольких учеников, 

куда они ездили со своими семьями, какая 

была погода, чем они занимались на от-

дыхе (упр. 5, с. 90);  

– организуйте беседу с целью закрепле-

ния в речи изученных ранее слов и введе-

ния новых по теме «Еда»: Who is master 

chef? Who cooks in your family? Do you like 

cooking? (упр. 1, с. 98). 

В ходе знакомства с любой новой темой 

учебного курса можно решать воспита-

тельные задачи по приобщению школь-

ников к семейным ценностям. Так, 

например, урок 6с   “Weekend” (с. 80) мо-

дуля 6 “Round the clock” учитель может 

начать словами: “People in Russia like to 

enjoy their free time with the people who are 

most important to them – their children or 

their parents”. 

Уроки русского языка, предмета духов-

но-нравственной направленности, дают 
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возможность знакомить школьников с 

семейными ценностями, основанными на 

традиционном понимании нравственно-

сти, прививать интерес и любовь к родной 

речи, культуре и народу. Популярными 

средствами для учителя в эффективном 

решении поставленных воспитательных 

задач могут стать диктанты, сочинения-

рассуждения, упражнения, содержащие 

тексты тематической направленности. 

Кроме того, рекомендуется использовать 

технологию комплексного анализа текста, 

которая позволяет: 

1) объединять деятельность обучаю-

щихся по закреплению навыков грамот-

ного письма и речевого развития 

2)  использовать задания на развитие 

умений анализировать, обобщать, логиче-

ски излагать свои мысли 

3) решать задачи формирования язы-

ковых компетенций, позволяющих по-

вторить все разделы языка, увидеть и по-

нять языковые явления, наблюдать за сло-

вом в лексическом контексте, интерпрети-

ровать текст.  

Для комплексного анализа в 7 классе 

можно использовать текст произведения 

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».  

Вопросы и задания для анализа:   

– Как вы думаете, как воспитывал Тара-

са Бульба своих сыновей? 

– Каково отношение матери к сыновьям? 

– Как Тарас относится к своей жене? 

– Почему Н. В. Гоголь, обращаясь к об-

разу жены Тараса, часто употребляет сло-

во «бедная»?   

– Найдите в произведении описание 

светлицы. Как с помощью деталей интерь-

ера автор обращает внимание читателя на 

образ матери? Определите основную 

мысль прочитанного отрывка. 

– К какому стилю речи относится текст? 

Назовите признаки стиля. 

– Произведите словообразовательный 

анализ слова треньканья из главы 1. 

– Произведите морфологический раз-

бор слова прощанием из второго предло-

жения главы 2. 

– Дайте толкование слову зеница из пя-

того предложения главы 2. 

– Определите, какой частью речи явля-

ются слова в первом предложении главы   3. 

– Объясните пунктограммы в послед-

нем предложении главы 1. 

Эффективность данной технологии 

повышается за счет тренировки зритель-

ной памяти, которая развивает орфогра-

фическую зоркость в ходе детального изу-

чения текста и работы над отдельными 

словами и предложениями. 

Рассмотреть вопросы нравственности в 

связи с семейными ценностями позволяет 

подготовка к сочинению-рассуждению по 

теме «Милосердие начинается у себя до-

ма». В ходе беседы на уроке учащиеся да-

ют определение нравственности, духовно-

сти, а через них приходят к понятию ми-

лосердия, приводят примеры соответ-

ствующих поступков, рассказывают о лю-

дях, которые запомнились милосердным 

поведением, вспоминают героев художе-

ственной литературы.   

Беседа на уроке может включать сле-

дующие вопросы: 

– Почему мы чтим людей, которые 

умели прийти на помощь другим, помо-

гая, спасая даже ценой собственной жиз-

ни? Многие из них жили давно, некоторые 

имена остались неизвестными, кто-то жи-

вет рядом с нами. Но они вошли в исто-

рию рода человеческого. Кого из них вы 

можете назвать?  

– Можно их назвать хорошими людь-

ми? А нравственными? Что значит человек 

нравственный? Какие качества вы отмети-

те у нравственного человека?  

– От какого слова образовано слово ду-

ховный? Душа человека проявляет себя 

желаниями, чувствами, ее питают «духов-

ные ценности». Что «питает» душу? Какие 

поступки? 

– Мы знаем тех, кто помогает соседям, 

кто заботится о животных, подкармливает 

птиц, бездомных собак и кошек, кто забо-

тится о родной земле, очищая ее от мусо-

ра, сажая деревья. Про таких людей гово-

рят, что они одарены душевной красотой, 

духовностью. Какие ценности у духовной 

личности?  

– Как правило, среди таких ценностей 

жизнь человека, счастье, семья, любовь и 

другие. Допишите предложения: Человека 

называют добрым, когда …  Семья – это 

…  Любить родителей – значит … 

– Среди качеств нравственной лично-

сти вы назвали такое, как милосердие. Что 

означает слово милосердие? (работа со 

словарем). 

– Герои каких известных вам произве-

дений проявляют милосердие? («Капитан-

ская дочка» А. С. Пушкина, «Уроки фран-

цузского» В. Распутина, «Хлеб для собаки» 

В. Тендрякова и др.). 
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– Назовите пословицы о милосердии 

(Против милосердия и меч бессилен; 

Настоящий воин тот, у кого есть милосер-

дие и др.) 

– «Милосердие начинается у себя дома» 

– утверждает пословица. Почему мы не-

редко вспоминаем эту народную муд-

рость? Очень важно научиться вести себя 

дома так, чтобы никого из домашних не 

огорчать, не обижать. С посторонними 

людьми мы проявляем сдержанность ча-

ще, чем с близкими, и это неправильно. 

Бабушка и дедушка, родители, братья и 

сестры, домашние питомцы тоже нужда-

ются в заботе, доброте, помощи, снисхож-

дении. Милосердие по отношению к близ-

ким проявляет нашу человечность, духов-

ную зрелость. Счастливые семейные от-

ношения определяются и послушанием 

детей, строятся на терпении, согласии, вы-

держке, преодолении обиды, готовности и 

умении создавать комфортную домаш-

нюю атмосферу, и это касается всех чле-

нов семьи. 

Выводы 

Воспитательными результатами учеб-

ной деятельности на уроках предметов 

языкового цикла видятся: приобретение 

школьниками знаний о семейных ценно-

стях и их содержании, о семейных тради-

циях своего народа, о моральных нормах, 

одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.; получение 

школьником позитивного отношения к 

семейным ценностям, их понимание (на 

основе чтения и анализа текстов соответ-

ствующего содержания, работы по картине 

и др.); подготовка школьников к действи-

ям на ценностной основе, когда он стано-

вится человеком, обладающим чувством 

ответственности за своих родных и близ-

ких. Это возможно, если на уроке знания о 

ценностях переводятся в реально действу-

ющие, осознанные мотивы поведения, зна-

чения ценностей переживаются эмоцио-

нально, присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, 

тогда духовно-нравственное развитие 

школьников достигает целей [6, c. 76]. 

Проблема приобщения к ценностям на 

уроках языкового цикла в школе является 

многогранной, социально значимой и 

требует дальнейшей разработки, обладая 

большим потенциалом для создания уни-

кальных организационно-методических 

приемов, способных формировать у обу-

чающихся специфические знания и спосо-

бы действий. 
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Введение 

При формировании экологической 

грамотности школьников важная роль 

отводится сведениям регионального ха-

рактера, касающимся природы, социаль-

но-экономической сферы региона, то есть 

реализации региональных аспектов (реги-

онального компонента) образования. 

Существуют различные подходы к по-

ниманию категории «региональные аспекты 

образования». Приведем некоторые из них: 

– часть содержания предметов учебного 

плана, включающая материалы о регионе 

– региональные компоненты дисциплин, 

входящих в федеральный компонент 

учебного плана; 

– региональные учебные дисциплины, 

в которые входит местный материал; 

– часть содержания и процесса образо-

вания, в которой отражаются региональ-

ные особенности, актуализированные це-

лями социализации личности в условиях 

своего региона [1; 4; 7]. 

Выявлению возможностей и изучению 

способов формирования экологической 

грамотности школьников посредством 

региональных аспектов содержания обра-

зования посвящена настоящая статья. 

Нормативно-правовые основы реали-

зации региональных аспектов содержа-

ния общего образования 

При реализации региональных аспек-

тов содержания общего образования педа-

гог должен руководствоваться норматив-

но-правовыми основами. Согласно ФГОС 

основного общего образования учебный 

план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть 2 

обеспечивает реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей, 

педагогического коллектива образова-

тельной организации. Время, отводимое 

на часть 2, может быть использовано: 

– на увеличение учебных часов, преду-

смотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; 

– введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образова-

тельных отношений, в том числе этно-

культурные [8]. 

Таким образом, согласно нормативно-

правовым документам, реализация уроч-

ных курсов регионального характера воз-

можна только за счет части учебного пла-

на, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Задачи реализации региональных ас-

пектов содержания образования 

Реализация региональных аспектов со-

держания образования преследует реше-

ние ряда задач: 

– сформировать целостные представ-

ления школьников о природе Кузбасса и 

ее многообразии; 

– повысить интерес учащихся к изуче-

нию традиционных дисциплин; 

– активизировать познавательную дея-

тельность школьников; 

– выстроить интегрированное взаимо-

действие школ и учреждений дополни-

тельного образования детей; 

– повысить роль семьи в воспитании 

подрастающего поколения; 

– обеспечить успешную социализацию 

личности в условиях региона и др. [6; 7] 

Учебные пособия о Кемеровской обла-

сти – Кузбассе 

В Кемеровской области – Кузбассе реа-

лизация региональных аспектов естествен-

нонаучного образования имеет давние тра-

диции и облегчена наличием ряда учебных 

пособий регионального характера: 

– Петунин О. В. Экология Кемеровской 

области. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 

218. 155 с.; 

– Петунин О. В., Рябов В. А. Социально-

экономическая география Кемеровской об-

ласти: учебное пособие для 9 класса. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 136 с.; 

– Ковригина Л. Н., Петунин О. В.  Био-

логия. Растения Кемеровской области: 

учебное пособие для 6 класса. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 104 с.; 

– Петунин, О. В., Евтушик Н. Г. Физи-

ческая география Кемеровской области – 

Кузбасса: учебное пособие для 8 класса. 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

128 с. 

– Скалон Н. В., Петунин О. В. Биоло-

гия. Животный мир Кемеровской области 

– Кузбасса: учебное пособие для 7 класса. 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

200 с. 

Об экологической грамотности 

школьников 

Далее от понятия «Региональные аспек-

ты содержания образования» перейдем к 

категории «экологическая грамотность». 

Под экологическим образованием по-

нимают процесс, направленный на фор-
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мирование системы научных и практиче-

ских знаний и умений, ценностных ори-

ентаций, нравственно-этических и эстети-

ческих отношений, обеспечивающих эко-

логическую ответственность личности за 

состояние и улучшение социоприродной 

среды [2]. 

Экологическая грамотность – это уро-

вень знаний о закономерностях функцио-

нирования природных систем, умений 

анализировать характер взаимодействия 

человека и окружающей среды в процессе 

природоохранной деятельности и цен-

ностное отношение к природе [3]. 

Экологическая грамотность является ча-

стью экологической культуры и частью 

функциональной грамотности личности [5]. 

Во ФГОС ООО отражены основные 

направления формирования экологиче-

ского мышления и социального проекти-

рования, соответствующие системно-

деятельностному подходу, определен пе-

реход от традиционного обучения (транс-

ляции экологических знаний) к экологи-

чески ориентированной модели. Стандарт 

ставит цель формирования экологическо-

го мышления учащихся и навыков эко-

ориентированной деятельности, а также 

здорового и безопасного образа жизни [8]. 

Принципы формирования экологиче-

ской грамотности 

К основным принципам формирова-

ния экологической грамотности личности 

мы относим: 

– непрерывность – наращивание эколо-

гической грамотности на протяжении всей 

жизни человека, согласующееся с потреб-

ностями личности и социума; 

– преемственность – последовательный 

переход от одного уровня образования к 

другому, выражающийся в сохранении и 

постепенном усложнении содержания, 

форм, технологий, методов и приемов 

экологического образования; 

– целостность – единство целей, со-

держания, форм, технологий, методов и 

приемов экологического образования; 

– практическая направленность – обес-

печение связи теории и практики, теоре-

тических аспектов экологического образо-

вания с жизнью (явлениями, процессами, 

событиями, объектами окружающей при-

родной среды и социума региона, насе-

ленного пункта и т. д.) и др. [2; 5] 

Пути формирования экологической 

грамотности школьников 

Как показывает наш педагогически 

опыт и наблюдения, основными путями 

формирования экологической грамотно-

сти школьников выступают: 

1) изучение школьниками основ эколо-

гии в урочной деятельности; 

2) усвоение школьниками экологиче-

ских знаний и умений во внеурочной дея-

тельности; 

3) экологическое воспитание школьни-

ков во внеклассной деятельности. 

Усвоение учащимися школы экологи-

ческих знаний в урочной деятельности 

может протекать посредством изучения 

отдельных предметов экологической 

направленности регионального характера. 

Приведем примеры таких предметов: 

– Экология Кемеровской области – 

Кузбасса; 

– Экология и природные ресурсы Ке-

меровской области – Кузбасса; 

– Охрана природы Кемеровской обла-

сти – Кузбасса; 

– Природопользование и охрана приро-

ды Кемеровской области – Кузбасса и др. 

Напомним, что экология как отдель-

ный предмет может изучаться только в 

10–11 классах. Согласно ФГОС СОО эко-

логия относится к предметной области 

«Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» и мо-

жет изучаться учащимся (по выбору) на 

базовом уровне. 

Урочная деятельность, направленная на 

формирование экологической грамотности 

школьников, может быть связана и с рас-

смотрением элементов экологии в содер-

жании региональных учебных предметов. 

Приведем соответствующие примеры: 

– 6 класс, Растительный мир: охрана 

растений, Красная и Черные книги расте-

ний Кузбасса, ООПТ, ключевые ботаниче-

ские территории и др.; 

– 7 класс, Животный мир: охрана жи-

вотного мира Кузбасса: ООПТ, заповед-

ники, национальные парки, заказники, 

памятники природы, Красная книга и др.; 

– 8 класс, Физическая география: со-

временные антропогенные ландшафты, 

охрана природы и др. 

Как показывает практика, курсы «Фи-

зическая география», «Социально-

экономическая география», «Раститель-

ный мир», «Животный мир» наполнены 

большим потенциалом по формированию 

экологической грамотности школьников. 

Как уже было сказано, усвоение 

школьниками экологических знаний и 

формирование умений может осуществ-
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ляться во внеурочной деятельности. При-

ведем примеры курсов внеурочной дея-

тельности регионального характера, реа-

лизуемых в Кемеровской области: 

– Природа Кемеровской области – Куз-

басса; 

– Кузбассоведение; 

– Экология Кемеровской области – 

Кузбасса; 

– Охрана природы Кемеровской обла-

сти – Кузбасса; 

– Проектная деятельность как способ 

познания природы Кемеровской области – 

Кузбасса и др. 

Перейдем к последнему пути форми-

рования экологической грамотности 

школьников – внеклассной (внеучебной) 

деятельности с использованием регио-

нальных аспектов содержания образова-

ния. Приведем примеры разнообразных 

по форме и содержанию мероприятий 

воспитательного характера, проводимых 

педагогами Кузбасса и почерпнутых нами 

из открытых источников: 

– квест-игра «Экологической тропой по 

родному краю – Кузбассу!»; 

– экологическая конференция «Эколо-

гическая обстановка в Кемеровской обла-

сти и меры охраны природы»; 

– экологическая игра «Эта загадочная 

природа Кузбасса»; 

– экологическая викторина «Красная 

книга Кузбасса»; 

– экологический турнир «Знаешь ли ты 

Кузбасс?» и др. 

Заключение 

Подводя итог сказанному, приведем 

преимущества использования региональ-

ных аспектов в экологическом образова-

нии школьников. Ими, на наш взгляд, яв-

ляются: 

– активизация познавательного интере-

са и познавательной деятельности школь-

ников; 

– придание образовательному процессу 

практико-ориентированного характера; 

– интегрированное взаимодействие 

школ, семьи и учреждений дополнитель-

ного образования детей; 

– успешная социализация личности 

школьника в условиях региона; 

– воспитание патриотизма и любви к 

малой родине и др. 

Таким образом, реализация региональ-

ных аспектов содержания образования 

может выступать важным условием по-

вышения качества экологической грамот-

ности школьников. 
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является определение взаимосвязи имиджа педагога и продуктивной педа-

гогической деятельности. Методы. В основе исследования лежит изучение научной литературы по про-

блеме исследования, анализ и обобщение полученных результатов. Результаты. Авторы исследования 

уточняют понимание термина «педагогический имидж», выводя его за пределы образовательной сре-

ды, доказывают взаимосвязь развития компетенций педагога и его имиджа. Выводы. Авторы статьи 

приходят к выводу о том, что педагогический имидж является неотъемлемой частью педагогической 

практики, поэтому современному педагогу необходимо использовать разные инструментов развития 

имиджа для повышения собственного авторитета, получения новых возможностей и ресурсов для про-

фессиональной деятельности и, как следствие, повышения ее эффективности. 

Ключевые слова: педагогический имидж, продуктивная педагогическая деятельность, профессиональ-

ные компетенции, участники образовательного процесса, конструирование педагогического имиджа. 
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ABSTRACT. The aim of this article is to describe the importance of the pedagogical image in improving 

the effectiveness of pedagogical activity. The article discusses the issues of determining the relationship 

between the pedagogical image and productive pedagogical activity. Methods. This research is based on 

the study of scientific literature dedicated to the problem of formation of pedagogical image, processing of 

materials of own pedagogical practice, materials devoted to the stated problem, analysis and generaliza-

tion of the findings. Results. The authors of the study clarify the understanding of the term “pedagogical 

image” by taking it beyond the educational environment, proving by the example of factors that determine 

the effectiveness of pedagogical activity and key types of pedagogical activity, the relationship between the 
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development of a teacher's competencies and his image. Conclusions. As conclusions, the authors of the 

study come to the conclusion that the pedagogical image is an integral part of pedagogical practice, and 

therefore, for a modern teacher, it is necessary to use all possible tools of image development to increase 

their own authority, gain new opportunities and resources, and as a result, increase the effectiveness of 

activities. 

Keywords: pedagogical image, productive pedagogical activity, professional competencies, participants 

in the educational process, the construction of a pedagogical image. 
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Введение 

Традиционно в педагогической прак-

тике значительное место занимает то, ка-

ким образом воспринимают работу педа-

гога обучающиеся, родители и законные 

представители обучающихся, другие 

участники образовательного процесса, 

педагогическое сообщество. При этом в 

последнее десятилетие происходит значи-

тельная трансформация в имидже педаго-

га. Имидж педагога в определенных усло-

виях может выходить за пределы образо-

вательной среды, даже за пределы профес-

сионального сообщества, что во многом 

связано с динамичным развитием соци-

альных сетей и социальных медиа, кото-

рые могут хранить значительную по объ-

ему информацию и обеспечивать относи-

тельно простой ее поиск и доступ к ней.  

Имидж педагога, отталкиваясь от пред-

ставлений Т. Н. Авериной, связан с инно-

вационной культурой, которая основыва-

ется на инновационной педагогической 

деятельности [1, с. 12]. При этом в совре-

менных условиях развития информаци-

онных технологий имидж педагога явля-

ется органичной частью его публичной 

деятельности, он может стать публичным 

лицом даже вне зависимости от наличия у 

него такового желания. Более того, имидж 

педагога может привлекать значительное 

внимание со стороны общественности и 

носить как негативный, так и позитивный 

характер. Негативный имидж, как отмеча-

ет Е. А. Столбова, способен нанести значи-

тельный урон профессиональной дея-

тельности, и единственным средством 

предотвращения подобных негативных 

последствий является формирование бла-

гоприятного имиджа педагога [5, с. 208]. 

Позитивный имидж во многом призван 

обеспечить и эффективность образова-

тельного процесса. Однако учеными пока 

не выработано универсального и единого 

взгляда на педагогический имидж как 

средство обеспечения эффективности пе-

дагогической деятельности. 

Материалы и методы 

Полагаем необходимым проанализи-

ровать и существующие практики фор-

мирования и поддержания педагогическо-

го имиджа, и анализ существующих ис-

следования, описывающие особенности 

формирования, развития и использования 

имиджа в педагогической практике. 

В центре внимания ученых достаточно 

часто находятся в том числе вопросы, свя-

занные с пониманием влияния имиджа на 

эффективность образовательного процес-

са. Интересна позиция Е. Ю. Камышевой, 

которая достаточно детально изучает пе-

дагогический имидж в контексте профес-

сиональной деятельности педагога и гово-

рит о том, что формирование имиджа 

определяет как раз продуктивность педа-

гогической деятельности [3]. Среди иссле-

дователей следует выделить Б. Г. Ананье-

ва, В. Е. Мерлина, Е. И. Рогова, отмечав-

ших взаимозависимость имиджа педагога 

и продуктивности его деятельности, 

И. Алехину, В. Бебика, М. Вудкока, дока-

завших, что, в сущности, имидж педагога 

определяет характер самопрезентации пе-

дагога, которая напрямую не коррелирует 

с эффективностью его деятельности, но 

влияет на нее.  

В контексте проблемы нельзя не обра-

тить внимание на исследование 

Д. Л. Шашаурова, который, рассматривая 

специфику, факторы формирования ими-

джа и его компоненты, говорит о том, что 

имидж учителя – окрашенный экспрес-

сивно стереотип педагога в представлении 

учащихся, своих коллег, социального 

окружения [6, с. 16].  

Опираясь на сказанное выше, отметим, 

что исследователи чаще всего смотрят на 

имидж педагога как на формируемый в 

рамках субъектов образовательного про-

цесса, таким образом игнорируя специфи-
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ку публичного имиджа педагога. Тем не 

менее мы считаем, что эффективность пе-

дагогической деятельности определяет 

имидж во всех его проявлениях. 

Результаты и обсуждение 

Имидж педагога органично связан с 

эффективностью его работы. Так, форми-

рование положительного имиджа воз-

можно в двух случаях. В первом случае 

имидж педагога органично отражает эф-

фективность его работы, гармонизируя 

внешнюю форму и содержание. Во втором 

случае –формируется искусственно, бла-

годаря влиянию социальных медиа, соци-

альных сетей в первую очередь. И если 

второй сценарий формирования педаго-

гического имиджа далеко не всегда обу-

словлен реальной педагогической практи-

кой, то в первом случае имидж органично 

связан с эффективной педагогической де-

ятельностью.  

Как мы видим, имидж педагога доста-

точно позитивно влияет на эффектив-

ность образовательного процесса. Ключе-

вым достоинством можно считать то об-

стоятельство, что благодаря соответству-

ющему имиджу педагогу удается добиться 

повышения доверия, прежде всего благо-

даря формированию позитивного отно-

шения. Доверие педагогу, на наш взгляд, 

определяется следующими составляющи-

ми имиджа: 

– представлением об эффективности 

педагогической деятельности, 

– представлением о методических осо-

бенностях работы с обучающимися, 

– представлением о внешних характе-

ристиках педагогах, 

– спецификой социально-ролевых 

установок, 

– представлением о личностных и про-

фессионально-психологических качествах 

педагога. 

В современных условиях необходимо 

использовать все каналы коммуникации 

для презентации качеств педагога, по-

скольку в традиционных условиях фор-

мирование его имиджа зачастую ограни-

чено участниками педагогического про-

цесса и педагогическим сообществом. 

Между тем очевидно, что в позитивном 

имидже педагога имеется огромный по-

тенциал для улучшения условий его дея-

тельности, привлечения дополнительных 

ресурсов и, как следствие, обеспечения 

повышения эффективности педагогиче-

ской деятельности [4]. 

Таким образом, мы можем констатиро-

вать, что имидж педагога является доста-

точно сложным явлением, так как, поми-

мо знаний, умений и навыков педагога, 

особая роль в нем отводится педагогиче-

скому опыту и психологическим особен-

ностям личности педагога [2, с. 16]. Орга-

ничное сочетание этих свойств и качеств 

определяет возможность конструирова-

ния педагогического имиджа. 

К ключевым компонентам педагогиче-

ского имиджа, которые определяют спе-

цифику педагогической практики, можно 

отнести: 

– личностный компонент педагога, 

– мотивационный компонент педагога, 

– когнитивный компонент педагога, 

– деятельностный компонент педагога, 

– аксиологический компонент педагога.  

Обратим внимание на то обстоятель-

ство, что процесс формирования имиджа 

педагога продолжается на всем протяже-

нии его педагогической деятельности и 

сопряжен с процессом подготовки буду-

щего педагога к профессиональной дея-

тельности. Считаем целесообразным вы-

делить те виды деятельности, в рамках ко-

торых наиболее значим имидж педагога, а 

именно: проектную деятельность, органи-

зационную деятельность, технологиче-

скую деятельность, коммуникативную де-

ятельность, интерактивную деятельность, 

контрольно-оценочную деятельность, 

аналитическую деятельность, рефлексив-

ную деятельность педагога. 

Заключение 

Закономерно, что развитие имиджа пе-

дагога органично связано с его работой и 

возрастанием доверия к нему со стороны 

как участников образовательного процес-

са, так и других лиц. Формирование необ-

ходимого имиджа может быть обеспечено 

в первую очередь эффективностью обо-

значенных выше видов деятельности пе-

дагога, развитием соответствующих ком-

петенций. Однако деятельность учителя 

все больше становится публичной, а по-

тому в век высоких технологий педагог 

должен выходить в информационное про-

странство, чтобы обеспечить повышение 

результативности и своей работы, и рабо-

ты всех педагогических институтов. Таким 

образом, имидж не противопоставляется 

педагогической практике, а является ее 

неотъемлемой частью. 
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РЕЗЮМЕ. Цель работы – определение содержания и структурных компонентов кейс-технологии для 

формирования профессиональной компетенции в условиях развития нелинейного мышления у студен-

тов при изучении дисциплины «Электронные и оптико-электронные приборы специального назначения» 

по образовательной программе подготовки инженеров для оптико-электронного приборостроения. Ме-

тоды. Теоретические: анализ научной литературы по методике преподавания; педагогическое модели-

рование содержания кейса; изучение, систематизация традиционного и инновационного педагогиче-

ского опыта. Эмпирические: психолого-педагогическое прямое наблюдение за учебным процессом, 

беседа, оценивание результатов их учебной деятельности. Результаты. Авторы используют в практике 

преподавания ситуативно-обусловленный кейс-метод, основанный на индуктивном подходе к решению 

проблемных задач, способствующий развитию у студентов креативного нелинейного мышления. Полу-

ченные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной кейс-технологии в формирова-

нии у студентов профессионально значимых компетенций при изучении дисциплины «Электронные и 

оптико-электронные приборы специального назначения». Выводы. В рамках компетентностного подхо-

да разработана модель реализации кейсов для активизации нелинейного мышления у студентов в ходе 

их профессионально ориентированной деятельности. Сформированы структура и содержание обучаю-

щих и исследовательских кейсов, которые могут использоваться в целях подготовки студентов к заняти-

ям по специальным техническим дисциплинам на уровне требований современных образовательных 

стандартов подготовки инженера.  

Ключевые слова: кейс-технология, современные технологии, профессиональная компетенция, ин-

женер, нелинейное мышление, креативная деятельность, техническая дисциплина, учебная мотивация. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to determine the content and structural components of case tech-

nology for the formation of professional competence in the development of non-linear thinking among stu-

dents when studying the discipline “Electronic and optoelectronic devices for special purposes” according 

to the educational program for training engineers for optoelectronic instrumentation. Methods. Theoretical: 

analysis of scientific literature on teaching methods; pedagogical modeling of the content of the case; 

study, systematization of traditional and innovative pedagogical experience. Empirical: psychological and 

pedagogical direct observation of the educational process, conversation, evaluation of the results of their 

educational activities. Results. The authors use a situationally conditioned case method in teaching prac-

tice, based on an inductive approach to solving problematic problems, which helps students develop crea-

tive non-linear thinking. The results obtained indicate the effectiveness of the developed case technology in 

the formation of students with professionally significant competencies in the study of the discipline “Elec-

tronic and optoelectronic devices for special purposes”. Conclusions. In the framework of the competency-

based approach, a model for the implementation of cases for enhancing non-linear thinking in students in 

the course of their professionally oriented activities was developed. The structure and content of training 

and research cases have been formed, which can be used to prepare students for classes in special tech-

nical disciplines at the level of requirements of modern educational standards for training an engineer. 

Keywords: case technology, modern technology, professional competence, engineer, non-linear thinking, 

creative activity, technical discipline, educational motivation. 
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Введение 

В условиях концептуальной и дидакти-

ко-педагогической модернизации россий-

ской системы высшего образования важ-

ным представляется подготовка передо-

вых инженерных кадров для отечествен-

ной промышленности.  

Национальным исследовательским 

университетом информационных техно-

логий, механики и оптики (ИТМО) разра-

ботаны современные образовательные 

стандарты высшего образования по инже-

нерной специальности «Электронные и 

оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения», которые 

направлены на реализацию образователь-

ных программ мирового уровня, при-

званных подготовить конкурентоспособ-

ных специалистов в области оптико-

электронного приборостроения.  

Особая роль в подготовке будущих 

инженеров к активному участию в совре-

менном производстве отводится дисци-

плине «Электронные и оптико-

электронные приборы специального 

назначения», которая содержит основы 

теории преобразования сигналов в опти-

ко-электронных приборах и нацелена на 

овладение студентами профессионально 

значимыми компетенциями.  

Несмотря на важность изучения указан-

ной дисциплины, у большинства студентов 

возникают проблемы, связанные со слож-

ностью понимания фундаментальных ас-

пектов построения оптико-электронных 

приборов и, как следствие, отсутствием 

интереса к предмету. Для повышения эф-

фективности организации образовательно-

го процесса необходимо внедрение совре-

менных педагогических методов, способ-

ствующих достижению качественно нового 

уровня овладения студентами программ-

ного материала по изучаемой дисциплине 

[2; 4; 9, с. 179–188; 10].  
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Материалы и методы 

Наши наблюдения за процессом пре-

подавания теоретических дисциплин в 

техническом вузе свидетельствуют о том, 

что на занятиях используются преимуще-

ственно традиционные технологии обуче-

ния, в которых преобладают объясни-

тельно-иллюстративный и репродуктив-

ный методы, направленные на приобрете-

ние студентами готовых знаний. 

Оперирование студентами готовыми 

знаниями формирует у них стереотипное 

мышление, без опоры на креативную не-

линейную деятельность в ходе их само-

стоятельной работы по усвоению учебно-

го материала, что препятствует творче-

скому решению ситуативно-

обусловленных проблемных задач и пол-

ноценному формированию профессио-

нально значимых компетенций. 

В связи с этим перспективным пред-

ставляется формирование элементов не-

линейного мышления у участников обра-

зовательного процесса в процессе препо-

давания технических дисциплин, содер-

жащих фундаментальную составляющую, 

которая основана на математическом опи-

сании физических процессов и технически 

сложных объектов инженерной деятель-

ности. Развитие нелинейного мышления в 

образовании подразумевает формирова-

ние неординарного и гибкого подхода у 

обучаемых к решению практико-

ориентированных задач и способности 

нешаблонно использовать приобретенные 

технические знания, умения и навыки в 

различных видах профессиональной дея-

тельности, что полностью соответствует 

требованиям образовательного стандарта 

подготовки современного инженера. 

Совершенствование учебного процесса 

с позиции формирования нелинейного 

мышления у студентов возможно с ис-

пользованием современных педагогиче-

ских технологий, когда студенты рассмат-

риваются не только в роли слушателей, 

заинтересованных в конечном результате, 

но и активных участников собственного 

образовательного процесса [1; 2; 11]. В 

частности, кейс-технологию при обучении 

дисциплине «Электронные и оптико-

электронные приборы специального 

назначения» следует рассматривать как 

педагогический инструмент для решения 

профессионально ориентированных ситу-

ативно-направленных задач инженерной 

деятельности, при интегрированном ис-

пользовании фундаментальных знаний из 

областей математического анализа, анали-

тической геометрии, физики, математиче-

ских основ преобразования информации. 

В настоящее время активно ведутся 

разработки методик использования кейс-

технологии в преподавании физики, ма-

тематики, информатики [3; 6; 7; 8]. Одна-

ко отсутствуют систематические исследо-

вания вопросов реализации кейсов при 

изучении технических дисциплин инже-

нерной направленности. 

Кроме того, в научно-методической 

литературе отмечается значимость кейсов 

при реализации компетентностного под-

хода в системе высшего образования [4; 5; 

8], но не усматривается целевая направ-

ленность кейс-технологий на достижение 

компетенций исключительно за счет про-

цессуального формирования нелинейного 

мышления. 

В связи с этим в данном исследовании 

делается попытка рассмотреть концепту-

альные основы формирования нелиней-

ного мышления в рамках использования 

кейс-технологии при изучении техниче-

ской дисциплины. 

Целью исследования является опреде-

ление содержания и структурных компо-

нентов кейс-технологии для формирова-

ния профессиональной компетенции в 

условиях развития нелинейного мышле-

ния у студентов при изучении техниче-

ской дисциплины «Электронные и опти-

ко-электронные приборы специального 

назначения» по образовательной про-

грамме подготовки инженеров для опти-

ко-электронного приборостроения.  

В процессе работы использовались мето-

ды как теоретические (анализ научной лите-

ратуры по методике преподавания, педаго-

гическое моделирование содержания кейса, 

изучение, систематизация традиционного и 

инновационного педагогического опыта), 

так и эмпирические (психолого-

педагогическое прямое наблюдение за учеб-

ным процессом, беседа, оценивание резуль-

татов учебной деятельности студентов. 

Результаты и обсуждение 

Предлагается концепция нелинейного 

мышления, которая предусматривает 

умение студентов мыслить альтернативно 

на основе интегрированного подхода к 

использованию приобретаемых знаний в 

ходе изучения указанной нами дисципли-
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ны. Рассматриваются следующие элемен-

ты, составляющие содержание нелинейно-

го мышления и способствующие эффек-

тивному усвоению  учебного материала: 

1) умение аргументировать свою пози-

цию; 2) готовность к принятию и объек-

тивному анализу альтернативной точки 

зрения; 3) умение увидеть взаимозависи-

мость между различными процессами; 

4) разносторонность в выборе подходов к 

проблеме; 5) готовность к решению про-

блем в ситуациях неопределённости, когда 

необходимо учитывать вариативность ре-

зультатов; 6) дополнительность (единство 

интеллектуального и эмоционального, 

рационального и интуитивного) [2].  

В практике преподавания нами исполь-

зуется ситуативно-обусловленный кейс-

метод, основанный на индуктивном под-

ходе к решению проблемных задач, спо-

собствующий формированию у студентов 

стиля креативного нелинейного мышле-

ния в ходе поливариантного решения об-

суждаемых проблем.  

При исследовании оптико-

электронных приборов специфической 

разновидностью кейса представляется 

пошаговая аналитическая деятельность 

обучающихся по решению задания на ос-

нове применения ими специальных зна-

ний. Кейсы основаны на индуктивном 

подходе к изучению темы, что связано с 

преимущественно фактическим характе-

ром представляемого для обсуждения ма-

териала. Кейс выступает одновременно в 

виде технического задания и источника 

информации для осознания вариантов 

возможных решений и построен таким 

образом, чтобы обеспечить для студентов 

возможность самостоятельно сформули-

ровать понятия и закономерности в ходе 

индуктивных рассуждений в группе.  

Разработанные нами кейсы построены 

в соответствии со сценарием, разработан-

ным в Университете ИТМО, и содержат 

этапы: подготовительный и мотивацион-

но-ориентировочный, основной и рефлек-

сивно-оценочный [12].  Кейсы занимают 

различные места в фонде оценочных 

средств по рассматриваемой дисциплине, 

отличаются своими целями, способствуют 

формированию у студентов разных ком-

петенций через приобретение ими соот-

ветствующих знаний, умений и навыков, 

опираются на различный объем междис-

циплинарных связей, отличаются уровнем 

сложности и требуют от студентов раз-

личной предварительной теоретической 

подготовки, без которой кейс вырождает-

ся в обычную задачу семинарского типа с 

дедуктивной подачей материала. 

Первый из представляемых кейсов но-

сит обучающий характер и реализуется на 

начальном этапе преподавания дисципли-

ны. Его основное назначение – ввести сту-

дентов в проблематику темы, выявить у 

них уровень общей эрудиции и фунда-

ментальных знаний, приобретенных в бо-

лее ранних курсах, сформировать пози-

тивную мотивацию к обучению. Кейс со-

держит вопросы различного уровня слож-

ности и может использоваться как оце-

ночное средство для текущей аттестации.  

Кейс по разделу «Преобразование из-

лучения в среде распространения» 

Тема занятия: «Модель оптического 

информационного пространства» 

Подготовительный и мотивационно-

ориентировочный этапы 

Цель занятия – достижение результатов 

обучения, выраженных в компетенциях: 

- способности к логическому мышле-

нию, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей 

их достижения;  

- способности выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельно-

сти, и применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат для их фор-

мализации, анализа и выработки решения. 

Задачей занятия является приобретение 

студентами в рамках указанных компе-

тенций  

знаний: основных законов и принци-

пов естествознания и математики, позво-

ляющих описать преобразование сигналов 

в оптическом и электронном трактах при-

бора, границ их применимости в практи-

ческих приложениях для решения совре-

менных и перспективных технологиче-

ских задач; 

умений: применять творческий подход 

при решении научно-технических задач; 

анализировать техническую информацию, 

выбирать пути решения задач на основа-

нии принципов научного познания; фор-

мировать и использовать математические 

модели прохождения излучения через оп-

тические среды и границы раздела сред; 
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навыков: применять основные методы 

физико-математического анализа для ре-

шения научно-технических задач, пра-

вильно интерпретировать результаты рас-

четов.  

Описание кейса (ситуации) 

Рассматривается математическое пред-

ставление монохроматического поля из-

лучения и его преобразование при про-

хождении через слой свободного про-

странства в реальной ситуации огибания 

светом препятствий (отклонения света от 

прямолинейного распространения). Ис-

ходная установка:  

1) предложить математическую модель 

физического процесса прохождения опти-

ческого монохроматического излучения 

через слой свободного пространства;  

2) обсудить алгоритм решения кейса с 

использованием выбранной модели; 

3) определить, в каком виде может быть 

представлен результат решения кейса. 

Содержание задания: определить ди-

фракцию Френеля на краю экрана, когда 

поле в плоскости экрана  равно 

,  – функция 

Хевисайда. 

Критерии оценивания решения кейса и 

его представления: 

− уровень теоретической подготов-

ленности к выполнению кейс-задания; 

− умение использовать математиче-

ский аппарат для описания и моделирова-

ния исследуемых процессов и явлений;  

− креативность в принятии решений, 

нестандартность подхода; 

− логичность и грамотность изложе-

ния мыслей; 

− адекватность выбора средств и ме-

тодов решения задания;  

− умение обосновывать применяемые 

методы решения. 

Формат выступления с готовым реше-

нием кейса 

Ввиду существенного объема теорети-

ческих знаний, которые необходимо вос-

произвести для подготовки к кейсу, спо-

соб решения, необходимый математиче-

ский аппарат и алгоритм решения кейса 

докладываются в виде презентации. Ана-

литические шаги по непосредственному 

решению обсуждаются группой в процес-

се свободной дискуссии и обмена имею-

щимися и приобретенными знаниями из 

предшествующих и текущего курсов, ре-

зультаты фиксируются в виде математи-

ческих выкладок на доске и в рабочих тет-

радях 

Основной этап 

Вопросы для координации представ-

ления результатов работы над кейсом: 

1. Что такое дифракция излучения, ка-

кой математический аппарат может быть 

использован для описания дифракции из-

лучения (вспоминаем теорию по волно-

вой природе электромагнитного излуче-

ния, уравнения Максвелла, вывод волно-

вого уравнения – вспоминаем действия с 

операторами преобразования из курса 

аналитической геометрии)? 

2. Какая функция содержит информа-

цию о фазе и амплитуде волны, необхо-

димых для описания дифракции, и может 

быть использована для моделирования 

поля монохроматического излучения? 

3. Как узнать распределение поля в 

любой точке пространства, если известно 

распределение в исходной точке? 

4. Как формулируется принцип Гюй-

генса – Френеля для представления поля 

излучения после прохождения им препят-

ствия при дифракции? 

5. Как описывается слой свободного 

пространства как среда распространения 

излучения? 

6. Каким преобразованием сигнал на 

выходе линейной системы связан с вход-

ной функцией? Что такое интеграл 

Дюамеля и для чего он используется? 

Существующие в практике варианты 

решения кейса (если есть) 

Обсуждаются варианты решения ана-

логичных заданий по теории дифракции, 

представленные в общем курсе физики и 

основах оптики 

Рефлексивно-оценочный этап 

Описание междисциплинарных связей 

в ходе работы над кейсом 

Для формирования математической 

модели информационного пространства и 

алгоритма решения кейса используются 

знания, приобретенные в курсах физики, 

аналитической геометрии, основ оптики, 

математических основ преобразования 

информации. Пошаговое проведение вы-

числительных процедур в соответствии с 

разработанным группой алгоритмом ос-

новано на применении навыков вычисле-

ния интегралов из курса математического 

анализа: метод перехода к новым пере-

( )0z =
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менным интегрирования, приведение ин-

тегралов к табличным формам.  

Прикладной характер инженерной за-

дачи выражается в математическом пред-

ставлении распределения освещенности, 

которое используется при автоматизиро-

ванном анализе дифракционных изобра-

жений оптико-электронными приборами.  

Второй из представляемых кейсов но-

сит научно-исследовательский характер и 

реализуется на промежуточном этапе пре-

подавания дисциплины. Его основное 

назначение – на основе анализа сюжетной 

проблемы контролировать усвоение мате-

риала, оценить степень сформированно-

сти профессиональных компетенций; во-

просы имеют средний уровень сложности 

и используются для рубежной аттестации 

студентов по проверке как теоретических 

знаний, так и практических навыков, при-

обретенных на лекциях и в ходе самостоя-

тельной работы при подготовке к кейсу. 

Кейс по разделу дисциплины «Преоб-

разование сигналов и помех в приемно-

усилительном тракте оптико-

электронного прибора»  

Подготовительный и мотивационно-

ориентировочный этапы 

Тема занятия: «Влияние длительности 

детерминированного входного сигнала на 

отношение сигнала к шуму» 

Цель занятия – достижение результатов 

обучения, выраженных в компетенциях: 

- способность разрабатывать элек-

тронные и оптико-электронные приборы 

и системы, технологии получения, хране-

ния и обработки информации; 

- способность оценивать состояние и 

прогнозировать результаты функциони-

рования сложных технических систем и 

объектов. 

Задачей занятия является приобретение 

студентами в рамках указанных компе-

тенций   

знаний: принципов временного и про-

странственного формирования излучения; 

основ статистической теории обнаруже-

ния оптических сигналов; принципов дей-

ствия основных структурных элементов, 

особенностей конструкции и элементной 

базы типовых приборов; 

умений: выполнять математическое мо-

делирования преобразования сигнала и 

шума в электронном тракте оптико-

электронного прибора; прогнозировать 

поведение сложного технического объекта 

на основе анализа математической модели;  

навыков: определения оптимальных 

алгоритмов обработки смеси сигнала с 

помехой в электронном тракте усиления 

типовых оптико-электронных приборов.   

Описание кейса (ситуации) 

Выполняется анализ отношений сигнала 

к шуму при различных длительностях сиг-

налов по сравнению со случаем, при кото-

ром длительность сигнала согласована с 

шириной полосы пропускания приемно-

усилительного тракта оптико-электронного 

прибора. Исходная установка:  

1) на основе теории линейных систем 

выполнить моделирование преобразова-

ния сигнала и шума в электронном тракте 

оптико-электронного прибора;  

2) взять за основу вычислений форму-

лу для расчета отношения сигнала к шуму 

на выходе приемно-усилительного тракта 

прибора; 

3) выбрать наиболее наглядное и удоб-

ное для анализа (графическое или таблич-

ное) представление результатов решения 

кейса. 

Содержание задания: определить вли-

яние длительности принимаемого сигнала 

заданной энергии на относительную ве-

личину отношения сигнала к шуму при 

фиксированной ширине полосы пропус-

кания приемно-усилительного тракта ви-

да . Входной сигнал описыва-

ется функцией , – дли-

тельность сигнала. Энергетический спектр 

шумов – . 

Критерии оценивания решения кейса 

и его представления: 

− умение применять теоретические 

знания для решения сюжетных заданий; 

− степень продуктивности предлагае-

мых решений;  

− рациональный подход;  

− оригинальность, нестандартный ход 

решения;  

− логичность и последовательность 

изложения результата;  

− способность к анализу результата; 

− нешаблонный подход к поиску при-

кладных применений результатов; 
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− аргументированность предлагаемых 

путей решения;  

− способность к синтезу новых при-

борных решений. 

Формат выступления с готовым реше-

нием кейса 

Ввиду использования для подготовки к 

кейсу лекционного математического ап-

парата, на первом занятии пошаговый ал-

горитм решения реализуется непосред-

ственно на занятии, у доски и в рабочих 

тетрадях. Часть кейса, сопряженная с воз-

можными применениями его результатов, 

связана с ожиданием увидеть предложе-

ния студентов по синтезу существующих 

или новых приборных решений. Для это-

го им дается возможность подготовить к 

следующему обобщающему занятию пре-

зентацию и устное сообщение. 

Основной этап 

Вопросы для координации процесса 

представления результатов работы над 

кейсом: 

1. Какова общая постановка задачи об-

наружения сигналов и функциональная 

схема электронного тракта прибора в ре-

жиме обнаружения? 

2. Какие методы применяются для 

формирования математической модели 

преобразования сигнала и шума в фото-

приемном устройстве и электронном 

тракте оптико-электронного прибора? 

3. Что такое белый гауссов шум? Како-

ва связь прохождения белого шума через 

линейную систему с ее эффективной шу-

мовой полосой пропускания? 

4. Что характеризует отношение сиг-

нала к шуму? 

5. Оцените энергетический выигрыш 

при сокращении длительности полезного 

сигнала в условиях оптимальной филь-

трации. 

6. Приведите примеры схем приборов, 

использующих импульсное излучение. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Описание междисциплинарных связей 

в ходе работы над кейсом 

Кейс направлен на проверку усвоенно-

го лекционного материала по теории ли-

нейных систем и статистической теории 

обнаружения оптических сигналов. Оце-

нивается уровень практических навыков, 

приобретенных в ходе ранее прослушан-

ных курсов «Математический анализ (при 

вычислении двумерных интегралов)» и 

«Математические основы преобразования 

информации (при использовании аппара-

та преобразований Фурье для вычисления 

спектральных функций детерминирован-

ных и случайных процессов)».   

Прикладной характер инженерной за-

дачи выражается в самостоятельном полу-

чении студентами вывода об энергетиче-

ском выигрыше при использовании им-

пульсного излучения в специальных при-

борах для исследования физических объ-

ектов и явлений.  

Таким образом, профессиональная 

направленность предлагаемых ситуаци-

онных заданий является средством под-

держания интереса студентов к изучению 

дисциплины.  

Выводы 

Разработанная нами организация при-

менения кейс-технологии, основанная на 

активизации нелинейного мышления сту-

дентов в ходе их профессионально ориен-

тированной деятельности при выполне-

нии заданий, составляющих содержание 

кейсов, наилучшим образом соответствует 

реализации принципа единства фунда-

ментального и прикладного в обучении 

студентов. Компетентностный подход, 

лежащий в основе этой технологии, спо-

собствует повышению учебной мотива-

ции обучаемых и креативному решению 

проблемных задач по изучаемой техниче-

ской дисциплине. Данная технология в 

конечном итоге позволяет студентам це-

ленаправленно и пошагово активизиро-

вать свою когнитивную деятельность и 

быть готовым гибко адаптироваться к из-

меняющимся условиям в производствен-

ной обстановке. 
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является описание результативности применения технологии смешанного 

обучения при подготовке педагога к проектно-эвристической деятельности. С целью написания данной 
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зателей группы, в процессе работы с которой использовалось смешанное обучение, в сравнении с 

группой, где использовались традиционные методики обучения, указывает на положительный эффект 

внедрения технологии смешанного обучения при подготовки будущих педагогов. 
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Психолого-педагогические науки •••  93 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
sions were drawn about the effectiveness of using mixed learning technology in the process of preparing 

future teachers for project activities. Conclusions. As we can see from the pedagogical experience, the 

technology of blended learning makes it possible to increase the effectiveness of preparing students for 

project-heuristic work. However, taking into account the limitations of experimental work, we cannot but say 

that the discovered effect, expressed in better performance of tasks related to the introduction of methods 

of project-heuristic activity into pedagogical practice, may have a stable character. Nevertheless, even the 
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comparison with the group where traditional teaching methods were used, indicates a positive effect of the 

introduction of mixed learning technology in the preparation of future teachers. 

Keywords: technology of mixed learning, work with gifted children, project-heuristic activity, preparation 

of masters for project-heuristic activity. 

 

For citation: Suleymanov M. S. Technology of Blended Learning as a Means of Preparing the Future 

Teachers for Project Activities. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogi-

cal Sciences. 2022. Vol. 16. No. 1–2. Pp. 92–96. DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-92-96 (in Rus-

sian) 

 

Введение 

Подготовка к проектно-эвристической 

деятельности сегодня является одной из 

наиболее сложных задач, стоящих перед 

педагогическими факультетами и педаго-

гическими высшими учебными заведени-

ями. Сложность зачастую заключается в 

необходимости научить применять как 

проектные методы работы, так и творче-

ские методы, подразумевающие раскры-

тие креативного и интеллектуального по-

тенциала обучающихся. Во многом подго-

товка будущих педагогов к проектно-

эвристической деятельности подразумева-

ет достаточно точечную работу, которая 

позволяется сформировать уникальные и 

важные для современного педагога навы-

ки и умения. Именно поэтому обучение 

будущих педагогов навыкам проектно-

эвристической деятельности подразумева-

ет активное использование различных пе-

дагогических методов. Так называемая 

технология «смешанного обучения» пред-

ставляет технологию, в рамках которой 

используются как методы активного очно-

го обучения, так и методы самостоятель-

ного обучения, в некоторых случаях ис-

следователи говорят о технологии сме-

шанного обучения как о технологии, сов-

мещающей процесс личного контакта пе-

дагога и контакта с использованием ди-

станционных методов коммуникации. 

Последнее понимание сущности смешан-

ного обучения, конечно, отвечает вызовам 

времени и во многом определяет то, каким 

образом в современных условиях развива-

ется данная технология в педагогике 

Материалы и методы  

В качестве материалов исследования 

выступило значительное количество тео-

ретических источников, инструкций и ре-

комендаций по использованию электрон-

ных форм коммуникации в образователь-

ном процессе. Это позволило нам выбрать 

наиболее релевантные методы взаимодей-

ствия со студентами. Методологическая 

база исследования базируется на изучении 

научно-методической и педагогической 

литературы и электронных ресурсов, со-

держащих информацию о методах внед-

рения и развития технологий смешанного 

обучения. Помимо анализа научной лите-

ратуры в процессе работы нами были про-

анализированы результаты эксперимен-

тальных исследований отечественных и 

зарубежных авторов (И. Н. Семенова, 

М. Хорн и др.) 

Мы обратили внимание на видение 

технологии смешанного обучения, пред-

ставленное в работах И. В. Кривопаловой 

[2]. В 2013 году исследователь справедливо 

отмечала, что за данной технологией бу-

дущее отечественной системы образова-

ния, и выделяла интернет в качестве сред-

ства образовательного процесса, в сущно-

сти поддерживающего образовательный 

процесс. Интересен взгляд на специфику 

смешанного обучения в контексте препо-

давания педагогических дисциплин, из-

ложенный в трудах А. Г. Яковлевой [5], 

Г. В. Кравченко [1], Н. Н. Скрыпниковой 

[3] и др. При этом в педагогике вплоть до 

80-х гг. XX века эвристика и её методоло-

гия рассматривалась в основном как эври-

стический метод Сократа (И. Я. Лернер, 

Д. А. Поспелов, М. Ю. Посталюк, 
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М. Н. Скаткин и др.). Тем не менее сегодня 

активно изучается сущность и расширяет-

ся методологическая база эвристической и 

проектно-эвристической деятельности 

педагога, в том числе благодаря работам 

Л. В. Чупровой [4], Д. А. Салмановой и др. 

Цель исследования – выявление эф-

фективности и описание особенностей 

использования смешанного обучения в 

подготовке будущих педагогов проектно-

эвристической деятельности. Для этого 

группа из 20 студентов-магистрантов бы-

ла разделена на две подгруппы, в каждой 

из которых были в равной степени пред-

ставлены студенты с различными уровня-

ми готовности к проектно-эвристической 

деятельности: по три студента с высоким 

уровнем готовности к использованию ме-

тодов проектно-эвристической деятельно-

сти, по четыре студента – со средним 

уровнем готовности и по три студента – с 

низким уровнем готовности.  Разделение 

было осуществлено на основе наличия у 

них определенного опыта, а именно:  

– опыта проектно-эвристической педа-

гогической деятельности, 

– опыта проектной педагогической дея-

тельности, 

– опыта использования эвристических 

методов обучения, 

– опыта работы педагогом. 

Опираясь на результаты анкетирова-

ния, позволившего определить наличие 

соответствующего опыта, мы разделили 

студентов на три категории. Магистранты 

с высоким уровнем готовности к проект-

но-эвристической деятельности в обяза-

тельном порядке должны были иметь 

опыт проектно-эвристической педагоги-

ческой деятельности. Магистранты со 

средним уровнем готовности – педагоги-

ческий опыт и опыт использования или 

методов проектной работы или эвристи-

ческих методов обучения. Группу с низ-

ким уровнем готовности к проектно-

эвристической деятельности составили 

студенты, имеющие педагогический опыт, 

но не имеющие опыта ни проектной, ни 

эвристической, ни проектно-

эвристической деятельности. 

В ходе работы был проведен экспери-

мент, включавший два лекционных и од-

но практико-ориентированное (семинар-

ское) занятие по предмету «Педагогиче-

ское проектирование» в рамках подготов-

ки магистрантов специальности 44.04.01 

«Педагогическое образование» программы 

«Педагогика одаренности». Выбор предме-

та был обусловлен потребностью обеспе-

чить формирование навыков проектно-

эвристической деятельности у будущих 

педагогов, которым предстоит работать с 

одаренными детьми, применяя креатив-

ные методы обучения. В ходе занятия по 

теме «Проектирование образовательной 

среды, формирование одаренности ребен-

ка» с использованием эвристических ме-

тодов обучения предстояло сформировать 

и отработать у студентов навыки проек-

тирования занятий.  

Результаты и обсуждение 

С учетом специфики поставленных за-

дач работа с первой подгруппой подразу-

мевалась исключительно в очной форме, 

студенты второй подгруппы в обязатель-

ном порядке присутствовали на лекцион-

ных занятиях. Семинарское занятие было 

организовано в дистанционной форме. 

В ходе лекций обеим подгруппам был 

преподнесен материал, раскрывающий 

сущность и специфику методов проектно-

эвристической работы, описаны ключевые 

аспекты осуществления проектно-

эвристической деятельности в работе с 

одаренными детьми. Студентам обеих 

подгрупп было дано задание изучить до-

полнительную литературу, а также первой 

подгруппе – описать практику примене-

ния методов проектно-эвристической дея-

тельности в средних школах Махачкалы, 

второй подгруппе – аналогичное задание, 

но с использованием интернета. Таким 

образом были обеспечены равные «стар-

товые» условия для обеих подгрупп, при 

этом им были даны в сущности одинако-

вые задачи, но среды их решения были 

разными.  

Опишем полученные результаты. В хо-

де семинарского занятия всем студентам 

предлагалось выполнить задание по 

«наполнению» программ обучения 7 клас-

са средней образовательной школы по 

биологии, физике и обществознанию. Со-

ответственно, каждый из обучающихся 

получал возможность не только раскрыть 

свои навыки проектно-эвристической дея-

тельности, но и отразить уровень соб-

ственных профессиональных знаний в 

рамках своей учебной деятельности, с ак-

центом на работу в условиях школы, ра-
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ботающей с одаренными детьми. Оценка 

результативности работ студентов прово-

дилась по 10-балльной шкале на основе 

следующих критериев: 

– разнообразие описанных в рамках 

предложенных новаций методов эвристи-

ческого обучения (критерий 1); 

– соответствие методов, предложенных 

магистрантами, специфическим условиям 

работы с интеллектуально одаренными 

детьми (критерий 2); 

– глубина проработки «проектного» 

компонента предложенных нововведений 

(критерий 3); 

– наличие новаторского элемента в 

рамках предложенных действий (крите-

рий 4); 

– возможность применения предло-

женных действий в педагогической прак-

тике (критерий 5). 

Оценка по каждому критерию может 

быть проанализирована в разрезе резуль-

татов оценки представителей различных 

категорий студентов.  

С точки зрения изменения результа-

тивности отдельных критериев, показате-

ли по второму критерию оказались рав-

ными для обеих подгрупп. Что интересно, 

во всех остальных показателях студенты, 

занимавшиеся дистанционно, получили 

более высокие баллы при выполнении за-

даний для самостоятельной работы на се-

минарских занятиях. Во многом это мо-

жет быть связано с возможностью доступа 

в интернет как во время семинарского за-

нятия, так и при изучении педагогической 

практики в процессе подготовки к заняти-

ям, что значительно обогатило опыт обу-

чающихся. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что уровень оценки во второй подгруппе 

значительно выше только по двум показа-

телям: глубине проработки «проектного» 

компонента предложенных нововведений 

(критерий 3) и новаторскому элементу в 

рамках предложенных мероприятий (кри-

терий 4). Это указывает на то обстоятель-

ство, что студенты второй подгруппы го-

раздо эффективнее раскрывали сущность 

эвристической деятельности, предлагая 

наиболее интересные методики, которые 

могли быть внедрены в работу учебных 

заведений. На наш взгляд, это связано с 

особенностью поиска информации, до-

ступной для студентов, в рамках обучения 

которых используется технология сме-

шанного обучения. Незначительные из-

менения заметны по критериям 1 и 5, что 

тоже, мы считаем, определяется возмож-

ностью поиска наиболее релевантных ме-

тодов эвристического обучения школьни-

ков. Как видим, единственным показате-

лем, который не претерпел существенных 

изменений в зависимости от подгруппы 

обучающихся, является наличие опыта 

проектной педагогической деятельности, 

который имеет специфическую природу и 

повышение которого требует и воображе-

ния, и опыта работы с интеллектуально 

одаренными детьми.   

Заключение  

Использование технологий смешанно-

го обучения позволяет не только воспро-

извести традиционные формы обучения, 

но и дать уникальные возможности для 

развития профессиональных навыков бу-

дущих педагогов. Что немаловажно, бла-

годаря технологии смешанного обучения 

будущие педагоги получают опыт, кото-

рый будет составлять основу педагогиче-

ского мастерства. В условиях, когда ис-

пользуется технология смешанного обу-

чения, в процессе подготовки к проектно-

эвристической деятельности привлекают-

ся возможности интернета, при прочих 

равных, студенты, независимо от исходно-

го уровня готовности, более успешно 

справляются с предложенными сложны-

ми, комплексными задачами.  Конечно, 

эффект от использования интернета мо-

жет носить и временный характер, на что 

указывает неоднозначность результатов 

по критерию 2 – соответствие методов, 

предложенных магистрантами, специфи-

ческим условиям работы с интеллектуаль-

но одаренными детьми. Однако показате-

ли второй подгруппы, в рамках обучения 

которой использовалась практика сме-

шанного обучения, указывают, что в «мо-

менте» показатели эффективности работы 

студентов могут быть выше благодаря 

широте возможностей, предоставляемых 

глобальной сетью. 
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Введение 

Постоянное обновление образователь-

ных стандартов, их динамичное совер-

шенствование вызвано стремлением по-

высить эффективность образовательного 

процесса и соответствовать запросам со 

стороны государства и общества. Одной 

из ключевых задач, которая стоит перед 

современной системой образования, явля-

ется создание условий, при которых зна-

ния, умения и элементарные навыки бу-

дут формироваться в совокупности – в 

форме универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

представляют собой комплекс компетен-

ций, способностей и навыков, которые 

определяют готовность обучающегося к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самостоятельному освоению необходимо-

го для него опыта, знаний, умений и 

навыков, что важно для изучения про-

грамм ряда образовательных курсов. 

В контексте задач, связанных с освое-

нием предметных знаний в сфере, где их 

углубление возможно без использования 

дополнительных ресурсозатрат, но при 

этом требует погружения обучающегося в 

предмет, актуальной становится практика 

формирования УУД. Например, изучение 

английского языка, как и ряда иных язы-

ковых дисциплин, ориентировано не про-

сто на выработку определенного набора 

знаний, умений и навыков, но и умения 

самостоятельно осваивать язык. В случае 

обучения иностранному языку важно ис-

пользование всей совокупности образова-

тельных технологий и для всестороннего 

развития личности, и обеспечения ее го-

товности к самостоятельному расшире-

нию базы знаний, умений и навыков [1]. 

Значит, педагогические технологии долж-

ны претерпевать значительную транс-

формацию с учетом того, что содержание 

ключевых элементов – организационно-

педагогических и методических условий – 

изменяется.  

К сожалению, проблема формирования 

коммуникативных УУД учащимися в со-

временных условиях – условиях смешан-

ного обучения –раскрыта недостаточно [3]. 

Конечно, теоретические исследования пуб-

ликуются регулярно, однако данных прак-

тико-ориентированных исследований пока 

недостаточно для понимания специфики 

трансформации процесса формирования 

коммуникативных УУД у школьников.  

Материалы и методы  

Формирование коммуникативных УУД 

сегодня представляет особый интерес. 

Важность именно коммуникативных УУД 

раскрывается благодаря обстоятельству, 

которое позволяет обеспечить развитие 

навыков восприятия и анализа информа-

ции, ее передачи и рефлексии. Более того, 

коммуникативные УУД тесно связаны с 

психологическим развитием личности ре-

бенка, которая без навыков коммуника-

ции не может быть социализирована в 

полной степени, у учеников не могут быть 

сформированы регулятивные навыки и 

личностные качества, которые позволяют 

обеспечить адаптацию личности к соци-

альным условиям.  

В этом аспекте важную роль играет 

внеурочная деятельность, которая в усло-

виях смешанного обучения имеет обще-

образовательное, развивающее и воспита-

тельное значение. Внеурочная деятель-

ность в обучении, например, английскому 

и другим языкам позволяет углубить зна-

ния обучающихся, способствует развитию 

творческой активности у детей, расширяет 

кругозор и положительно сказывается на 

их мотивации к изучению культуры и 

языка других стран.  

В процессе внеурочной деятельности 

может быть реализован целый комплекс 

мероприятий, которые, в сущности, поз-

воляют формировать универсальные 

учебные действия, в том числе и комму-

никативные учебные действия [6]. Следу-

ет уточнить, что коммуникативные УУД 

являются одним из ключевых видов УУД, 

обеспечивающих максимальную готов-

ность обучающихся к практическим усло-

виям использования собственных знаний 

и саморазвитию [2]. 

Результаты и обсуждение 

Формирование коммуникативных УУД 

у школьников в условиях внедрения сме-

шанного обучения подразумевает учет 

особенностей содержания образователь-

ной деятельности, и специфику использу-

емых образовательных технологий, и осо-

бые диагностические методики. Удачная 

адаптация данных составляющих к усло-

виям смешанного обучения позволяет не 

только эффективно управлять образова-

тельным процессом, но и прогнозировать 

результаты обучения, создавая благопри-

ятные условия для наиболее продуктивно-

го решения задач, стоящих перед педаго-
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гом, и способствовать развитию личности 

обучающихся. 

Процесс формирования коммуника-

тивных УУД включает такие компоненты, 

как: нормативный, методологический, со-

держательный, процессуальный, оценоч-

ный [5], и каждый из них определяет спе-

цифику образовательного процесса на 

различных этапах. Во многом именно от 

готовности педагога к работе по форми-

рованию коммуникативных УУД зависит 

то, каким образом будет осуществляться 

образовательный процесс. Педагог, тем не 

менее, в традиционных условиях полно-

стью обеспечен методологической базой, 

понимает эффективность применения 

элементов процессуального и содержа-

тельного компонентов, возможности и 

точность использования каждого из эле-

ментов оценочно-результативного ком-

понента. Однако в условиях дистанцион-

ного обучения готовность к использова-

нию каждого из данных компонентов 

определяется возможностью адаптации 

самого педагога к работе по формирова-

нию коммуникативных УУД.  

Исходя из условий, обеспечивающих 

образовательный процесс, можно конста-

тировать, что к сегодняшнему дню норма-

тивный компонент разработан в доста-

точной степени. Более того, ФГОС и пра-

вовые акты, являющиеся основой образо-

вательного процесса, определяют требо-

вания к обучению в условиях дистанци-

онной и смешанной работы. Следует об-

ратить внимание на то, что в контексте 

формирования коммуникативных УУД у 

школьников содержание законодательства 

и ФГОС дает представление о том, какие 

именно возможности может использовать 

педагог для реализации поставленных за-

дач. При этом законодательство в долж-

ной степени определяет и практику ис-

пользования методов внеурочной работы 

с обучающимися.  

Важной составляющей обучения с 

точки зрения формирования коммуни-

кативных УУД можно считать методоло-

гический компонент, который определя-

ет специфику и сущность образователь-

ного процесса. В условиях смешанного 

обучения методологический компонент 

определяется необходимостью обеспе-

чить непрерывность и целостность обра-

зовательного процесса. Примечательно, 

что методологический компонент в 

условиях внеурочной деятельности зна-

чительно отличается от методологиче-

ского компонента, который реализуется 

в традиционных условиях образователь-

ного процесса. Так, во внеурочной дея-

тельности педагог имеет возможность 

использовать новые практики обучения 

иностранному языку, а следовательно, и 

раскрывать новые способности обучаю-

щихся, и формировать новый языковой 

опыт у детей, который является важной 

часть коммуникативных УУД. 

Следующей важной частью обучения 

можно считать содержательный блок, ко-

торый позволяет обеспечить решение за-

дач, стоящих перед педагогами, и включа-

ет компоненты: планирование учебного 

сотрудничества, постановку вопросов, 

разрешение конфликтов, управление по-

ведением партнера, умение точно выра-

жать свои мысли [4], которые обычно от-

носятся к традиционным педагогическим 

практикам, однако успешно применяются 

и во внеурочной деятельности учителя. 

Именно в ней обеспечивается полный 

цикл указанных компонентов, поскольку 

модель коммуникации во внеурочной де-

ятельности подразумевает обеспечение 

открытости коммуникации, следователь-

но, и развитие коммуникативных УУД у 

школьников. 

Процессуальный компонент является 

значимым, поскольку внеурочная образо-

вательная деятельность позволяет доста-

точно быстро адаптировать любые психо-

лого-педагогические задачи под возмож-

ные формы коммуникации, при том что 

под любую проблему может быть найдена 

определенная процессуальная форма про-

ведения внеурочной работы.  

Последним компонентом, рассмотрен-

ным в рамках настоящего исследования, 

является оценочный компонент. Конечно, 

с учетом природы внеурочной деятельно-

сти оценочный компонент не может быть 

реализован в полной мере, однако, как мы 

полагаем, может применяться рациональ-

но. В случае, если внеурочная деятель-

ность направлена на закрепление опреде-

ленных наборов знаний, умений и навы-

ков и является частью комплекса педаго-

гических задач, использование оценочно-

го компонента позволяет получить дан-
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ные об эффективности используемых ме-

роприятий. 

Заключение  

Проведенное исследование показало, 

что ключевыми элементами формирова-

ния коммуникативных УУД и современ-

ного образовательного процесса являются 

такие блоки, как: нормативный, методоло-

гический, содержательный, процессуаль-

ный, оценочный, а особенностью – внед-

рение технологий смешанного обучения. 

Однако изначально описанный процесс 

формирования коммуникативных УУД в 

общих условиях может быть адаптирован 

и для условий внеурочной деятельности с 

учетом ее специфики: она не требует 

жесткой привязки к оценочным критери-

ям и в меньшей степени привязана к ме-

тодологическому и процессуальному 

компонентам образовательного процесса.  

Наличие указанных особенностей опи-

санной модели формирования коммуни-

кативных УУД у обучающихся во вне-

урочной деятельности позволяет повы-

сить качество образовательного процесса, 

предоставить широкие возможности для 

развития коммуникативных навыков. 
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Введение 

Категория «педагогическая технология» 

в настоящее время одна из самых обсуж-

даемых в педагогической литературе. Пе-

дагогическую технологию рассматривают 

и как один из подходов к осуществлению 

образовательного процесса, и как идею 

построения обучения, и как метод реали-

зации учебно-воспитательных целей, и 

как принцип организации педагогической 

деятельности на разных уровнях. Незави-

симо от теоретических концепций эта ка-

тегория приобрела и чисто практический 

интерес.  

Одни ученые подтверждали новизну и 

ценность педагогической технологии, дру-

гие ее отрицали, третьи считали педагоги-

ческую технологию игрой слов, заменой 

понятия «методика», четвертые полагали 

методический подход к изучению учебных 

дисциплин единственно верным и безаль-

тернативным, пятые отождествляли мето-

дику обучения и педагогическую техноло-

гию.  

С нашей точки зрения, этот разброс 

мнений до сих пор не преодолен и остает-

ся дискуссионным в отечественном обра-

зовании. Очевидные достижения отече-

ственных ученых-педагогов конца XX века 

в обосновании различных аспектов техно-

логического подхода к образовательному 

процессу не привели к формированию 

целостного представления о педагогиче-

ской технологии и ее составляющих.  

Целью статьи является раскрытие сущ-

ности, структуры и содержания понятия 

«педагогическая технология».  

В процессе работы использовались ме-

тоды: сравнительно-сопоставительный 

анализ научно-педагогической литерату-

ры, различных трактовок понятия «педа-

гогическая технология», рефлексия зару-

бежного, отечественного и собственного 

опыта реализации идей педагогической 

технологии. 

mailto:djamila05@mail.ru
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Результаты и обсуждение 

В педагогических образовательных ор-

ганизациях повсеместно под разными 

названиями изучаются спецкурсы, дисци-

плины по выбору, факультативы, ориен-

тированные на освоение принципов и 

идей педагогических технологий. Подоб-

ная ситуация сложилась и в организациях, 

занятых повышением квалификации пе-

дагогов и их профессиональной перепод-

готовкой. 

Словосочетание «педагогическая тех-

нология» вошло в лексику педагогической 

науки и практики в 60-х годах XX столе-

тия, когда во многих странах активизиро-

вались поиски путей повышения эффек-

тивности образовательного процесса, в 

том числе и в Советском Союзе. Другими 

факторами развития идей педагогической 

технологии стало появление в школах 

технических средств обучения и проник-

новение в учебную работу идей програм-

мированного обучения. По мнению 

В. И. Боголюбова [4], Т. А. Ильиной [7], 

А. И. Умана [16], принципы программи-

рованного обучения и методы его реали-

зации трансформировались в теоретиче-

скую базу педагогической технологии.  

Результаты исследований западных 

ученых-педагогов Дж. Брунера [5], 

Б. Блума [20], Р. Бернса [1] и других обу-

словили доминирующее развитие дидак-

тики во многих государствах Западной и 

Восточной Европы, Латинской Америки и 

Азии (Япония, Республика Корея) в сфере 

педагогических технологий. 

Теорию и практику реализации техно-

логических подходов к организации и 

осуществлению образовательного процес-

са исследовали отечественные педагоги 

Т. А. Ильина [7], М. В. Кларин [9], 

В. М. Минбулатов [10] и др. Указанные 

авторы в качестве преимуществ техноло-

гического подхода выделяют возможность 

организации образовательного процесса 

на основе использования технических 

средств и обучающих устройств в практи-

ке обучения.  

Вместе с тем ученые-педагоги 

В. П. Беспалько [3] и В. И. Боголюбов [4] 

отмечали, что проникновение идей техно-

логического подхода к образовательному 

процессу в СССР растянулось на четыре 

десятка лет. В качестве причин они указы-

вают отсутствие педагогов-технологов, 

научно-обоснованных и эксперименталь-

но проверенных технологических разра-

боток, учебно-методической литературы, 

основанной на идеях педагогической тех-

нологии, современных технических 

средств и обучающих устройств.  

Соглашаясь с этим, В. М. Минбулатов 

[10] дополняет этот перечень следующи-

ми причинами: однообразие методологи-

ческого анализа проблем образования; 

ограничение диапазона плюрализма, ина-

комыслия в педагогической теории; идео-

логический прессинг педагогической 

науки и практики; отрицание опыта зару-

бежной педагогики; разброс мнений учё-
ных и практиков о ценности идей педаго-

гической технологии для отечественной 

школы.  

Остались открытыми вопросы: что та-

кое педагогическая технология? Какова 

разница в понимании ее теми, кто начал 

разрабатывать, и теми, кто исследует про-

блему в настоящее время? Каковы струк-

тура и содержание педагогической техно-

логии? Что общего и в чем различие поня-

тий «педагогическая технология» и «мето-

дика обучения»? Каковы механизмы реа-

лизации педагогической технологии в об-

разовательной практике? Существует 

множество педагогических технологий 

или их ограниченное количество? Можно 

ли отнести к педагогическим технологиям 

существующие на сегодня системы обуче-

ния и воспитания? Если педагогических 

технологий множество, то в чем они раз-

нятся? По каким основаниям и признакам 

их можно группировать?  

Поиск ответов на эти вопросы и был од-

ним из мотивов написания данной статьи.  

Нами были проанализированы науч-

ные публикации по этой теме за 2000–2020 

гг. и обобщен опыт применения педагоги-

ческой технологии в образовательных ор-

ганизациях Республики Дагестан. За эти 

годы теорию и практику технологизации 

образовательного процесса исследовали 

российские ученые-педагоги 

М. Е. Бершадский и В. В. Гузеев [2], 

В. В. Зайцев [6], М. Ю. Олешков [13], 

Г. К. Селевко [14], Н. Е. Щуркова [18] и др. 

Анализ их трудов позволил увидеть в пе-

дагогической технологии инструмент по-

вышения качества педагогической дея-

тельности, в котором применяются ана-

лиз, отбор, конструирование и контроль 

всех управляемых составляющих педаго-

гического процесса и их взаимосвязей.  
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К такому выводу также подталкивают 

определения М. В. Кларина, который опи-

сал педагогическую технологию как «си-

стемную совокупность и порядок функ-

ционирования всех личностных инстру-

ментальных, методических средств …» [9], 

В. В. Гузеева, по которому педагогическая 

технология – это «… упорядоченная сово-

купность действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих до-

стижения прогнозируемого результата» 

[2]. В Организации Объединённых Наций 

по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) под педагогической тех-

нологией понимают «системный метод 

издания, применения, и определения всего 

процесса, преподавания, усвоения, ставя-

щей своей задачей оптимизацию форм 

образования» [19, p. 43]. 

Часть педагогов видит в педагогической 

технологии способ решения учебных задач, 

основанный на алгоритмических предпи-

саниях. К этой группе можно отнести 

определения педагогической технологии  

В. П. Беспалько как содержательной техни-

ки реализации учебного процесса [3] и 

М. А. Чошанова – как составной процессу-

альной части дидактической системы [17].  

Другие исследователи педагогическую 

технологию рассматривают как двуеди-

ный процесс, состоящий из разработки 

проекта и его реализации. К таковым от-

несем определения В. В. Зайцева: «… это 

строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий» [6], 

В. М. Монахова: «…продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогиче-

ской деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного про-

цесса» [11].  

Однако такое многообразие определе-

ний рассматриваемой категории привело к 

образованию разных аспектов её понима-

ния и использования. В научных и мето-

дических публикациях словосочетание 

«педагогическая технология» стало упо-

требляться как синоним к понятиям «об-

разовательная технология», «дидактиче-

ская технология», «воспитательная техно-

логия», «технология образования», «тех-

нология учебно-воспитательного процес-

са», «технология педагогической деятель-

ности», «технология обучения», а также 

употребляемым в научно-методической 

литературе терминам «технология мо-

дульного обучения», «компьютерные тех-

нологии», «компьютерно-

информационные технологии», «учебно-

дидактическая технология» и т. д. Очевид-

но, что за каждым из этих терминов и по-

нятий подразумеваются различные опре-

деления, толкования и иные сущностные 

характеристики.  

В образовательной практике понятие 

«педагогическая технология» определяется 

исследователями сквозь призму таких де-

финиций, как «информационно-

коммуникативное обучение», «интерак-

тивное обучение», «эвристическое обуче-

ние», «дифференцированное обучение», 

«контекстное обучение», «метод проектов» 

и многое другое. В этом перечне более ста 

наименований, где часть из них отож-

дествляется с методами обучения, другие – 

с частными и авторскими методиками, 

третьи – с организационными формами 

обучения.  

Сохраняется тенденция подмены поня-

тий «педагогической технологии» в одних 

случаях терминами «технология обуче-

ния», «технология преподавания», в дру-

гих – терминами «методика», «методика 

обучения», «методика преподавания». Рас-

суждения о «педагогической технологии» 

в целом сводятся к «технологии урока», 

«технологии контроля знаний», «техноло-

гии организации практик» и др., которые 

должны рассматриваться как фрагменты 

или части самой педагогической техноло-

гии. Авторы данной статьи разделяют 

мнение С. С. Кашлева [8] о синонимично-

сти понятий «педагогическая технология» 

и «образовательная технология». 

Множество обучающих технологий 

или отождествляющихся с ними других 

педагогических категорий означает, что из 

сущности процесса обучения выделяют те 

или иные, не связанные между собой 

свойства. Каждое из них по-своему стано-

вится аспектом педагогического исследо-

вания с выстраиванием теоретической 

концепции и ее технологизацией. В то же 

время любая образовательная технология 

ориентирована на достижение определен-

ных целей, но набор этих целей велик и 

неоднороден.  

У обучаемых разная палитра мотивов и 

потребностей, ведущего вида деятельно-

сти и уровня обученности, поэтому ни 

одна педагогическая технология не может 

стать универсальной. Если согласиться с 
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этим утверждением, то совершенно 

оправданы и существование множества 

педагогических технологий, и продолжа-

ющийся рост их количества.  

Для осознания сущности педагогиче-

ской технологии важной представляется 

способность видеть различия между мето-

дикой обучения и педагогической техно-

логией. На основе обобщения разных то-

чек зрения методику обучения можно ха-

рактеризовать как эмпирическую систему 

правил передачи содержания учебного 

материала. В методике, как правило, пред-

лагаются образцы, готовые способы обу-

чения отдельным темам, примеры реше-

ния аналогичных заданий, разработки 

уроков. 

Отличительными признаками педаго-

гической технологии В. П. Беспалько счи-

тает ее проектированность и диагностич-

ность поставленных целей. В его понима-

нии, при наличии этих признаков методи-

ка преобразуется в технологию [3].  

Технология концентрирует свое вни-

мание на ответе на вопрос, как наиболее 

оптимально достичь целей обучения, 

управляя этим процессом. Соглашаясь с 

этим, В. С. Зайцев полагает, что методика 

– это психолого-педагогическая теория 

обучения учебному предмету и ее усилия 

направлены на поиск ответов на вопросы: 

1) чему учить? 2) зачем учить? 3) как 

учить? [6]. В отличие от методики, педаго-

гическая технология отвечает на третий 

вопрос с существенным дополнением: 4) 

как учить результативно? 

В технологию заложена последователь-

ность педагогических действий, и поэтому 

она представляет собой этапы деятельно-

сти, каждый из которых имеет свою цель. 

При этом в педагогической технологии 

лишь после достижения цели одного этапа 

осуществляется переход к следующему. В 

методике обучения для каждого этапа, как 

правило, цель не определяется и переход 

на последующий этап происходит незави-

симо от достигнутых результатов.  

Для решения задач педагогической тех-

нологии необходима подробная инфор-

мация об исходном состоянии каждого 

обучаемого. Методика обучения ориенти-

руется на «усредненного ученика», и уро-

вень его обученности для реализации ме-

тодической системы не имеет значения.  

Результативность педагогического 

процесса оценивается в технологии на 

каждом этапе. В соответствии с достиже-

ниями у обучаемых в технологии проис-

ходит переход к следующему этапу педа-

гогической деятельности. Непрерывность 

диагностики и есть отличительная осо-

бенность педагогической технологии при 

сравнении с методикой обучения.  

В педагогической технологии конечная 

и промежуточная цели задаются конкрет-

но и диагностично, что позволяет созда-

вать оценочно-измерительные материалы 

объективного контроля их достижения. В 

традиционном же процессе обучения це-

леполагание не является ведущим звеном.  

Таким образом, рассмотрев ключевые 

отличительные особенности между мето-

дикой обучения и педагогической техноло-

гией, можно сделать следующие выводы:  

– педагогическая технология есть сред-

ство оптимизации образовательного про-

цесса, при этом технологизации подвер-

гают условия развития обучаемого и дея-

тельность, связанную с его образованием;  

– педагогическая технология является 

эффективным способом достижения це-

лей обучения с использованием простых 

средств организации учебного процесса;  

– педагогическая технология есть про-

ектируемая деятельность, что превращает 

ее в целенаправленный созидательный 

процесс;  

– педагогическая технология – это ин-

теграция теоретических положений в кон-

кретный педагогический опыт.  

В этом подходе педагогическая техно-

логия выстраивается как двухуровневая 

система:  

− автор технологии (ученый, теоретик, 

в том числе педагог) разрабатывает проект 

(модель) образовательного процесса, за-

кладывая общие основания его организа-

ции, последовательность действий, жестко 

их не регламентируя, поскольку не может 

предусмотреть все нюансы;  

− педагог реализует последователь-

ность действий, относясь к ней как вариа-

тивной, позволяя с учетом конкретных 

обстоятельств видоизменения шагов алго-

ритма, чередование действий в технологи-

ческой последовательности;  

− основу педагогической технологии 

составляет однозначно понимаемый субъ-

ектами образовательного процесса алго-

ритм их совместной деятельности; 

− возникает понимание, что есть сфе-

ры педагогики, где технологизация неце-
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лесообразна, поскольку она нивелирует 

любую неординарность. Речь, прежде все-

го, идет о выявлении и развитии одарен-

ности, для чего нужно индивидуальное 

мастерство педагога. Здесь бесполезны 

технологические процедуры, стандарти-

зированный контроль;  

− педагогические технологии проек-

тируются на основе известных философ-

ских, психологических, педагогических, 

управленческих концепций, теорий, 

принципов, но различаются между собой 

целевыми установками, набором методов, 

форм и средств, условиями реализации и 

применимости и другими компонентами.  

Это обстоятельство можно рассматри-

вать как основу выделения признаков клас-

сификации педагогических технологий. 

Как видно из предыдущего анализа, 

подходов к разработке проблем педагоги-

ческой технологии множество, однако, 

независимо от видов педагогических тех-

нологий и их конкретных типов, в них 

должны быть стержневые идеи, устойчи-

вые компоненты, которые отличают тех-

нологию от традиционной методики. Эти 

устойчивые компоненты образуют струк-

туру педагогической технологии в раз-

личных аспектах ее интерпретации. Поис-

ки ответа на вопрос, какова структура пе-

дагогической технологии, приводят к по-

ниманию необходимости обобщить всех 

дефиниции этого понятия,  

Для установления сущности педагоги-

ческой технологии проведен сравнитель-

но-сопоставительный анализ ключевых 

слов, которые несут смысловую и логиче-

скую нагрузку в ее дефинициях.  

Авторы первой группы используют 

существительные, означающие множество 

предметов: «система», «совокупность», 

«набор».  

Авторами второй группы применяются 

слова, обозначающие отдельные предме-

ты: «способ», «знание», «процесс», «об-

ласть», «проект», «подход», «модель», 

«техника», «направление», «часть», «искус-

ство» и «мастерство», «умение».  

Ученые третьей группы определяют 

педагогическую технологию с помощью 

существительных, обозначающих дей-

ствия: «описание», «конструирование», 

«проектирование», «воспроизведение», 

«совершенствование», «воплощение», 

«обучение», «явление», «использование», 

«применение», «интерпретация».  

Этот анализ показывает разноаспект-

ность понимания педагогической техно-

логии и широту диапазона интерпретации 

понятия с использованием более трех де-

сятков слов, означающих различные клас-

сы предметов и явлений. Сравнительный 

анализ существующих определений под-

водит к мысли: большинство ученых еди-

но в том, что технологичность выражается 

во множестве предметов и явлений, кото-

рые в совокупности составляют процесс.  

Целевая составляющая определений 

педагогической технологии фиксирует 

внимание на ее результативности. Напри-

мер, «… достижение поставленных целей» 

[6], «… достижение прогнозируемых ре-

зультатов» [14], «… достижения планиру-

емых результатов обучения» [7], «… эф-

фективное достижение поставленных це-

лей» [15], «… наиболее эффективное до-

стижение поставленных целей» [13], «… 

оптимальный способ действия (достиже-

ния цели) в заданных условиях» [11], «… 

достижения специфических и потенци-

ально воспроизводимых педагогических 

результатов» и «… воспроизведение га-

рантирующих успех педагогических дей-

ствий» [9].  

Вместе с тем мы солидарны с учеными, 

рассматривающими педагогическую тех-

нологию как двухаспектное явление, 

включающее в себя проектирование и реа-

лизацию [3; 6; 11], как, например, 

М. В. Кларин, который разделяет техноло-

гию на два этапа: конструирование и осу-

ществление учебного процесса [9].  

Эта точка зрения коррелируется с по-

ниманием сущности социальной техноло-

гии, которая рассматривается болгарским 

исследователем Н. Стефановым как про-

грамма, содержащая процедуры и опера-

ции, и как деятельность, построенная в 

соответствии с этой программой [15]. 

Выводы 
Весь набор этих составляющих свиде-

тельствует о важности двух признаков 

технологичности образования: воспроиз-

водимость и достижимость намеченных 

заранее результатов. Оба аспекта стано-

вятся составляющими педагогической 

технологии. Первая составляющая – это 

проектирование (разработка, описание, 

обоснование) педагогической системы 

разного уровня и значения, учитывающее 

конкретные условия ее функционирова-

ния. Вторая часть педагогической техно-

логии – это деятельность по реализации 

проекта педагогической системы. Отме-

тим, что проект педагогической системы 

по определению должен содержать в себе 
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все необходимое для его осуществления и 

быть описан таким образом, чтобы любой 

квалифицированный специалист (педа-

гог) мог его реализовать и получить за-

данный результат.  

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет нам рассматривать педагогиче-

скую технологию как спроектированную 

упорядоченную систему действий, выпол-

нение которых приводит к гарантирован-

ному достижению образовательных целей.  
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Введение 

Интерес к проблеме повышения каче-

ства педагогического образования остается 

неизменно высоким [10]. Особая роль в 

педагогическом образовании отводится 

подготовке учителей начальных классов. 

От того, насколько успешно будет осу-

ществляться профессиональная деятель-

ность учителя в процессе обучения млад-

ших школьников, зависит успешность 

обучения учащихся в средней школе и да-

лее, в процессе дальнейшей профессио-

нальной подготовки выпускников [3]. Ка-

чество профессиональной подготовки бу-

дущих учителей начальных классов в об-

ласти математики рассматривается, как 

правило, с точки зрения соответствия тре-

бованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование) [8]. 

Выделенные в этом Стандарте компетен-

ции – общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные – опреде-

ляют перечень необходимых качеств, ко-

торыми должен обладать специалист. 

Учебные дисциплины для будущих учи-

телей начальной школы, связанные с ме-

тодикой изучения отдельных школьных 

предметов, в наибольшей степени ориен-

тированы на формирование профессио-

нальных компетенций, характеризуемых 

готовностью реализовывать образова-

тельные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями стан-

дартов. Однако многолетний опыт работы 

со студентами, обучающимися по про-

грамме подготовки учителей начальных 

классов, позволил выявить некоторые 

проблемы, наличие которых может свиде-

тельствовать о неполном соответствии 

имеющегося у них уровня подготовки 

требованиям Стандарта.   

Обучение будущих учителей – это их 

подготовка к взаимодействию с ученика-

ми, взаимодействию, направленному на 

создание условий для приобретения уче-

никами новых знаний, встраиванию этих 

знаний в уже имеющуюся систему пред-

ставлений. Подготовка будущих учителей 

начальных классов непосредственно к ор-

ганизации обучения младших школьни-

ков математике в институте детства РГПУ 

им. А. И. Герцена осуществляется в про-

цессе изучения студентами дисциплин ме-

тодического модуля (модуль «Методиче-

ский: предметная область “Математика и 

информатика”»). В этот модуль входят 

дисциплины: методические основы изуче-

ния чисел в начальной школе, методика 

изучения арифметического материала в 

начальной школе, методика изучения 

элементов алгебры и геометрии в началь-

ной школе (включая методику обучения 

решению текстовых арифметических за-

дач, ИКТ в начальном математическом 

образовании). Наряду с освоением 

названных дисциплин студенты имеют 

возможность применить полученные зна-

ния во время учебных и производствен-

ных практик, когда глубже знакомятся со 

спецификой своей будущей профессии, 

что способствует развитию мотивации к 

дальнейшему изучению методических 

дисциплин, приобретают навыки взаимо-

действия с учениками.  

Как показывает опыт работы со студен-

тами, в процессе практики они испыты-

вают различные трудности, в частности 

трудности, связанные с неготовностью к 

организации продуктивного общения с 

учениками. Проводя урок или фрагмент 

урока по заранее написанному конспекту, 

будущие учителя сталкиваются с ситуаци-

ями незапланированных ответов учени-

ков, непредвиденных реакций школьни-

ков на предлагаемые им задания, оказы-

ваются не в состоянии удерживать внима-

ние учеников на решении учебных задач, 

выстраивать индивидуальную коммуни-

кацию с отдельными учениками на уроке. 

Преподаватели вуза – методисты не имеют 

возможности посещать все уроки студен-
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та-практиканта и проводить их анализ, в 

ходе которого можно было бы выявлять 

причины возникших трудностей и обсуж-

дать возможные варианты коррекции. 

Школьные педагоги в своей работе, как 

правило, реализуют такую модель органи-

зации обучения, которая сложилась у них 

в ходе профессиональной деятельности и 

не всегда соотносится с содержанием ме-

тодических дисциплин, осваиваемых сту-

дентами на занятиях. Примером тому мо-

жет служить часто встречающаяся ситуа-

ция, когда учителя утверждают, что при 

решении любой задачи требуется выпол-

нить краткую запись условия с помощью 

опорных слов, что они с учениками «все-

гда так делают».  

Таким образом, наличие противоречий 

между запланированной студентом систе-

мой действий и ходом учебного процесса 

на уроке обозначает проблему выстраива-

ния взаимосвязей между содержанием ме-

тодических дисциплин и возможностью 

практического применения соответству-

ющих знаний в условиях, предполагаю-

щих взаимодействие с учениками.  

Материалы и методы 

Средством выстраивания взаимосвязей 

между теоретическим обучением и прак-

тическим применением полученных зна-

ний может стать организация квазипрофес-

сиональной деятельности по решению раз-

личных методических задач, рассматрива-

емых как разновидность профессиональ-

ных педагогических задач.  

С помощью профессиональных задач 

происходит перенос теоретических (мето-

дических) знаний, направленных на под-

готовку к профессиональной деятельно-

сти, в реальные условия. Применение 

профессиональных задач позволяет при-

близить методическую подготовку буду-

щих учителей к реальным условиям бу-

дущей работы [7]. 

Под методической задачей понимают 

задание, используемое в профессиональ-

ной методической подготовке на уровне 

осмысления, проектирования и реализа-

ции практических методических, педаго-

гических профессиональных действий с 

целью развития методической компетен-

ции как основы профессионального педа-

гогического роста [5]. Решение методиче-

ских задач в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей направлено 

на повышение эффективности усвоения 

методических дисциплин за счет модели-

рования учебных ситуаций. Работа с мо-

делями ситуаций позволяет организовы-

вать познавательную деятельность сту-

дентов с учетом возможных ошибок и за-

труднений, с которыми они могут столк-

нуться на практике, рассмотреть различ-

ные способы реагирования на возможные 

действия учеников. Принятие методиче-

ских и функциональных решений являет-

ся предметом профессионально-

методической подготовки учителя в вузе. 

Такие решения учитель принимает как 

при проектировании уроков, так и в про-

цессе их проведения. Этим объясняется 

разнообразие видов методических задач, 

решаемых студентами.  

Ряд авторов выделяют структурные 

компоненты профессиональной педагоги-

ческой задачи: обобщенная формулировка 

задачи, ключевое задание (с обозначением 

предполагаемого продукта), контекст или 

имеющиеся условия, в которых решается 

задача, задания, приводимые к решению, 

и критерии оценивания решения задачи 

[4; 6]. В зависимости от целей методиче-

ские задачи могут включать как полный 

набор выделенных компонентов, так и 

один-два из указанных. 

В связи с невозможностью перенесения 

реальной профессиональной обстановки в 

стены университета, профессиональная 

практическая деятельность вынужденно 

заменяется квазипрофессиональной дея-

тельностью.  

Квазипрофессиональная деятельность, 

наряду с учебной деятельностью академи-

ческого типа и учебно-профессиональной 

деятельностью, была выделена 

А. А. Вербицким в качестве одной из базо-

вых форм деятельности в контекстном 

обучении, в котором формы учебной дея-

тельности максимально приближаются к 

формам профессиональной деятельности 

и динамически моделируется предметное и 

социальное содержание профессионально-

го труда [1]. Квазипрофессиональная 

(«профессионально-подобная») педагоги-

ческая деятельность позволяет моделиро-

вать в аудитории и на языке науки условия, 

содержание и динамику учебного процесса, 

отношения занятых в нем людей.  

Одной из форм реализации квазипро-

фессиональной деятельности является де-

ловая игра, в которой воссоздается опре-

деленная ситуация профессионального 
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труда учителя с учетом социального кон-

текста профессиональной деятельности. 

По мнению А. А. Вербицкого, воссо-

здание предметного и социального кон-

текстов профессиональной деятельности в 

образовательном процессе имеет ряд пре-

имуществ: обеспечивает системность и 

межпредметность знаний, позволяет дать 

динамическую развертку содержания обу-

чения, которое обычно представлено в 

статичном виде, составить сценарный 

план деятельности специалистов в соот-

ветствии с технологией производства 

и т. д. [2]. 

Одной из форм квазипрофессиональ-

ной деятельности по решению методиче-

ских задач является деятельность, резуль-

татом которой является «разыгрывание» 

фрагментов уроков в начальной школе на 

практических занятиях со студентами. Та-

кие деловые игры направлены, с одной 

стороны, на проектирование студентами 

на основе имеющихся знаний и представ-

лений предполагаемой реальной действи-

тельности, с другой стороны – на анализ 

разыгрываемых ситуаций, проектирова-

ние возможных последствий и поиск пу-

тей выхода из затруднений. Кроме того, 

использование таких деловых игр способ-

ствует выработке элементов профессио-

нальной этики.  

Для подготовки и «разыгрывания» 

фрагментов уроков целесообразно ис-

пользовать групповую работу, которая 

способствует формированию у студентов 

информативно-коммуникативных уме-

ний, необходимых учителю [9]. Контакт-

ная работа с однокурсниками значительно 

повышает уровень мотивации студентов и 

их вовлеченность в учебную деятельность, 

сотрудничество с другими студентами 

позволяет видеть разные точки зрения, 

обнаруживать вероятные «слабые места» 

разрабатываемого фрагмента урока, про-

гнозировать возможные затруднения уче-

ников, критически осмысливать свою и 

чужую позицию, повышать тем самым 

собственный уровень понимания.  

Работа в малой группе (4–5 человек) 

создает условия для комфортного обще-

ния и взаимодействия внутри нее. С дру-

гой стороны, небольшое количество таких 

групп внутри академической студенческой 

группы позволяет обсудить на занятии 

результаты каждой группы. Для усиления 

внимания студентов к точности вопросов 

и заданий, предлагаемых ученикам в 

разыгрываемом фрагменте, целесообразно 

предлагать малым группам делать его ви-

деозапись. Таким образом разработка кон-

спекта по сути превращается в написание 

сценария фрагмента, в котором кто-то из 

студентов играет роль учителя, а осталь-

ные – учеников. Впоследствии эти видео-

записи демонстрируются и анализируются 

на практических занятиях в студенческой 

группе. Помимо основных целей, такая 

работа способствует освоению студентами 

новых цифровых технологий. 

Результаты и обсуждение 

Для организации квазипрофессиональ-

ной деятельности был разработан ком-

плекс различных методических задач. 

Опишем опыт использования групповой 

работы студентов по решению таких задач 

после изучения темы «Общие подходы к 

обучению младших школьников решению 

текстовых арифметических задач». Рас-

смотрим одну из предложенных студен-

там методических задач. 

1. Обобщенная формулировка задачи  

Организация учителем работы по ре-

шению конкретной текстовой арифмети-

ческой задачи направлена на формирова-

ние у младших школьников общего уме-

ния решать задачи. Важная роль при по-

иске решения задачи отводится работе с 

моделью задачи, которую обычно назы-

вают краткой записью задачи. Опыт пока-

зывает, что выполнение краткой записи 

часто является формальным требованием 

учителя, а потому наиболее часто встре-

чающимся способом краткой записи явля-

ется схема с опорными словами, представ-

ляющая собой краткое изложение содер-

жания задачи без выявления связей, суще-

ственных для поиска решения. Возникает 

вопрос: какой способ краткой записи зада-

чи может служить средством организации 

поиска решения задачи?  

2. Ключевое задание  

Как организовать на уроке работу по 

созданию такой модели задачи, которая 

позволит выделить все существенные свя-

зи между данными и искомыми и соста-

вить план решения задачи? 

3. Контекст задачи (для каждой малой 

группы студентов предлагаются различ-

ные задачи и соответствующие контексты) 

Учитель предложил ученикам решить 

задачу: «Пеппи испекла 300 булочек с ко-

рицей и тмином. Когда половину булочек 
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с корицей съели, осталось 190 булочек. 

Сколько булочек с корицей испекла Пеп-

пи?». Ученики пересказали содержание 

задачи и предложили кратко записать 

условие с помощью «главных» слов: ко-

рица, тмин. Но, записав эти слова, обна-

ружили, что не знают, как записать дан-

ные задачи, а также не знают, как решать 

эту задачу. Как организовать работу над 

задачей, приводящую к нахождению ре-

шения учениками? 

4.  Задания, которые приведут к реше-

нию 

Обсудите в группе и составьте такую 

модель задачи, которая отражала бы все 

связи между данными и искомыми. Ука-

жите в ней данные и вопрос задачи. Запи-

шите решение задачи. Составьте вопросы 

для анализа условия задачи, приводящие к 

появлению составленной модели. Подго-

товьте фрагмент урока по работе над этой 

задачей в третьем классе, описав подробно 

деятельность учителя и предполагаемую 

деятельность учеников. Запишите ви-

деофрагмент, в котором один студент бу-

дет выполнять роль учителя, а остальные 

– учеников.   

5. Критерии оценки  

Оценивание видеофрагмента, пред-

ставленного малой группой, происходит в 

процессе обсуждения в академической 

группе под руководством преподавателя.  

После проведения занятий, в которых 

представлялись и обсуждались результаты 

групповой работы, студентам третьего 

курса (70 чел.) была предложена анкета с 

целью выявить их отношение к групповой 

работе по решению методических задач, 

результатом которой стало создание ви-

деозаписей фрагментов уроков.  

Более 80 % студентов назвали такую 

работу творческой. Сравнивая сложность 

подготовки видеофрагментов со сложно-

стью подготовки к проведению фрагмента 

урока в начальной школе (студенты про-

водят фрагменты уроков во время двух 

учебных практик, а уроки целиком – толь-

ко на четвертом курсе, во время педагоги-

ческой и производственной практики), 

более 60 % студентов отметили большую 

сложность подготовки видеофрагментов. 

В качестве причин сложностей была 

названа трудоемкость, т. к. обсуждение и 

согласование между собой различных ас-

пектов разрабатываемого фрагмента по-

требовало значительных временных за-

трат. При этом около 80 % студентов от-

метили, что групповая работа позволила 

глубже проникнуть в проблемы, с кото-

рыми связано обучение решению задач, 

более 80 % в своих ответах указали, что 

такая форма работы позволила порабо-

тать над формулировками вопросов и за-

даний для учеников, над определением 

оптимального уровня участия учеников в 

обсуждении затруднительной ситуации.  

Среди ответов встречались следующие 

формулировки: «я проводила фрагмент 

без стресса перед большой аудиторией», 

«мы учились объяснять друг другу», «про-

сматривая видеозаписи, смогли увидеть 

себя со стороны», «оказалось очень полез-

ным обсуждать ошибки», «увидела лич-

ные проблемы», «вместе находили такие 

способы, до которых я одна бы не додума-

лась», «учились разумно использовать 

время», «приобрели опыт дистанционного 

взаимодействия», «при такой работе над 

фрагментами гораздо лучше усваивается 

информация, полученная на занятиях», 

«это была практика без практики». 

Заключение  

Итак, мы можем сделать вывод о по-

ложительном влиянии такой формы ор-

ганизации обучения студентов, как квази-

профессиональная деятельность по реше-

нию методических задач, на качество 

профессиональной подготовки будущих 

учителей начальных классов. Предполага-

ем, что разработка методических задач, 

связанных с усвоением студентами других 

содержательных разделов дисциплин ме-

тодического модуля, и их реализация в 

учебном процессе будут способствовать 

дальнейшему развитию умения оператив-

но решать профессиональные задачи на 

уроке и в целом развитию профессио-

нальных качеств будущих учителей.  
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РЕЗЮМЕ. Цель – на основе методологических принципов комплексного обучения математике раз-

работать эффективный методический инструментарий выявления категориальных признаков во взаи-

модействиях методических объектов непрерывной и дискретной математики для создания и использо-

вания соответствующих понятий в обучении математике на уровне профильной школы. Методы. Анализ 

взаимодействия методических объектов непрерывной и дискретной математики, аналогия проявления 

их категориальных признаков и синтез различных подходов в контексте междисциплинарной интегра-

ции в сфере образования. Результаты. Методически обосновано онтологическое единство понятий 

производной непрерывной функции и конечной разности дискретной функции. Обнаруженные анало-

гии свойств операций дифференцирования непрерывной функции и конечной разности дискретной 

функции позволили обобщить формулу Ньютона – Лейбница для некоторого класса функций и приме-

нить ее для исследования рекуррентных формул и вычисления сумм членов некоторых рациональных 

последовательностей заданной степени. Выводы. Комбинирование идей и методов непрерывной и 

дискретной математики способствует целостному восприятию методических объектов, формируя соот-

ветствующие компетенции у студентов, и обобщению базовых математических понятий на различных 

уровнях образования, обеспечивая тем самым непрерывность и преемственность математического 

образования в целом. 



116   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1–2. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1–2. 2022 

  

Ключевые слова: дискретная и непрерывная математика, производная, конечная разность, ариф-

метическая и геометрическая прогрессии, рациональная последовательность. 

 

Формат цитирования: Ярахмедов Г. А., Гаджиев Т. С. Дискретные аналоги понятий непрерывной ма-

тематики в комплексном обучении математике в профильной школе // Известия Дагестанского госу-

дарственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2022. Т. 16. № 1–2. 

С. 115–120. DOI: 10.31161/1995-0659-2022-16-1-2-115-120 

 

Discrete Analogues of the Continuous Mathematics  

Concepts in the Comprehensive  

Teaching of Mathematics in a Specialized School  
 

© 2022 Gadzhiakhmed A. Yarakhmedov¹, Tazhudin S. Gadzhiev² 
¹Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia, Yari.85@mail.ru 

²Dagestan State University, Makhachkala, Russia, gts1964@mail.ru  
 

ABSTRACT. The aim is on the basis of the methodological principles of integrated teaching in mathemat-

ics, develop an effective methodological toolkit for identifying categorical features in the interactions of 

methodological objects of continuous and discrete mathematics in order to create and implement appro-

priate technologies for teaching mathematics at various levels of education. Methods. Analysis of the inter-

action of methodological objects of continuous and discrete mathematics, the analogy of the manifestation 

of their categorical features and the synthesis of various approaches in the context of interdisciplinary inte-

gration in the field of education. Results. The ontological unity of the concepts of the derivative of a contin-

uous function and the finite difference of a discrete function has been methodically substantiated. The dis-

covered analogies of the properties of the operations of differentiation of a continuous function and the 

finite difference of a discrete function made it possible to generalize the Newton - Leibniz formula for a cer-

tain class of functions and apply it to study recurrent formulas and calculate the sums of terms of some 

rational sequences of a given degree. Conclusions. The combination of ideas and methods of continuous 

and discrete mathematics contributes to the holistic perception of methodological objects, forming the cor-

responding competencies in students, and the generalization of basic mathematical concepts at different 

levels of education, thereby ensuring the continuity and continuity of mathematical education as a whole. 
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Введение 

Наука и общество на современном эта-

пе развития предъявляют к математиче-

скому образованию на всех его уровнях 

требования категориального (универсаль-

ного) характера. Они отражены в государ-

ственных образовательных стандартах, 

которые предусматривают одновремен-

ную реализацию принципов личностно-

ориентированного и практико-

ориентированного образования, направ-

ленного на формирование соответствую-

щих компетенций. Актуализация ком-

плексного подхода к обучению математи-

ке в системе профильного обучения свя-

зана, прежде всего, с возрастающей ролью 

математики в исследованиях естествен-

ных, технических, гуманитарных наук и 

формированием у учащихся математиче-

ских компетенций. Основные методоло-

гические принципы комплексного обуче-

ния математике на всех уровнях образова-

ния (принципы единства противополож-

ностей, соответствия и определенности, 

аналогии, симметрии, двойственности, 

инвариантности и математического моде-

лирования) способствуют формированию 

именно этих компетенций и универсаль-

ных учебных действий, а также развитию 

комплексного мышления [3; 4; 5; 6]. 
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Цель статьи – на основе методологиче-

ских принципов комплексного обучения 

математике разработать эффективный 

методический инструментарий выявления 

категориальных признаков во взаимодей-

ствиях методических объектов непрерыв-

ной и дискретной математики для созда-

ния и использования соответствующих 

понятий в обучении математике на уровне 

профильной школы.  

В математическом образовании на всех 

уровнях обучения превалируют методы 

непрерывной математики. Между тем в 

постиндустриальном обществе, где ин-

формационные технологии играют клю-

чевую роль, доминирование методов дис-

кретной математики становится все более 

очевидным. В такой ситуации определя-

ющим фактором развития новых образо-

вательных технологий становится выяв-

ление системных свойств межпредметной 

интеграции в математическом образова-

нии на основе указанных выше методоло-

гических принципов, главным образом 

принципов аналогии, единства противо-

положностей и определенности. Такая 

стратегия обучения математике требует 

активизации методов интеграции понятий 

и методических объектов по определен-

ной схеме их комбинирования.  

Результаты и обсуждение 

Под математическим образованием мы 

будем понимать «учебно-воспитательный 

процесс, осуществляемый в ходе изучения 

математики на всех ступенях непрерывно-

го образования, при котором происходит 

не только усвоение определенной сово-

купности математических знаний, умений 

и навыков, но и развитие мышления обу-

чаемых, формирование их нравственной и 

духовной культуры» [2, с. 5]. В таком кон-

тексте обучение математике воспринима-

ется как единство непрерывной и дис-

кретной математики, где переход от одной 

модели представления методического объ-

екта или понятия к другой модели осу-

ществляется по определенной логической 

схеме, в которой аналогией действий вы-

деляются категориальные свойства мето-

дических объектов. 

Как известно, одним из фундаменталь-

ных понятий непрерывной математики 

является понятие производной функции 

или ее дифференциала. Естественным 

аналогом этого понятия в дискретной ма-

тематике является понятие конечной раз-

ности. Их противоположность на онтоло-

гическом уровне вполне очевидна: произ-

водная функции определяется как предел 

числовой последовательности при не-

ограниченном уменьшении значения 

приращения аргумента, когда как конеч-

ная разность принимает вполне опреде-

ленное конечное (и ограниченное) значе-

ние. Формализуем вышесказанное. 

Пусть y = f(x) – дифференцируемая 

функция. Тогда, как известно, f'(x) =      = 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
 = lim

𝛥𝑥⟶0

𝑓(𝑥+ 𝛥𝑥)− 𝑓(𝑥)

𝛥𝑥
, или имеем при-

ближенное равенство f'(x)≈  
𝑓(𝑥+ 𝛥𝑥)− 𝑓(𝑥)

𝛥𝑥
. 

В дифференциалах оно запишется в виде  

df≈ 𝑓(𝑥 +  𝛥𝑥) −  𝑓(𝑥).                        (1) 

Если функция y = f(x) является дис-

кретной и Δx = h–постоянная фиксиро-

ванная величина приращения аргумента, 

то выражение (1) принимает вид 

Δy = Δf(x) = f(x + Δx) – f(x)                  (2) 

и называется конечной разностью 

функции f(x). 

Подобно тому как определяется вторая 

производная от непрерывно дифференци-

руемой функции, определяется и конечная 

разность второго порядка, а именно 

𝛥2𝑦 = Δ(Δf(x)) = f(x + 2Δx) – 2f(x + Δx) 

+ f(x).                           (3) 

Аналогичным образом определяется 

конечная разность любого порядка n, т. е. 

имеем следующее равенство 

𝛥𝑛
y = 𝛥𝑛

f(x) = Δ(𝛥𝑛−1
f(x)).                  (4)  

Следует отметить, что конечные разно-

сти функции получаются через последова-

тельные значения самой функции и ко-

эффициенты бинома Ньютона. Другими 

словами, коэффициенты в этих формулах 

подчинены тому же закону, который 

наблюдается у степеней бинома [1]. Так 

бином Ньютона становится связующим 

звеном между школьной математикой, с 

одной стороны, и такими разделами мате-

матики, как комбинаторика, теория веро-

ятностей, математический анализ, диффе-

ренциальные уравнения – с другой, обес-

печивая принцип непрерывности и преем-

ственности обучения на всех уровнях ма-

тематического образования. 

Отметим аналогии свойств операции 

дифференцирования d непрерывной 

функции и операции конечной разности Δ 

для соответствующей дискретной функ-

ции. Например, эти операции являются 

линейными и применение их к элемен-
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тарным функциям приводит к совершен-

но одинаковым результатам с точностью 

до формы их представления. Рассмотрим 

их аналогии применительно к некоторым 

элементарным функциям. Пусть функции 

y = ax + b, y = 𝑎𝑥
, a > 0, a≠ 1, y = sinx, y = 

lnx являются дискретными функциями. 

Тогда по формуле (2) имеем 

Δy = Δ(ax + b) = aΔx, 

Δy = Δ(𝑎𝑥
) = 𝑎𝑥

(𝑎𝛥𝑥
 – 1), 

Δy = Δ(lnx) = ln(x + Δx) – lnx = ln(1 + 
𝛥𝑥

𝑥
), 

Δy = Δsinx = sin(x + Δx) – sinx = 2sin
𝛥𝑥

2
 

cos(x + 
𝛥𝑥

2
), 

и они также являются функциями от х. 

Если в этих равенствах соответствую-

щие функции являются непрерывно 

дифференцируемыми, то, переходя в обе-

их их частях к пределу при Δх⟶0, полу-

чим их соответствующие аналоги для не-

прерывных функций. Это означает, что 

разностный оператор Δ обладает рядом 

свойств, сходных с оператором диффе-

ренцирования d, а именно: 

1) ΔС = 0, ∀С ∈ 𝑅; 

2) Δ(f(x) ± 𝑔(𝑥)) = Δf(x) ±Δg(x); 

3) Δ(f(x).g(x)) = f(x + Δx).Δg(x) + 

g(x).Δf(x); 

4) Δ(Cf(x)) = C.Δf(x); 

5) 𝛥𝑚
(𝛥𝑛

y) = 𝛥𝑚+𝑛
y, m, n ∈ N. 

Далее будем рассматривать функции 

вида y = f(n), n∈ N, играющие в дискрет-

ной математике и в школьном курсе ма-

тематики важную роль. В этом случае, 

очевидно, х = n, Δx = 1, и равенство (2) 

примет вид 

Δf(n) = f(n + 1) – f(n).                            (5)    

Одним из основных моментов мето-

дической линии, развиваемой в настоя-

щей статье, является обобщение форму-

лы Ньютона – Лейбница для функций 

вида f(n), применение ее в целях исследо-

вания рекуррентных формул и вычисле-

ния сумм членов некоторых последова-

тельностей. 

Для этого поступаем следующим обра-

зом. Последовательно придавая аргументу 

n в равенстве (6) значения 1, 2, … полу-

чим: 

Δf(1) = f(2) – f(1), 

Δf(2) = f(3) – f(2), 

     ---------------------- 

Δf(n) = f(n + 1) – f(n). 

Складывая левые и правые части этих 

равенств соответственно, имеем: 

∑ 𝛥𝑓(𝑘)𝑛
𝑘=1  = f(n + 1) – f(1).                 (6) 

Для функции f(n) равенство (7) и явля-

ется аналогом формулы Ньютона – Лейб-

ница, если ее представить в виде 

∫
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥

𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = f(b) – f(a). 

Применим формулу (7) для вычисле-

ния некоторых сумм. Совершенно оче-

видным является равенство ∑ 𝑎𝑛
𝑘=1  = na, т. 

е. в левой части равенства на самом деле 

находится n раз сложенная сумма элемен-

та a. Найдем сумму 1 + 2 + … + n. Это – 

сумма n первых членов арифметической 

прогрессии с первым членом 1 и разно-

стью прогрессии d = 1. Имеем равенство 

Δ𝑘2
 = (𝑘 + 1)2

 – 𝑘2
 = 2k + 1. Суммируя обе 

части этого равенства по k, получим 

∑ 𝛥𝑘2𝑛
𝑘=1  = 2∑ 𝑘𝑛

𝑘=1 +  ∑ 1𝑛
𝑘=1 . 

Левая часть этого равенства по форму-

ле (7) равна (𝑛 + 1)2
– 1, а второе слагаемое 

правой части равно n. Тогда получим  

∑ 𝑘𝑛
𝑘=1  = 

𝑛2+ 𝑛

2
 = 

(1+𝑛)

2
 n.                         (7) 

Если первый член арифметической 

прогрессии с разностью d равен 𝑎1, 

а 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (n – 1)d, то, подставляя в пра-

вую часть последнего равенства вместо 1 

значение 𝑎1 , а вместо n (в скобках) значе-

ние 𝑎1+ (n – 1)d, получим сумму первых n 

членов соответствующей арифметической 

прогрессии, т. е. 

𝑆𝑛 = 

2𝑎1+(𝑛−1)𝑑

2
n. 

Используя формулу (7), найдем сумму 

вида q + 𝑞2
 + … + 𝑞𝑛

. Для функции 𝑞𝑘
 

имеем Δ𝑞𝑘
 = 𝑞𝑘+1

 – 𝑞𝑘
 = 𝑞𝑘

(q – 1). Отсюда 

𝑞𝑘
 = 

𝛥𝑞𝑘

𝑞−1
. Суммируя обе части по k, полу-

чим 

∑ 𝑞𝑘𝑛
𝑘=1  = 

∑ 𝛥𝑞𝑘𝑛
𝑘=1

𝑞−1
 = 

𝑞𝑛+1− 𝑞

𝑞−1
 = 

𝑞(𝑞𝑛− 1)

𝑞−1
. 

Эта сумма является суммой геометри-

ческой прогрессии с первым членом, рав-

ным q, и с таким же знаменателем. Если 

же в последнюю формулу вместе первого 

члена прогрессии со знаменателем q под-

ставить𝑎1, то получим следующую фор-

мулу для n первых членов геометрической 

прогрессии: 

𝑆𝑛 = 
𝑎1 (𝑞𝑛− 1)

𝑞−1
. 

Полученные выше формулы для 

нахождения суммы первых n членов 

арифметической и геометрической про-
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грессии, а также формулу (7) применим 

для вычисления суммы 12
 + 22

 + 32
 + … + 

𝑛2
. Для функции f(k) = 𝑘3

 имеем Δ𝑘3
 = 

(𝑘 + 1)3
 – 𝑘3

 = 3𝑘2
 + 3k + 1. Суммируя обе 

части последнего равенства по k, получим 

∑ 𝛥𝑘3𝑛
𝑘=1  = 3∑ 𝑘2𝑛

𝑘=1  + 3∑ 𝑘𝑛
𝑘=1  + ∑ 1𝑛

𝑘=1 . 

Левая часть этого равенства по форму-

ле (7) совпадает с  (𝑛 + 1)3
 – 1, второе сла-

гаемое правой части, как было установле-

но выше, равно 3 
(𝑛+1)𝑛

2
, а третье слагаемое 

принимает значение n. Подставляя эти 

значения в последнее равенство, после 

элементарных преобразований получим 

∑ 𝑘2𝑛
𝑘=1 = 

𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

6
.                           (8) 

Аналогичным образом нетрудно убе-

диться, что имеет место равенство 

∑ 𝑘3𝑛
𝑘=1  = (

𝑛(𝑛+1)

2
)2

. 

Таким же образом, методом рекурсии, 

можно получить формулы для вычисле-

ния суммы любых степеней членов нату-

рального ряда. Следует отметить, что в 

некоторых учебных пособиях по матема-

тике профильной школы, в классических 

курсах вузовской математики в справед-

ливости формул для суммы квадратов и 

кубов первых n чисел последовательности 

предлагают убедиться методом математи-

ческой индукции, не объясняя происхож-

дения самой формулы. 

Рациональной последовательностью 

степени n натурального ряда называется 

последовательность рациональных чисел, 

определяемых формулой 

f(k, n) = 𝑎0𝑘𝑛
 + 𝑎1𝑘𝑛−1

 + … + 𝑎𝑛−1k + 𝑎𝑛,  

(9) 

где все 𝑎𝑖 ∈ 𝑅,  k, n ∈ 𝑁. 

Применяя приведенные выше способы 

нахождения сумм степеней членов нату-

рального ряда, найдем сумму членов ра-

циональной последовательности опреде-

ленной степени. На конкретном примере 

продемонстрируем это действие, которое 

легко обобщается для рациональных по-

следовательностей любой степени. Допу-

стим, члены последовательности заданы, 

например, формулой f(k, 2) = 6𝑘2
 + 2k + 3. 

Очевидно, эта последовательность не яв-

ляется ни арифметической, ни геометри-

ческой прогрессией. Найдем сумму пер-

вых n членов этой последовательности, 

то есть 

∑ 𝑓(𝑘, 2)𝑛
𝑘=1  = 6∑ 𝑘2𝑛

𝑘=1  + 2∑ 𝑘𝑛
𝑘=1  + 

∑ 3𝑛
𝑘=1  = n(n + 1)(2n + 1) + n(n + 1) + 3n = 

= 2𝑛3
+ 4𝑛2

 + 5n. (К суммам в правой части 

равенства применены формулы (8) и (9)). 

Итак, сумма членов рациональной после-

довательности степени n определяется при 

условии, когда известны соответствующие 

суммы для всех степеней меньше, чем n. 

Идеи рекурсии носят категориальный и 

алгоритмический характер. 

Выводы 

Комбинирование идей и методов не-

прерывной и дискретной математики спо-

собствует целостному восприятию мето-

дических объектов и обобщению базовых 

математических понятий на уровне про-

фильной школы. В частности, обнаруже-

ны аналогии форм представления и про-

явление сходных свойств непрерывных и 

соответствующих дискретных методиче-

ских объектов. На основе дискретного 

аналога формулы Ньютона – Лейбница 

доказаны числовые равенства, играющие 

важную роль в школьной математике. 

Идея суммирования степеней членов 

натурального ряда обобщена на класс ра-

циональных последовательностей. Инте-

гральные методы способствуют также ре-

шению проблемы классификации матема-

тических объектов и понятий по наиболее 

общим (категориальным) признакам их 

отношений, обеспечивая тем самым не-

прерывность и преемственность матема-

тического образования в целом. 
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Введение 

Профессиональная адаптация и трудо-

устройство инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья является 

необходимым условием реализации их 

конституционных прав, обеспечения рав-

ного доступа ко всем возможностям во 

всех сферах деятельности, гуманизации 

российского общества. 

Чемпионаты профессионального ма-

стерства инвалидов «Абилимпикс» Прези-

дентской платформы «Россия – страна 

возможностей» по Федеральному проекту 

«Социальные лифты для каждого» Нацио-

нального проекта «Образование» являются 

одним из ярких направлений деятельности 

в этой сфере, привлекающим внимание как 

широкой общественности, так и потенци-

альных работодателей, а также дающие 

надежду и уверенность, позитивные эмо-

ции, возможность соревноваться и доказы-

вать свой профессионализм людям с раз-

личными нарушениями и ограниченными 

возможностями здоровья. 

В то же время участвовать в этих чем-

пионатах в силу структуры основного де-

фекта может лишь пятая часть инвалидов 

в стране, поскольку 
4
/5 инвалидов – люди с 

интеллектуальными и иными психиче-

скими нарушениями. Проведение в рам-

ках общего чемпионата «Абилимпикс» 

отдельного чемпионата «Специальный 

Абилимпикс» с особыми условиями орга-

низации дает им возможность продемон-

стрировать свои трудовые и профессио-

нальные достижения, найти своего рабо-

тодателя, а даст обществу – более яркое и 

позитивное восприятие таких инвалидов. 

Поскольку в спорте уже такая логика 

присутствует: «Олимпиада – Паралимпиа-

да – Специальная олимпиада», то выстра-

ивание параллели «Молодые профессио-

налы – Абилимпикс – Специальный Аби-

лимпикс» является последовательным 

продолжением развития идей доступной и 

позитивной инклюзивной социокультур-

ной среды в России. 

Целью нашего исследования являлось 

развитие идеи формирования позитивно-

го инклюзивного социокультурного про-

странства в России, завяленной нами в 

докладе на Международной научно-

практической конференции «Развитие не-

прерывного образования лиц с нарушен-

ным зрением» в 2011 году и изучение воз-

можностей в этом направлении чемпио-

натов профессионального мастерства ин-

валидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на материале Республи-

ки Дагестан. 

Методами исследования выступили: тео-

ретико-практический анализ, экспертная 

оценка, наблюдение, глубинные интервью с 

родителями и лицами ближайшего соци-

ального окружения людей с инвалидностью 

и ОВЗ. Исследование проводилось с участи-

ем добровольческого корпуса «Волонтеры 

инклюзии» Дагестанского государственного 

педагогического университета.  

Результаты и обсуждение  

Создание условий для формирования 

позитивной социокультурной инклюзив-

ной среды в России является необходи-

мым этапом в реализации социальных 

гарантий страны и достижения равных 

условий для всех, включая лиц с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

После вступления в силу 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(2012 г.) инклюзия прочно вошла в рос-

сийскую школу. Однако многие вопросы 

создания доступной среды и снятия дис-

криминационных факторов в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья продолжают оста-

ваться в фокусе внимания как ученых, так 

и общественности. 
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Среди основных проблем в реализации 

прав таких лиц выступает их трудо-

устройство и профессиональная социали-

зации, а также формирование в обществе 

позитивного восприятия и готовности к 

помощи и поддержке. В рамках данной 

статьи остановимся на двух факторах 

формирования позитивной инклюзивной 

социокультурной среды в России: разви-

тии идей движения «Абилимпикс» и ин-

клюзивного добровольчества. 

«Абилимпикс» – это система конкурсов 

профессионального мастерства для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, цель которых – 

содействие профессиональной ориента-

ции и трудоустройству инвалидов в целях 

эффективной социокультурной инклюзии 

в обществе. Россия присоединилась к 

международному движению в декабре 

2014, проведя первый презентационный 

чемпионат. С 2015 года ежегодно прово-

дятся национальные чемпионаты, в кото-

рых принимают участие тысячи людей с 

различными нарушениями (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с сомати-

ческой патологией). Республика Дагестан 

присоединилась к движению в 2017 году, 

сразу же выйдя в лидеры по количеству 

получаемых наград ее представителями.  

В силу особенностей конкурсных испы-

таний в чемпионатах профессионального 

мастерства «Абилимпикс» крайне редко 

принимают участие люди с ментальными и 

психическими нарушениями, в то время 

как они составляют около 80 % в общей 

структуре инвалидности в России. 

Возможным вариантом вовлечения ин-

валидов с ментальными и психическими 

нарушениями стало бы проведение в Рос-

сии Чемпионата профессионального ма-

стерства лиц с ментальными нарушения-

ми «Специальный Абилимпикс».  

В 2019 году Дагестан стал первым реги-

оном России, в котором прошел Чемпио-

нат профессионального мастерства среди 

лиц с ментальными нарушениями «Спе-

циальный Абилимпикс» по инициативе 

профессора П. О. Омаровой и под эгидой 

главы Республики Дагестан 

В. А. Васильева по пяти компетенциям 

«Обувное дело», «Кулинария», «Швейное 

дело», «Столярное дело» и «Декоративно-

прикладное искусство». В нем приняли 

участие 26 подростков с умственной от-

сталостью – учащиеся коррекционных об-

разовательных учреждений Республики 

Дагестан: Республиканского центра соци-

ально-трудовой адаптации и профориен-

тации им. У. М. Муртузалиевой; ГКОУ РД 

«Специальный (коррекционный) детский 

дом VIII вида» (г. Каспийск); ГКОУ РД 

«Республиканская специальная (коррек-

ционная) школа-интернат VIII вида (с. 

Магарамкент); ГКОУ РД «Карабудахкент-

ская специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат»; Муни-

ципального бюджетного специального 

(коррекционного) общеобразовательного 

учреждения для обучающихся воспитан-

ников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 
7 VIII вида» (г. Дербент). 

В 2021 году чемпионат прошел в двух 

субъектах Российской Федерации – Респуб-

лике Дагестан и Республике Ингушетия. 

Полученные нами материалы наблю-

дений, экспертной оценки и глубинных 

интервью с родителями и лицами бли-

жайшего социального окружения участ-

ников с ментальными нарушениями поз-

воляют отметить общее позитивное влия-

ние чемпионата на их самооценку, воз-

можности самореализации, повышения 

мотивации, развития профессиональных 

компетенций в условиях конкурса и нала-

живания межличностных отношений. 

Таким образом, проведение «Специ-

ального Абилимпикса» во всех субъектах 

Российской Федерации является необхо-

димым условием расширения возможно-

стей создания доступной среды для людей 

с ментальной патологией, их социализа-

ции, трудовой адаптации и профессиона-

лизации. 

В качестве второго направления фор-

мирования позитивной инклюзивной со-

циокультурной среды в России следует 

выделить развитие инклюзивного волон-

терства, поскольку необходимо выстроить 

работу в социуме в целом – не только с 

родителями особенных детей и педагоги-

ческими коллективами, но и с широкой 

общественностью, организуя масштабные 

акции, направленные в том числе на доб-

ровольческую молодежь, которая может 

стать локомотивом в этом направлении 

[1– 5]. 

Активно развивающееся движение 

«Абилимпикс» имплицитно включает в 

себя волонтерские центры «Абилимпикс», 

которые по сути развивают добровольче-
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ство в социальной сфере, поскольку во-

лонтеры оказывают помощь и поддержку 

людям с инвалидностью и ограниченны-

ми возможностями здоровья. Однако это 

направление должно не ограничиваться 

обслуживанием чемпионатов и других 

мероприятий с участием инвалидов, а раз-

виваться в логике от общего – к частному, 

от поддержки массовых мероприятий – к 

все более индивидуализированной под-

держке. 

Развитие добровольческого движения в 

России привело к выделению ряда специ-

ализированных направлений, которые се-

годня существуют как отдельные всерос-

сийские общественные объединения («Во-

лонтеры Победы», «Волонтеры-медики», 

«Волонтеры культуры») [6]. 

В то же время одним из самых первых 

добровольческих направлений является 

инклюзивное волонтерство, направленное 

на помощь гражданам с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

[1; 5].  

На наш взгляд, в России назрели усло-

вия для формирования Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры ин-

клюзии», которое позволит расширить 

деятельность таких добровольцев, создать 

условия для помощи специалистам, рабо-

тающим с детьми с инвалидностью и ОВЗ, 

самим волонтерам – получить возмож-

ность самореализации и становления как 

будущих профессионалов в социальной и 

образовательной сфере и в то же время 

повысить свою вовлеченность в социаль-

ную практику. 

Заключение  

Хотелось бы отметить, что основными 

прогнозируемыми эффектами проведения 

в каждом субъекте России чемпионатов 

профессионального мастерства лиц с мен-

тальной патологией «Специальный Аби-

лимпикс» и создания Всероссийского об-

щественного движения «Волонтеры ин-

клюзии» выступают: 

1) формирование доступной позитив-

ной инклюзивной социокультурной среды 

в России, 

2) создание условий для большего во-

влечения граждан Российской Федерации 

в реализацию федерального проекта «Со-

циальные лифты для каждого» нацио-

нального проекта «Образование», 

3) создание условий для трудоустрой-

ства и профессионализации инвалидов с 

интеллектуальными нарушениями, 

4) снижение социально-экономической 

нагрузки на семьи инвалидов и лиц с мен-

тальной патологией. 
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11. К статье прилагаются сведения об авторах на русском и английском языках:  

для работников вузов/учебных организаций: Ф.И.О. полностью, ученое звание, занимаемая должность место 

работы (кафедра, факультет, вуз), город, страна; электронный адрес, контактные телефоны; 
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го руководителя и его разрешение к публикации, город, страна; электронный адрес, контактные телефоны. 

12. Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакционно-издательский отдел ДГПУ или 

электронной почтой dgpurio@yandex.ru), а также в печатном варианте (в 2-х экземплярах на одной стороне листа 

формата А4), подписанном всеми авторами, для аспирантов и соискателей – и научным руководителем. 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией журнала. При наличии замечаний к 

рукописи она возвращается для доработки. Редакция оставляет за собой право отправить рукописи статей на 

независимую экспертизу. При публикации статьи авторские права передаются редакции журнала.  

Редакция оказывает платные услуги научного и технического редактирования текста статьи, перевода биб-

лиографического списка (References), аннотации и ключевых слов на английский язык. 
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