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Введение 

Сегодня, в условиях динамичного изме-

нения образования, огромное значение в 

работе средней общеобразовательной 

школы уделяется не только вопросам обу-

чения, но и вопросам воспитания нрав-

ственно-волевых качеств, которые позво-

лят в будущем ребенку добиваться значи-

тельных успехов, развиваться и открывать 

для себя новые горизонты. Закономерно, 

что понимание того, как именно форми-

руются личностные качества, опирается на 

видение успешности процесса социализа-

ции, в том числе и процесса воспитания 

нравственно-волевых качеств личности. 

Закономерно общераспространенное пред-

ставление и о том, что в основе формиро-

вания успешной личности лежит понима-

ние того, что человек должен быть гармо-

нично развит. Так, важно не только интел-

лектуальное и творческое развитие лично-

сти, но и физическое и нравственное.  

Целью данной статьи является описа-

ние значения занятий по физической 

культуре в воспитании нравственно-

волевых качеств личности. Очевидно, что 

период максимально динамичного разви-

тия личности приходится на то время, ко-

гда ребенок учится в школе, а потому, ес-

ли упустить момент, не реализовать зада-

чи, которые позволят раскрыть потенциал 

обучающегося, общество рискует не по-

лучить полноценного члена общества, ко-

торый будет способствовать развитию 

государства и общества. И, как мы счита-

ем, одной из важнейших групп качеств 

личности, которые формируются в школе, 

являются нравственно-волевые качества.  

Материалы и методы исследования  

Сегодня проблема развития нравствен-

но-волевых качеств личности является 

одной из актуальных проблем педагогики. 

Нравственно-волевые качества личности 

представляют собой совокупность личных 

и психологических качеств личности. Тра-

диционно на нравственно-волевые каче-

ства личности принято смотреть как на 

качества, которые преимущество характе-

ризуют личность, занимающуюся спор-

тивной деятельностью [1, 2]. Среди иссле-

дователей морально-нравственных ка-

честв можно выделить таких исследовате-

лей, как Б. Ю. Васильев, Д. В. Сен, Ю. В. 

Шевчук, Н. А. Варенникова, И. Ф. Береж-

ная, Г. Н. Германова и целый ряд иных 

исследователей. Конечно, подобный под-

ход во многом оправдан тем обстоятель-

ством, что воспитанники спортивных 

школ не только тренируются, развивая 

собственные физические способности, но 
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и ориентированы на развитие волевых 

качеств, необходимых спортсменам, вы-

ступающим как в индивидуальных, так и 

коллективных видах спорта.  

Но в большей степени распространена 

среди отечественных исследователей по-

зиция, согласно которой нравственные и 

волевые качества в некоторой степени 

разделены, но могут лаконично дополнять 

друг друга [3]. Так, проблемой волевых 

качеств занимаются такие исследователи 

как Ю. Ф. Николенко, В. К. Геберт, М. О. 

Ильина, Н. В. Михайлова, С. В. Сафоненко 

и другие исследователи, рассматривающие 

процесс развития волевых качеств как 

неотъемлемую часть образовательного 

процесса, особенно в ходе занятия физи-

ческой культурой [4]. Среди исследовате-

лей нравственных качеств можно выде-

лить М. А. Бондаренко, Е. А. Воробьеву, 

А. Б. Купрейченко, Н. А. Селезневу и дру-

гих исследователей, которые рассматри-

вают нравственные качества как совокуп-

ность поведенческих характеристик. И как 

мы видим, все три направления изучения 

нравственно-волевых качеств личности 

раскрыты достаточно неплохо. Однако мы 

не можем не обратить внимание на тот 

факт, что остается открытым вопрос ди-

намики изменения нравственных, воле-

вых и нравственно-волевых качеств лич-

ности школьника. Именно поэтому в рам-

ках данного исследования мы и решили 

изучить процесс трансформации этих ка-

честв личности школьника.  

В рамках настоящего исследования мы 

опирались на видение понимания нрав-

ственно-волевых качеств как характери-

стик, которые определяются совокупно-

стью нравственных свойств и волевых ка-

честв личности. При этом, под нравствен-

ными качествами мы понимаем совокуп-

ность таких нравственных черт, как вы-

держка, инициативность, настойчивость, 

организованность, решительность, само-

стоятельность и смелость. Приняв в каче-

стве индикаторов указанные выше нрав-

ственно-волевые качества, мы апеллиро-

вали к пониманию ключевых групп воле-

вых качеств человека, выделенных Ю. Т. 

Глазуновым и К. Р. Сидоровым [6]. Одна-

ко измерение развития данных типов 

нравственно-волевых качеств у детей не 

всегда представляется возможным. Но мы 

можем изучить специфику понимания 

значения влияния физической культуры 

на развитие волевых качеств.  

Рассмотрение процесса развития нрав-

ственных качеств и зависимость их от за-

нятий физической культуры стало воз-

можным благодаря апеллированию к ра-

ботам Н. Н. Доронина и А. И. Король, рас-

крывшим составляющие нравственного 

портрета человека. К составляющим нрав-

ственных свойств были отнесены коллек-

тивные качества, гуманистические каче-

ства, моральное саморегулирование и мо-

ральные личные качества [7]. Опираясь на 

указанные классификации, мы можем 

изучить то, как трансформируются нрав-

ственно-волевые качества под влиянием 

занятий физической культуры в ходе 

взросления школьников. 

Результаты и их обсуждение 

Для решения поставленных задач в пе-

риод дистанционного обучения мы про-

вели экспериментальную работу, которая 

позволила нам изучить развитие нрав-

ственно-волевых качеств школьников и 

влияние занятий физической культуры на 

развитие нравственно-волевых качеств. 

Для этого мы провели опрос среди уча-

щихся 5-9-ых классов (по 100 представи-

телей от каждой возрастной группы). В 

ходе опроса мы задали школьникам 

11 открытых вопросов, в которых пред-

ложили обучающимся определить степень 

влияния занятий по физической культуре 

на формирование указанных выше ка-

честв, определяющих нравственно-

волевое воспитание личности школьника. 

Главным условием, которое сближало 

нравственно-волевые качества и представ-

ления о них с физической культурой за-

ключалось в том, что обучающиеся в мо-

мент прохождения опроса занимались 

изучением основ физической культуры, и 

ответы, которые давали респонденты, как 

видно из полученных результатов, тесно 

связаны с физическим развитием, влияю-

щим на нравственное и психологическое 

развитие ребенка. Результаты исследова-

ния в средних значениях по группам пред-

ставлены в таблице 1 «Специфика пред-

ставления школьников о влиянии занятия 

физической культурой на развитие воле-

вых качеств» ниже. 
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Таблица 1 

Специфика представления школьников о влиянии занятия физической культурой  

на развитие волевых качеств 

Ключевые аспекты 
Класс 

5 6 7 8 9 

Выдержка 

Стойкость 30 32 38 40 45 

Спокойствие 22 25 26 30 31 

Уверенность 24 28 30 34 40 

Терпение 18 22 27 29 34 

Инициативность 

Активность 29 30 33 37 45 

Самостоятельность 37 34 32 24 20 

Предприимчивость 28 33 38 40 44 

Решительность 34 36 33 31 33 

Настойчивость 

Целеустремленность 21 23 27 28 34 

Воля 33 35 37 40 44 

Упорство 22 24 28 30 33 

Непреклонность 18 20 21 24 25 

Организованность 

Дисциплинированность 25 27 29 30 38 

Собранность 19 20 26 29 36 

Четкость 16 18 20 22 25 

Сплоченность 22 28 33 35 42 

Решительность 

Твердость 21 24 27 29 35 

Смелость 30 33 38 39 48 

Энергичность 21 25 26 28 30 

Отвага 18 22 24 26 29 

Самостоятельность 

Решительность 38 39 40 41 48 

Самодостаточность 18 22 24 30 33 

Ответственность 18 19 22 24 28 

Независимость 19 20 26 29 36 

Смелость 

Решительность 36 37 41 43 49 

Храбрость 22 24 28 34 37 

Мужество 21 23 27 28 34 

Храбрость 22 27 29 32 34 
 

Опираясь на полученные результаты, 

мы можем говорить о том, что во всех 

ключевых категориях понимание волевых 

качеств во многом определяет то, 

насколько разные цели и задачи стоят пе-

ред обучающимися. Так, разнообразие за-

дач, которые стоят перед представителями 

старшей возрастной группы (в сравнении 

с представителями младших возрастных 

групп) определяет и более сложное, ком-

плексное видение ключевых волевых ка-

честв личности. Девятиклассники не толь-

ко более уверенно дифференцируют со-

ставные части факторов волевого разви-

тия, но и отмечают, что физическая куль-

тура оказала значительное влияние на 

развитие собственных волевых качеств. 

Между тем, нельзя не отметить, что 

среди старшеклассников выделяется и бо-

лее четкое разграничение таких волевых 

качеств, как инициативность, самостоя-

тельность и смелость, и в целом наблюда-

ется более четкое разделение концепций, 

определяющих развитие волевых качеств. 

Конечно, кроме указанных выше катего-

рий, обучающиеся выбирали и иные, од-
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нако указанные в таблице 1 четыре кате-

гории в наибольшей степени были свой-

ственны ответам респондентов.  

Другой важной частью работы было 

изучение представления о влиянии физи-

ческой культуры на развитие нравствен-

ных качеств личности. Для этого обучаю-

щимся было предложено охарактеризо-

вать влияние занятий физической культу-

рой на конкретные проявления нрав-

ственных свойств собственной личности. 

К основным группам нравственных ка-

честв были отнесены коллективные каче-

ства личности (коллективизм, солидар-

ность, товарищество и другие), гумани-

стические личностные качества, качества, 

определяющие моральное саморегулиро-

вание и моральные личностные свойства 

[6]. Результаты ответов респондентов 

представлены в таблице 2 «Специфика 

представления школьников о влиянии за-

нятия физической культурой на развитие 

нравственных свойств» ниже. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что идеалы, определяющие нравственные 

качества школьников различных возраст-

ных групп, во многом совпадают. Конеч-

но, степень влияния занятий по физиче-

ской культуре на процесс формирования 

нравственных свойств ребенка отличается, 

показывая динамичный рост в последней 

возрастной группе.  

 

Таблица 2 

Специфика представления школьников о влиянии занятия физической культурой  

на развитие нравственных свойств 

Ключевые аспекты 
Класс 

5 6 7 8 9 

Коллективные качества 

Коллективизм 18 22 24 27 30 

Солидарность 22 24 28 30 33 

Товарищество 23 27 27 31 35 

Чувство ответственности за коллектив 15 18 19 21 25 

Чувство долга перед коллективом 14 14 17 19 22 

Гуманистические качества 

Гуманность 21 23 27 28 34 

Благородство 22 24 28 30 33 

Доверие к людям 21 23 25 28 34 

Доброжелательность 18 22 24 27 30 

Чуткость 16 24 28 30 33 

Тактичность 19 23 29 33 38 

Чувство собственного достоинства 18 22 25 29 38 

Гордость 16 24 28 30 33 

Скромность 36 37 41 43 49 

Простота 24 27 30 32 34 

Моральное саморегулирование 

Бескорыстность 18 22 24 26 29 

Самоотверженность 18 22 24 27 30 

Справедливость 16 24 28 30 33 

Благодарность 23 27 27 30 35 

Моральные личностные качества 

Честь 36 37 41 43 49 

Честность 22 24 28 34 37 

Порядочность 21 23 27 28 34 

Искренность 22 27 29 32 34 

Прямота 15 18 19 21 25 

Правдивость 18 22 24 27 30 

Принципиальность 16 24 28 30 33 

Верность 33 35 40 42 51 

Совестность 23 27 29 32 34 



10   ••• Известия ДГПУ. Т. 15. № 3. 2021 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 15. No. 3. 2021 

  

Как мы видим из результатов, полу-

ченных в ходе исследования, по мнению 

школьников, наибольшее влияние заня-

тия физической культурой и спортом ока-

зали на формирование таких нравствен-

ных качеств личности как солидарность и 

товарищество. Стоит обратить внимание, 

что две данные характеристики являются 

не только синонимичными терминами, но 

и характеризуются респондентами доста-

точно близко друг к другу в оценке влия-

ния физической культуры на формирова-

ние коллективных нравственных качеств. 

Среди гуманистических качеств, важных 

для обучающихся, можно выделить про-

стоту и скромность, которые во многом 

определяют основу взаимоотношения ре-

бенка с окружающим миром, и, как мы 

видим, влияние занятия физической куль-

турой на их формирование является весь-

ма существенным. Среди моральных 

принципов саморегулирования можно 

особым образом выделить высокий уро-

вень влияния воспитания, оказанного 

физкультурной дисциплиной, и занятий 

спортом на формирование таких мораль-

ных качеств, как благодарность и справед-

ливость. Среди моральных личностных 

качеств можно выделить честь и верность, 

особо важные для школьников. Положи-

тельная динамика, при этом, как мы ви-

дим, сохраняется среди всех категорий. 

Выводы  

Как видно из полученных результатов, 

школьники разных возрастных групп по-

разному видят ключевые элементы нрав-

ственно-волевых качеств личности. Однако 

полученные результаты указывают, что не 

только физическое развитие, но и система-

тизация нравственно-психологического 

развития личности ребенка является пред-

метом внимания преподавателей физиче-

ской культуры в современной школе. Так, 

стоит обратить внимание на тот факт, что 

все ключевые элементы, определяющие 

волевые качества личности, развиваются с 

течением времени. Как мы считаем, это во 

многом связано с расширением и практик 

физических упражнений, и с переходом с 

общих гимнастических практик к коллек-

тивным и индивидуальным формам заня-

тий спортом, активной поддержкой ини-

циативы по занятию конкретными видами 

спорта и стремлением к проявлению себя в 

профессиональных видах спорта, которые 

сегодня являются важными направления-

ми работы преподавателей физической 

культуры.   

О том, что поддержка спортивных ин-

тересов среди школьников положительно 

сказывается на видении нравственно-

волевых качеств, указывает и более четкое 

и структурированное понимание факто-

ров, определяющих волевые качества. 

Среди старшеклассников выделяется и 

более четкое разграничение таких волевых 

качеств, как инициативность, самостоя-

тельность и смелость, и в целом наблюда-

ется более четкое разделение концепций, 

определяющих понимание волевых ка-

честв. Нравственные качества школьни-

ков, при этом, с течением времени также 

демонстрируют положительную динами-

ку, что подтверждает высокий уровень 

значения занятий по физической культуре 

в формировании нравственно-волевых 

качеств личности школьников. 
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Введение 

Основной задачей школьного литера-

турного образования является подготовка 

читателя, способного к личностному по-

ниманию литературного произведения. В 

этом процессе немаловажное значение 

имеет изучение драматических произве-

дений. В отличие от эпических и лириче-

ских произведений жанры драматургии 

при изучении требуют от учащихся слу-

хового и зрительского воображения. В 

связи с этим перед учителем литературы 

стоит сложная задача формирования у 

обучающихся умений и навыков воспри-

нимать художественное произведение в 

контексте всей национальной культуры.  
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Цель 

Статья посвящена изучению первого в 

истории табасаранской национальной ли-

тературы драматического произведения в 

школьном курсе. В свете вышесказанного 

определенный интерес представляет изу-

чение пьесы А. П. Джафарова «От тьмы к 

свету» («МучIувалиан акувализ») [3], ко-

торая считается первым драматическим 

произведением в истории табасаранской 

национальной литературы и изучается 

школьниками в 10 классе.  

Методы 

Историко-типологический, сравни-

тельно-исторический. 

Материалы и методы исследования 

Пьеса А. Джафарова «От тьмы к свету» 

изучается в десятом классе. На ее изучение 

по программе, составленной сотрудника-

ми сектора родных литератур ДНИИП 

им. А. Тахо-Годи, отведено 5 часов [6, с. 

33]. За это количество часов в этом классе 

помимо названной пьесы рекомендуется 

изучить и другие произведения А. Джафа-

рова: цикл рассказов «Прежде и теперь» 

(«Думуган ва гьамус»), сборник стихов 

«Веселые голоса» («Шад сесер») и поэму 

«Ради жизни» («Уьмур бадали»). Напом-

ним, что эти произведения, за исключени-

ем поэмы, написаны основоположником 

табасаранской советской литературы 

А. Джафаровым в середине 30-х годов 

ХХ века. Эти произведения были изданы 

тогда, когда письменность табасаранов 

существовала на латинице, а после пере-

хода на кириллицу они не выходили в пе-

чать. До последнего времени на кирилли-

цу была переложена только пьеса А. Джа-

фарова «От тьмы к свету» кандидатом 

филологических наук, доцентом Дагестан-

ского государственного университета, 

ныне покойным М. М. Гасановым. Он же 

и является соавтором учебника-

хрестоматии по табасаранской литературе 

для 10 класса, куда и включена данная пье-

са. Другие произведения (цикл рассказов 

«Прежде и теперь», сборник стихов «Весе-

лые голоса») А. Джафарова были трансли-

терированы автором этих строк и изданы 

в учебном пособии для студентов факуль-

тета дагестанской филологии лишь в 2013 

году [7]. Поэтому включение этих произ-

ведений в школьную программу уже с 

1990-х годов как минимум выглядит не-

уместным и странным. Вдобавок скажем, 

что в самом учебнике для 10 класса вклю-

чен текст только пьесы, а вопрос, где 

найти ученикам сельских школ тексты 

сборников «Прежде и теперь» и «Веселые 

голоса» остается открытым.  

Изучаемая в 10 классе пьеса А. Джафа-

рова дает довольно-таки интересный ма-

териал для постановки некоторых про-

блем, актуальных для сегодняшнего дня и 

для вдумчивого чтения текста. Немало-

важное, можно сказать, принципиальное 

значение имеет и демонстрация данного 

произведения глазами современников 

А. Джафарова с целью более глубокого 

понимания замысла драматурга. Однако 

дагестанское литературоведение, в частно-

сти и табасарановедение, не имеет, не об-

ладает информацией научного характера 

относительно анализируемого произведе-

ния. Единственным научным аргументом, 

свидетельствующим о том, что данная 

пьеса явилась значимым явлением для 

становления и развития табасаранской 

драматургии и позволяющим увидеть 

произведение глазами современников мо-

лодого и начинающего тогда табасаран-

ского писателя является упоминание в 

двухтомнике по истории дагестанской со-

ветской литературы: «В 1934 году был 

проведен второй конкурс на лучшую даге-

станскую пьесу. На этом конкурсе были 

отобраны пьесы: «Чабан Арслан» А. Кур-

банова, «От кабалы к победе» 

А. Джафарова и «Пастух» Р. Нурова» [4, 

с. 133]. Как видно, здесь неправильно пе-

реведено название драматического произ-

ведения А. Джафарова: «мучIувал» пере-

водится авторами указанной книги как 

«кабала», а «акувал» как «победа», тогда 

как «мучIувал» – темнота, тьма, а «акувал» 

– «свет». Думается, что авторы книги 

больше стремились к возвышенному ху-

дожественному переводу, нежели к смыс-

ловому. 

Исследователь табасаранской литера-

туры М. Г. Юсуфов в своей книге пишет, 

что рассматриваемая нами в этой работе 

пьеса «получила премию на республикан-

ском конкурсе, объявленном в честь Все-

союзного съезда писателей» [8, с. 154].  

Идейно-художественный замысел ав-

тора в этом драматическом произведении 

воплощается, прежде всего, в образе Му-

стафы – молодого двадцативосьмилетнего 

юноши, защищающего свой народ и свою 

родину от ханов и беков, поэтому он 

наделяется такими чертами характера, ко-
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торые свойственны осознанным и закоре-

нелым революционерам. Однако отметим, 

что ни один образ в этой пьесе не получил 

полного раскрытия. Сегодня, когда не 

очень актуален вопрос о формировании 

нового советского человека, на первое ме-

сто выдвигается тема любви. К тому же 

надо отметить, что в пьесе А. Джафаров 

поднимает ряд проблем, к сожалению, 

чаще всего не реализованных до логиче-

ского завершения. В этой связи у учителя 

литературы огромная возможность выбо-

ра той или иной проблемы для решения 

во время урока. 

Работу учителя, особенно на первом 

уроке по изучению пьесы А. Джафарова, 

затрудняет отсутствие каких-либо науч-

ных трудов и литературно-критических 

статей, как по этому произведению, так и 

по всему творчеству основоположника 

табасаранской советской литературы. Из 

этих соображений, вероятнее всего, в вы-

шеназванной программе и не выделяется 

специальный урок для работы над литера-

турно-критическими статьями об 

А. Джафарове. Исключением можно счи-

тать основательную статью М. М. Гасанова 

«Биначи» («Основоположник») [2], по-

священную изучению творческого пути 

А. Джафарова и статью, рассматривающую 

некоторые вопросы изучения творчества 

этого писателя в 11 классе [1], которые 

учитель может привлечь и в процессе изу-

чения анализируемой нами пьесы. 

Работа учителя литературы при изуче-

нии драматического произведения сродни 

работе режиссера, актера и декоратора: 

восполнить при чтении в воображении 

учащихся то, что может ускользнуть от 

школьников. 

Одной из самых популярных форм ра-

боты над изучением драматического про-

изведения является последовательная ра-

бота по действиям. Однако учителю надо 

быть очень осторожным, чтобы раздель-

ное, дробленое изучение текста не привело 

к разрушению впечатления целостности 

художественного произведения. Чтобы из-

бежать этого, видные ученые-методисты 

предлагают отбирать наиболее важные яв-

ления и выдвигать в каждом действии 

главную, центральную проблему. 

Следует оговориться, что плодотвор-

ность в изучении драматического, да и не 

только, произведения во многом зависит 

от того, имеют ли обучающие представле-

ние о произведении, в нашем случае – 

пьесе, в целом. Когда мы говорим о том, 

что необходимо в каждом действии пьесы 

вычленять центральную проблему, это 

вовсе не означает, что не следует рассмат-

ривать проблему, относящуюся ко всей 

пьесе. Наоборот, такая постановка про-

блемы в связи с определенным действием 

объясняется тем, что в нем они звучат 

особенно отчетливо. Соответственно, при 

их обсуждении привлекается необходи-

мый материал из других действий. 

Другим моментом, которому, на наш 

взгляд, следует уделить внимание в про-

грамме по табасаранской литературе, яв-

ляется включение в ряд произведений, 

упомянутых нами выше, поэмы «Ради 

жизни», которая написана и издана уже во 

второй половине двадцатого столетия.  

Лиро-эпическая поэма «Ради жизни», 

относящая к постссылочному периоду 

творчества А. Джафарова, состоит из де-

вятнадцати глав. Вдобавок к этому, текст 

данной поэмы, как и тексты остальных 

произведений, не включены в учебник-

хрестоматию, а отсутствие художествен-

ного текста данных произведений в 

школьных библиотеках делает их изуче-

ние почти невозможным. 

С другой стороны, ученик 10 класса 

сельской школы просто физически не 

способен за пять часов, отведенных про-

граммой по табасаранской и дагестанской 

литературе, изучить такое количество 

произведений: пьесу в пяти действиях, 

пять рассказов, составляющих цикл, сбор-

ник стихотворений, куда входят более 

пятнадцати произведений, тяготеющих по 

своей форме к поэмам, и поэму «Ради 

жизни», состоящую из девятнадцати глав. 

Признаться, практика изучения 

А. Джафарова в 10-м классе, по словам 

учителей табасаранского языка и литера-

туры, показывает, что все пять часов, от-

веденных на изучение творчества А. Джа-

фарова в этом классе, они распределяют 

на изучение пьесы «От тьмы к свету». 

Исходя из вышесказанного, предлагаем 

такую систему уроков по изучению дан-

ной пьесы А. Джафарова: 

1-й урок. А. П. Джафаров – основопо-

ложник табасаранской драматургии. Всту-

пительная беседа к пьесе «От тьмы к свету». 

2-й урок. Обзор пьесы «От тьмы к све-

ту» в целом. 
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3-й урок. Назревание конфликта. (Ра-

бота над 1 и 2 действиями). 

4-й урок. На чьей стороне драматург. 

(Работа над 3 действием). 

5-й урок. Сила и слабость характера? 

(Работа над 4-5 действиями). 

Попытаемся вкратце разъяснить каж-

дый предложенный нами урок по изуче-

нию рассматриваемой пьесы. 

Первый урок («А. П. Джафаров – осно-

воположник табасаранской драматургии. 

Вступительная беседа к пьесе «От тьмы к 

свету»») необходимо провести в форме 

лекции с элементами беседы о возникно-

вении первых драматических произведе-

ний в истории табасаранской националь-

ной литературы, о зарождении театраль-

ного дела в Дагестане и в Табасаране. На 

этом уроке будет уместен и разговор о ли-

тературно-критической статье М. Гасанова 

«Основоположник». 

Новые биографические данные табаса-

ранского писателя, впервые обнародован-

ные на Региональной конференции, по-

священной 110-летию со дня рождения 

А. Джафарова [5] и прошедшей в про-

шлом году в Национальной библиотеке 

имени Р. Гамзатова в городе Махачкале, 

привнесли новую, свежую струю в изуче-

ние жизненного и творческого пути этого 

талантливого мастера слова. Использова-

ние материалов этой региональной науч-

но-практической конференции, изданных 

в форме сборника статей, в практике 

школьного изучения как пьесы «От тьмы 

к свету», так и всего творчества в целом, 

во многом способствовало бы лучшему 

пониманию творчества табасаранского 

писателя. 

Одним из центральных вопросов, ко-

торый стоит затронуть на первом же уро-

ке – это система персонажей пьесы. Важно 

напомнить учащимся о таком литератур-

ном приеме как антитеза. Противопостав-

ление – это самый широко применяемый 

табасаранским писателем в этот период 

творчества прием. 

Большое значение имеет и домашнее 

задание к следующему уроку. Оно может 

быть различным. В качестве примера 

можно дать следующее задание: написать 

сочинение на тему «Сунайин образдин 

тясирнаккди» («Под впечатлением образа 

Суны»). А также можно дать несколько 

вопросов и потребовать от учащихся к 

следующему занятию подготовить пись-

менные ответы на них. В качестве образца 

можем предложить такие вопросы: 1) 

Пьесайин фуну иштиракчи учвуз варитIан 

гизаф кьабул гъахьнучвуз? (Кто из героев 

пьесы больше всех вызывает у вас симпа-

тию?); 2) Гьаз А. Жяфаровди чан пьесайиз 

«МучIувалиан акувализ» кIуру ччвур тув-

ну? (Почему А. Джафаров назвал свою 

пьесу «От тьмы к свету»?); 3) М. Гьясанов-

дин «Биначи» кIуру макьала дурхну, ди-

диъ А. Жяфаровдин драматургияйикан 

кIурайи парчи тетрадарикна кибикIай. 

(Прочитать статью М. Гасанова «Осново-

положник» и выписать в тетрадь ту ее 

часть, где говорится о драматургии 

А. Джафарова) и т. д. 

На втором уроке рекомендуется опи-

сать жизнь села, которая изображена на 

страницах пьесы. Важно, чтобы учащиеся 

поняли, что село, в котором разворачива-

ются события в данной пьесе – это не 

только Кабач, Буттай, Кудус и Захра, это и 

Керим, и Суна, и Лейли, и Мустафа, и Ба-

бахан и др. Другими словами, в пьесе «От 

тьмы к свету» изображается переломный 

момент в жизни не только одного горного 

села, но и всей страны. Поведение Кабача, 

Буттая и их сторонников, произвол и без-

различие со стороны руководства села, 

представленного в лице сельского старо-

сты Хаджирасула, иссякание терпения у 

простых людей – разговор об этом позво-

лит учителю литературы совершить плав-

ный переход к беседе о непримиримости 

двух миров, об их взаимоисключении и об 

основном конфликте пьесы. 

Суну и Керима принято считать глав-

ными героями этого драматического про-

изведения и для того, чтобы понять их 

характеры, чувства, состояние и судьбы, 

необходимо иметь, обладать информаци-

ей об окружении этого героя. Затем мож-

но рассмотреть вопрос о группировке дей-

ствующих лиц пьесы, а также вопрос об 

основном конфликте, который лежит в 

основе пьесы – непримиримая борьба но-

вого мира со старым. 

На втором уроке также выясняем ос-

новные сюжетные элементы пьесы: что 

можно считать завязкой, развитием собы-

тий, кульминацией и развязкой. При этом 

необходимо не забывать, что к этим во-

просам (т. е. сюжетным элементам) будем 

возвращаться в процессе анализа пьесы и 

на следующих уроках.  
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Домашнее задание на следующий урок 

должно содержать обязательное чтение I и 

II действий и подготовку к ответам на во-

просы, данные в учебнике-хрестоматии 

для 10 класса. 

Третий урок начинается с предоставле-

ния возможности ученикам устно создать 

картину, развертывающуюся перед чита-

телем в самом начале пьесы. Напоминаем 

ученикам, что основной конфликт в про-

изведении идет между Суной и ее братом 

Кабачом. Появление Кабача и его шайки 

на страницах произведения происходит во 

II действии. Первое действие целиком по-

священо описанию любви Суны и Керима. 

Класс можно разделить на три группы 

и дать каждой группе по несколько вопро-

сов, ответы на которые они должны под-

готовить в течение отведенного учителем 

времени. 

В качестве домашнего задания можно 

дать чтение третьего действия и выявле-

ние различий во взглядах на жизнь Кери-

ма и Суны с одной стороны, Кабача и его 

подельников – с другой. 

На следующем уроке учитель объясня-

ет, что для анализа произведения необхо-

димо раскрыть авторскую позицию. Дей-

ствующие лица пьесы «От тьмы к свету» 

четко поделены на две группы, а учащиеся 

стараются аргументированно показать, на 

чьей стороне находится драматург. Вся 

пьеса построена на контрастах, о чем 

красноречиво свидетельствует заглавие 

произведения. К тому же первое действие 

контрастно второму. А что касается треть-

его действия, оно повторяет первое: в нем 

те же персонажи, поднимаются те же темы 

и, по большому счету, ничего нового в 

раскрытие проблемы не вносит. 

Дома учащиеся обдумывают вопросы: 

1) Чем отличается внутреннее состояние 

Лейли от внутреннего состояния Суны? 2) 

Какое место в идейном содержании пьесы 

А. Джафарова «От тьмы к свету» занима-

ют диалоги Лейли и Суны? 

Пятый урок – обобщающий урок. Его 

предлагается проводить после чтения и 

анализа пьесы. Такой урок очень важен, 

поскольку способствует обобщению кон-

кретного и в тоже время учит навыкам 

абстрагирования. 

Результаты и их обсуждение 

Одним из важных компонентов в за-

вершающей работе над пьесой является 

изучение образов действующих лиц дра-

мы. Значимость этого не уменьшается, 

несмотря на то, что подобная работа про-

водилась и на предшествующих уроках. 

Специфика изучения образов героев дра-

матического произведения состоит в том, 

что учителю литературы необходимо их 

рассматривать, изучать в сопоставлении и 

противопоставлении. Лучше всего для 

этого подойдут задания по сравнительной 

характеристике персонажей пьесы. 

Обращаем внимание учащихся на то, 

что противники Керима наделены общи-

ми чертами: они занимаются распитием 

спиртных напитков, сквернословием, пре-

зирают простых людей и т. д.  

На данном уроке учащимся целесооб-

разно предложить самостоятельную рабо-

ту. В четвертом действии появляются но-

вые действующие лица, и место действия 

из дома Лейли переносится в кузницу, где 

собрались несколько человек. Темой их 

разговора является освобождение города 

Дербент, оккупированного деникинцами. 

Пятое действие – заключительное – по-

священо целиком допросу трех отрица-

тельных персонажей: Кабача, Буттая и За-

хры. Из сцены допроса и в диалоге со сле-

дователем становится ясным истинное 

лицо каждого из них. Они начинают от-

рицать свое общее знакомство, говоря, что 

никогда не имели никаких дел друг с дру-

гом. Категорически отрицают все свои по-

ступки, совершенные ими ранее против 

мирных жителей села. 

Вывод 

Итак, для изучения пьесы А. Джафаро-

ва в табасаранской школе отведено пять 

часов. Исходя из этого, мы предложили 

методику изучения пьесы, состоящей из 

такого количества уроков. Каждый из этих 

уроков преследует конкретную цель, а в 

итоге у учащихся складывается целостное 

восприятие о пьесе, как об одном важном 

и значимом произведении в истории раз-

вития табасаранской драматургии. 
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Введение 

В современных исторических условиях, 

когда общество претерпевает существен-

ные изменения в связи с включением в 

глобальное информационное простран-

ство, тема патриотического воспитания 

подростков становится ключевой в плане 

национально-государственной безопасно-

сти. Патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения является одним из 

приоритетных направлений в ходе реали-

зации молодежной политики в нашей 

стране и является актуальной проблемой 

теории и практики педагогики, что отра-

жено в документах федерального уровня, 

утверждающих необходимость в повыше-

нии качества патриотического воспитания 

в образовательных учреждениях. 

Цель исследования – изучение потен-

циала процесса приобщения к традиции в 

решении проблемы объективизации пат-

риотического воспитания подростков. 

Методы 

Анализ научно-методической литера-

туры, наблюдение, обобщение и система-

тизация результатов исследования. 

Результаты и их обсуждение  

Анализ научно-педагогической литера-

туры показывает, что традиции являются 

эффективным средством воспитания пат-

риотизма (К. Д. Азизханова, Л. И. Шули-

нова, Г. Я. Гревцева, М. Е. Дуранов, И. М. 

Дуранов, Т. П. Жуйкова и др.). Особенно-

сти использования традиций в патриоти-

ческом воспитании подростков в большей 

мере реализуются в системе дополнитель-

ного образования. Опыт патриотического 

воспитания у детей школьного возраста 

имеет тенденции использования военно-

патриотических традиций (например, 

традиций русского казачества), в воспита-

нии занимающихся в различных патрио-

тических объединениях и клубах, которые 

в большей степени ориентированы на 

подготовку молодых людей к военной 

службе и защите Родины. При этом аспек-

ты включения традиций в учебно-

воспитательную среду образовательного 

учреждения изучены недостаточно, тогда 

как приобщение к традициям имеет 

большой социализирующий и воспита-

тельный потенциал национальных, реги-

ональных, семейных и спортивных тради-

ций.  

Использование традиций в воспитании 

подрастающего поколения имеет глубокие 

исторические корни. А. Т. Калиева счита-

ет, что «традиция – это не фрагмент про-

шлого в настоящем, а механизм связи с 

прошлым и творение настоящего» [3, 

с. 102], указывая на связь традиций насто-

ящего и прошлого. Как отмечают иссле-

дователи, именно в народной педагогике 

вопросы патриотического воспитания 

решались с помощью традиций. И. Я. 

Мурзина отмечает, что для народной пе-

дагогики характерно формирование пат-

риотизма и гражданско-патриотического 

воспитания на основе культурной иден-

тичности с помощью национальных тра-

диций. По ее мнению, основным направ-

лением гражданско-патриотического вос-

питания становится формирование куль-

турной идентичности, опирающейся на 

ценности патриотизма [5]. Н. В. Адаева 

указывает, что цель патриотического вос-

питания в народной педагогике «связана с 

понятием «идеал», в котором проявляются 

воспитательные потребности народа по 

подготовке подрастающего поколения к 

будущей жизнедеятельности» [1, с. 38]. 

Н. В. Адаева подчеркивает, что некоторые 

национальные традиции патриотического 

воспитания народной педагогики акту-

альны и сейчас: «Патриотическое воспи-

тание на современном этапе также нельзя 

рассматривать вне связи с народной педа-

гогикой. Оно заложено в устном народ-

ном творчестве, в песнях, в традициях 

русского народа» [1, с. 38]. 

Традиция как социокультурный меха-

низм имеет определенную структурную 

организацию. К внутренним элементам 

проявления традиции можно отнести иде-

альное содержание, которое формирует 

духовно-нравственные, социальные чув-

ства; наличие механизма формирования 

свойств и качеств личности, мотивацию к 

преобразованию и самосовершенствова-

нию себя. К внешним элементам проявле-

ния традиции можно отнести: определен-

ный способ организации общественных 

отношений, который предусматривает 

преемственность поколений, форму и ор-
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ганизацию условий «внедрения» в обще-

ственную жизнь, механизм оценки и кон-

троля; во-вторых: определенные ритуалы, 

действия, которые формируют данное яв-

ление [2]. Ритуал – некоторый набор сте-

реотипных действий символического со-

держания, использующих все знаковые 

средства, известные коллективу. Ритуалы 

сплачивают участников, позволяют ощу-

тить себя единым целым, в этом проявля-

ется его основная функция средства соци-

ализации. Так же выделяют и другие 

функции традиционных ритуалов: 

– дисциплинарная или подготовитель-

ная – подготавливает к социальной жизни, 

налагая на него ограничения; 

– связующая – состоит в том, что, со-

вершая ритуалы, социальная группа пе-

риодически утверждает себя заново; 

– воспроизводящая – способствует 

поддержанию традиции, трансляции и 

укреплении ценностей и норм, социаль-

ного наследия; 

– эйфорическая функция – способству-

ет созданию радостного чувства обще-

ственного благополучия [6]. 

Благодаря приобщению младших под-

ростков к традициям, использованию их 

внешних и внутренних элементов можно 

способствовать объективизации патрио-

тического воспитания. В основе нашего 

представления об объективизации лежит 

сущностная характеристика объекта как 

фрагмента реальности, на которую 

направлена активность взаимосвязанного 

с ней субъекта. Так как фрагменты реаль-

ности для субъекта становятся объектом 

лишь в процессе их познания и взаимо-

действия, объективизацию рассматриваем 

как процесс, вызывающий и направляю-

щий активность субъекта на взаимодей-

ствие с объектами, которое находит отра-

жение во внутренних процессах личности 

(И. А. Мазурок, В. Е. Мусина, С. Е. Шив-

ринская). И. А. Мазурок считает, что ос-

новным условием изменения качествен-

ного состояния личности является пере-

ход внешнего воздействия к внутреннему 

побуждению, это позволяет рассматри-

вать рефлексию в результате такого изме-

нения формой фиксации уровня развития 

личности, автор называет этот процесс 

«способом объективизации изменений» 

[4]. Так как целостный процесс воспита-

ния, частью которого является патриоти-

ческое воспитание, и традиция как сред-

ство социализации складываются из трех 

взаимосвязанных составляющих: форми-

рование сознания; воспитание и развитие 

чувств; выработка умений и привычек по-

ведения, именно приобщение к традици-

ям способствует включению, погружению 

в общественные отношения, что решает 

проблему социальной адаптации и спо-

собствует воспитанию патриота. 

Онтология ценностей патриотизма свя-

зана с тем, что сопровождает человека не 

явно и непосредственно на всех этапах его 

жизни и реализует с помощью культур-

ных механизмов, таких как ритуалы, обы-

чаи, традиции. Приобщение к традициям 

в процессе патриотического воспитания 

имеет широкий потенциал. Традиция как 

междисциплинарное явление, культуро-

логический и педагогический феномен 

представляет собой взаимосвязь поколе-

ний, основанную на стабильности цен-

ностных установок и нравственных основ, 

которые остаются гарантом успешного 

развития общества. 

Объективизация патриотического вос-

питания подростков через приобщение к 

традициям требует совокупности средств 

и методов, позволяющих организовать его 

в логике и закономерности развития под-

ростка для целенаправленного влияния на 

формирование патриотических знаний, 

взглядов, убеждений, чувств, уважитель-

ного отношения к историческому про-

шлому Родины, стремления служить ее 

интересам, а также формирования по-

требности участия в социально значимой 

деятельности. Для реализации этой цели 

можно использовать педагогическую тех-

нологию приобщения к традиции.  

В настоящее время педагогическую 

технологию понимают как последова-

тельную, взаимосвязанную систему дей-

ствий педагога, направленных на решение 

педагогических задач, или планомерное и 

последовательное воплощение на практи-

ке заранее спроектированного педагогиче-

ского процесса. 

Технология предполагает следующие 

условия приобщения к традициям, актуа-

лизируя их внешние и внутренние эле-

менты: 

– наличие идейного содержания, несу-

щего в себе актуализацию знаний о тра-

диции, способствующих формированию 

когнитивного компонента патриотизма; 
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– наличие отношений субъектов педаго-

гического взаимодействия, способствую-

щих формированию эмоционально-

мотивационного компонента патриотизма; 

– наличие процессуального компонен-

та, включающего использование традици-

онных ритуалов для формирования дея-

тельностного компонента патриотизма.  

Еще одним существенным моментом 

должно быть то, что традиции должны 

быть не только общественные и школь-

ные, но и семейные. Это обусловлено тем, 

что за время «партнерства» между семьей 

и образовательным учреждением склады-

ваются определенные связи, когда важные 

семейные события становятся основой 

школьных мероприятий.  

Одним из существенных условий при-

общения к традициям в рамках патриоти-

ческого воспитания подростков мы счита-

ем социальное партнерство семьи и шко-

лы. Этому способствуют и возрастные 

особенности обучающихся, когда на ряду 

со стремлением к независимости сохраня-

ется потребность в оценке своей деятель-

ности взрослыми. Такое взаимодействие 

между ребенком и родителями вне семьи 

является перспективным направлением 

современной педагогики. Важным здесь 

является и тот факт, что именно семья за-

кладывает нравственные и патриотиче-

ские основы сознания, базирующиеся на 

опыте старших членов семьи. 

В мероприятиях с применением техно-

логии приобщения к традициям необхо-

димо участие не только подростков и пе-

дагогов, но и родителей и представителей 

старшего возраста, это способствует пре-

емственности поколений для актуализа-

ции социального опыта патриотического 

воспитания. Именно в контексте патрио-

тического воспитания приобщение к тра-

дициям реализует «взаимосвязь поколе-

ний, основанную на стабильности цен-

ностных установок и нравственных основ, 

которые остаются гарантом успешного 

развития общества.  

Приобщение к традициям должно со-

провождаться внешними условиями, ко-

торые способствуют проявлению актив-

ной позиции подростка, стимулируют его 

мотивацию и самосознание. Таким внеш-

ним условием, на наш взгляд, может быть 

совместное творчество ребенка и взросло-

го, родителя, педагога или представителя 

общественной организации по подготовке 

и реализации какого-либо традиционного 

школьного мероприятия, выбора средств 

и деятельности, то есть создания условий 

для максимальной реализации субъектной 

позиции подростка. 

Выводы 

Исследование показало, что для объек-

тивизации процесса патриотического вос-

питания целесообразно использовать тех-

нологию приобщения к традициям обще-

ственным, школьным, семейным для 

формирования у подростков когнитивно-

го, эмоционально-мотивационного и дея-

тельностного компонентов патриотизма. 

Технология приобщения к традиции 

представляет собой совокупность средств 

и методов, позволяющих организовать 

педагогическое взаимодействие в образо-

вательном учреждении, в логике и зако-

номерности развития подростка, для це-

ленаправленного влияния на формирова-

ние патриотических знаний, взглядов, 

убеждений, чувств, уважительного отно-

шения к историческому прошлому Роди-

ны, стремления служить ее интересам, а 

также формирования потребности уча-

стия в социально значимой деятельности. 
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Введение 

В соответствии с ФГОС нового поколе-

ния сегодня необходимо внедрять новые 

методы и технологии обучения для по-

вышения качества образования и мотива-

ции учащихся к обучению. Одной из та-

ких технологий является внедрение циф-

ровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

учебный процесс. 

Компьютерные технологии и интернет 

позволяют обогатить традиционные мето-

ды обучения. Они являются эффективным 

инструментом обучения, исследователь-

ским инструментом и значительно повы-

шают результативность обучения [1, с. 7]. 

Грамотное использование ЦОР при 

обучении позволит повысить качество об-

разования, интерес учащихся к предмету. 

Применение цифровых образователь-

ных ресурсов при обучении позволяет от-

метить такие положительные качества: 

учет индивидуальных способностей уча-

щихся, развитие творческих способностей, 

воспитание интереса к предмету. ЦОРы 

вовлекают учащихся в учебный процесс. 

Способствуя наиболее широкому раскры-

тию их способностей, активизации ум-

ственной деятельности [2, с. 122]. 

Цель исследования – раскрыть техно-

логию использования цифровых образо-

вательных ресурсов при обучении физике, 

показать возможность использования 

различных видов цифровых образова-

тельных ресурсов для повышения позна-

вательного интереса учащихся к предмету. 

Методы исследования – анализ лите-

ратуры по изучению формирования по-

знавательного интереса учащихся и при-

менения современных технологий на уро-

ках физики, а также методы обобщения 

педагогического опыта. 

     Результаты и обсуждение 

По мнению Л. И. Тарасовой, М. Ю. 

Гришина на уроках физики применять 

ЦОР не просто полезно, но и необходимо. 

У учителя появляется возможность ярко, 

и наглядно провести урок. У детей разви-

вается наглядно-образное мышление, их 

внимание легче удержать к обсуждаемым 

вопросам. Есть возможность работать не 

только коллективно, но и индивидуально, 

с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося [2, с. 122]. 

В статье показана методика использо-

вания цифровых образовательных ресур-

сов при обучении физике в средней обще-

образовательной школе. 

 Для создания проблемных ситуаций на 

уроках физики используем слайды из пре-

зентации, созданной в программе Power 

Point. Увидев слайд по определенной теме, 

учащиеся называют тему урока, самостоя-

тельно формулируют цель урока. 

При актуализации знаний на уроках 

физики используем цифровой образова-

тельный ресурс Learning Аpps. org. Это он-

лайн-сервис, в котором преподаватель 

может создать мультимедийные интерак-

тивные упражнения для проверки знаний: 

кроссворд, найти пару, викторина с выбо-

ром правильного ответа, классификация, 

хронологическая линейка, заполнить про-

пуски. Например, при повторении и 

обобщении темы «Равномерное и равно-

ускоренное движение» можно использо-

вать упражнение «Классификация по ви-

дам движения» (learningapps.org), в кото-

ром задаются уравнения движения тел и 

графики, а учащиеся должны определить 

какие относятся к равномерному движе-

нию, а какие – к равноускоренному. 

Также при повторении и обобщении 

изученного материала на уроке использу-

ем сайт https://urok.1c.ru, в котором даны 

электронные учебные материалы для учи-

телей и школьников. В данном цифровом 

образовательном ресурсе учащийся может 

изучить уже построенные графики разных 

видов движения, построить графики 

ускорения и скорости по известному гра-

фику координаты, выполнить различные 

интерактивные упражнения. 

 Для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

и проведения тематического тестирования 

используем сайт в режиме онлайн 

https://ege.sdamgia.ru, в котором содержатся 

тесты по всем разделам физики. 

Физика – наука экспериментальная и 

для ее существования необходимо нали-

чие эксперимента. Предлагаем использо-

вать виртуальные эксперименты, опыты, 

виртуальные лабораторные работы, ани-

мации при изучении физики. В отличие 

от реальных экспериментов, виртуальные 

обладают большей наглядностью, не тре-

буют соблюдения техники безопасности, 

экономичны по времени.  

Виртуальные эксперименты можно ис-

пользовать на различных этапах урока. 

При проведении виртуальных лабора-

торных работ и экспериментов использу-

ем Единую коллекцию ЦОР 
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(http://www.school-collection.edu.ru) и Вир-

туальную образовательную лабораторию 

(https://www.virtulab.net). 

С помощью виртуальных эксперимен-

тов возможно моделирование таких про-

цессов, которые невозможно провести ре-

ально на уроке. Например, опыты по 

квантовой, ядерной, атомной физике. 

Виртуальные модели позволяют изучить 

опыт Резерфорда по рассеиванию альфа-

частиц, ядерный реактор, процесс перехо-

да электронов при трении стекла о шелк, 

фотоэффект, определение ускорения сво-

бодного падения не только на земле, но и 

на других планетах. 

На этапе объяснения нового материала 

учитель может провести виртуальный 

эксперимент с помощью мультимедийно-

го проектора или интерактивной доски, а 

учащиеся наблюдают и делают выводы. 

Например, при изучении темы «Электри-

ческий ток через контакт полупроводни-

ков с разным типом проводимости» не-

возможно на словах объяснить p-n пере-

ход. Посмотрев анимацию p-n перехода, 

учащимся сразу все станет понятно. 

Урок-исследование проводим в компь-

ютерном классе. Предлагаем учащимся са-

мостоятельно провести исследование: с 

помощью виртуальных моделей сделать 

выводы и получить результаты. В данном 

случае учащиеся получают знания в про-

цессе самостоятельной творческой работы. 

Для закрепления новой темы и кон-

троля качества знаний используем тести-

рование или решение задач на электрон-

ном интеллектуальном тренажере, обра-

зовательном интернет-ресурсе Я-Класс 

(https://www.yaklass.ru). Данный образова-

тельный интернет-ресурс содержит тесты 

и задачи по всем темам, изучаемым в про-

цессе обучения физике. В Я-Классе учитель 

может сам создать проверочную работу и 

задать домашнее задание учащимся. 

Заключение 

Таким образом, в данное время трудно 

представить образование без использова-

ния ЦОР. Современные учащиеся легко 

воспринимают информацию при обуче-

нии с помощью ЦОР.  

В процессе работы с ЦОР у учащихся 

развивается познавательный интерес, ин-

теллектуальные и творческие способно-

сти, развиваются навыки исследователь-

ской деятельности, коммуникативные 

способности, умение работать с информа-

цией, самообразовательные навыки. 
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Введение  

В современном динамичном обществе, 

которое подвержено постоянной модер-

низации, для устойчивого развития необ-

ходимы инновации во всех сферах дея-

тельности. Инновации в образовании 

должны явиться основой модернизации 

российского общества. Тенденции разви-

тия взаимодействия субъектов образова-

ния показывает, что одна из ведущих ро-

лей принадлежит интерактивным техно-

логиям обучения в современной системе 

образования. 

Интерактивные методы обучения отве-

чают современным требованиям техноло-

гичности (согласованность, контроль, 

эффективность, воспроизводимость) и 

обеспечивают эффективность педагогиче-

ского процесса любого характера [4].  

По мнению А. А Вербицкого, интерак-

тивные формы организации обучения спо-

собствуют формированию познавательной 

активности студентов, где развиваются 

профессиональная мотивация, интерес к 

профессиональной деятельности, форми-

руются навыки индивидуального и коллек-

тивного мышления, способности к моде-

лированию собственных действий [3]. 

Целью статьи является характеристика 

возможностей интерактивных (игровых, 

проектных) методов обучения студентов 

иностранному языку. Степень разрабо-

танности проблемы: интерактивный ме-

тод подчеркивает необходимость обуче-

ния на основе проблемного изложения 

учебного материала, что позволяет сту-

денту мыслить логически, нестандартно 

разрешать приведенную проблему. В ка-

честве способов мыслительных действий 

при интерактивном методе обучения при-

водятся: осознание и выделение противо-

речий, выявление проблемы (с последу-

ющим разделением на задачи), представ-

ления и проверка гипотез, формулировка 

идеи и наконец, введение новой системы 

знаний.  

Следует отметить, что актуальными 

для обучения иностранным языкам стано-

вятся деловые и ролевые виды игр, кото-

рые обеспечивают: 

– моделирование педагогического про-

цесса, где возможны профессиональные 

пробы студента и имитация реальной си-

туации;  

– возможности приращения личност-

ной сопричастности ко всему происходя-

щему, где обучающийся проектирует си-

туацию через своё «Я» или же через «иг-

рающую роль»;  

– эктазию ассоциативного мышления, 

коммуникативных навыков студента, со-

трудничества и партнерства;  
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– формирование речевой практики, 

фонетического восприятия языка, артику-

ляции и дикции;  

– выход студента за рамки принятого 

сюжета, создавая при этом творческую 

атмосферу выражения мысли на ино-

странном языке;  

– предоставление вспомогательного 

обучающего кейса для разрешения по-

ставленной педагогической задачи, кол-

лективное использование мозгового 

штурма [2].  

Каждый приведённый аргумент в поль-

зу игровых, интегративных методов обу-

чения можно также рассматривать как пе-

дагогическое средство развития опреде-

ленных качеств личности (экстраверт-

ность, контактность, сосредоточенность, 

устойчивость внимания, зрительное вос-

приятие, языковая эрудированность).  

Кроме того, в работах В. А. Горского и 

Л. Н. Ходунова представлены возможно-

сти «театр спонтанности» и «социодрама» 

в обучении иностранному языку, где в ос-

нову положены произвольные действия 

учащегося на основе импровизации, что 

позволяет ярко выразить позицию сту-

дента в отношении языка, он действует 

спонтанно и пробует себя в разных ам-

плуа, что особенно важно для молодежи, 

которой часто бывает тяжело разобраться 

в своих внутренних ролях. Здесь со-

циодрама дает возможность открытого 

общения, позволяет педагогу и студенту 

встать на позиции друг друга, проиграть 

роль и отделить себя от нее [5].  

Материалы и методы  

Немаловажной особенностью интерак-

тивных форм обучения можно считать 

развитие здоровой языковой конкуренто-

способности студентов, которая особенно 

остро встаёт при применении проектного 

метода обучения, где студент обосновыва-

ет и презентует собственную идею по раз-

решению поставленной задачи.  

Проектная деятельность включает в се-

бя этапы по формированию проектного 

задания, актуализацию имеющегося опы-

та, определение степени разработанности 

исследуемой проблемы в научной литера-

туре и практике, поиск информации для 

определения теоретического и практиче-

ского опыта и ее решения другими авто-

рами, внедрение инновации в практиче-

скую систему. Студентам предлагается 

анализ идей с использованием разумных 

стандартов для доказательства и достиже-

ния оптимального выбора при многова-

риантном решении проектной задачи.  

Результаты исследования и обсужде-

ние 

Все это можно суммировать в навыках 

управления в режиме реального времени 

занятия, позволяя студентам продемон-

стрировать свою автономию и своевре-

менную реализацию всех этапов проекта, 

их ответственность за мониторинг и 

оценку и при необходимости корректиро-

вать план действий.  

Проектный метод в обучении ино-

странному языку необходимо внедрять в 

зависимости от года обучения, с учетом 

сложности учебного проекта и много-

уровневого цикла. Поэтому в первый год 

обучения студенты смогли продемон-

стрировать проектные способности и ин-

новации лишь в ограниченной степени 

из-за отсутствия базовых знаний и почти 

полного отсутствия опыта на данном эта-

пе. Первоначальное включение студентов 

в проектную деятельность можно рас-

сматривать как деятельность, направлен-

ную на ознакомление учащихся с учебной 

деятельностью в проекте, с практикой 

проекта, развитием основных компетен-

ций команды и возможностью интегра-

ции и применения других дисциплин и 

знаний при выполнении проектных задач, 

основ и принципов исследования [1; 6; 8].  

Постепенно усложняют и профессиона-

лизируют содержание обучения иностран-

ному языку, формируя тему студенческих 

проектов. На начальном этапе, принимая 

во внимание существующие знания и 

опыт, студенты могут разрабатывать про-

екты на уровне воспроизводства и активно 

разрабатывать методы проекта для есте-

ственных прав, личностей, навыков меж-

личностного общения и конкурентной де-

ятельности. Логично предположить, что с 

продолжением проекта студенты должны 

более активно участвовать в своей проект-

ной деятельности и демонстрировать ре-

зультаты обучения на более высоком 

уровне – эвристическом. Это включает в 

себя не только специализацию глубины и 

темы проекта, но и сам подход и решение 

проблем в процессе проектирования. На 

этом этапе студенты могут выполнять про-

екты, которые находятся на продвинутом 

уровне для развития основных компетен-

ций, академических и междисциплинар-
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ных знаний, а также личных и межлич-

ностных навыков.  

В основных образовательных програм-

мах подготовки будущих учителей ино-

странного языка предусмотрено исполь-

зование перечисленных нами интерактив-

ных форм (игровые и проектные методы 

обучения) организации педагогического 

процесса, считаем, что не в полной мере 

выявлены возможности использования 

игровых методов обучения как интерак-

тивной формы организации педагогиче-

ского процесса и не обозначен механизм и 

технология обучения студентов ино-

странному языку.  

Обратимся к практике проведения заня-

тий на 1 курсе факультета иностранных 

языков уровня подготовки – бакалавриат 

по теме «Происхождение иноязычных слов 

в русском языке». До начала занятия путем 

жеребьёвки делим на команды академиче-

скую группу (по 5-6 человек). Для четкого 

и эффективного визуального восприятия 

слова используем программу Power Point, в 

которой формируем слайды. 

Слайд 1. «Происхождение иноязычных 

слов в русском языке». Говорим о значи-

мости понимания иноязычного слова, ак-

туализируем знания группы на предмет 

знания таких слов.  

Слайд 2. Приводим лексический при-

мер слов, заимствованных из общеславян-

ской культуры (сущ. до V-VI. вв.), также 

приводим названия лиц по родству 

(мать), названия профессий, человека по 

роду деятельности (кузнец), наименова-

ние жилища, одежды, домашней утвари 

(дом, лампа) и др.  

Слайд 3. Лексический пример слов, за-

имствованных из восточнославянской 

культуры, слова, возникшие в XI-XIV. вв., 

где на слайде указаны общие слова для 

русского, молдавского, украинского и бе-

лорусского языков (дядя, кошка, цветок). 

Следует отметить, что русские слова по-

явились после XII. в., когда славяне разде-

лились на белорусов, русских, украинцев.  

Слайд 4. Заимствованная лексика: ста-

рославянизмы – слова, заимствованные из 

богослужебных книг, появившиеся в 

988 г. н. э. после принятия христианства 

на Руси. Кроме того, огромное влияние 

имели священные книги Византийской 

империи, к примеру, слова «житие, поуче-

ние, зодчество, деспот, канон, новелла, 

хронограф», некоторые из которых имели 

совсем другое лексическое значение.  

Слайд 5. Старославянизмы обозначают: 

отвлечённые понятия (благо, великоду-

шие); научные понятия (вселенная, созна-

ние,); церковно-религиозные понятия 

(воскресение, храм). 

Следующие слайды можно построить 

аналогично по данной теме, с применени-

ем интересных фактов из истории проис-

хождения слов, например, мошенник. Как 

известно, слово «карман» – тюркского 

происхождения и на Руси им не пользова-

лись по незнанию, деньги же носили в 

«мошнах» – кошельках, следовательно, 

отсюда и название «мошна» и произведе-

но «мошенник» – человек, воровавший 

деньги из мошон.  

После информационной части занятия 

необходимо проблематизировать студен-

тов, выдвинуть задачу перед ними для 

совместного поиска решения. В качестве 

задания мы предложили кейс, в котором 

заданы 30 слов-грецизмов и 30 слов-

старославянизмов, заданы они вперемеш-

ку в конверте. Каждой группе дается 

10 минут для определения, к какой группе 

относится то или иное заимствованное 

слово, а далее задание усложняется, необ-

ходимо привести лексическое значение 

каждого слова. Кроме того, разрабатыва-

ются критерии оценивания такого вида 

заданий, где наибольшее количество бал-

лов выставляется студенту, который само-

стоятельно оперирует терминами, быстро 

и обоснованно определяет заимствован-

ное слово и указывает его этимологию, 

среднее количество баллов студент полу-

чает в случае, если он затрудняется опре-

делять принадлежность заимствованных 

слов, с ошибками характеризует их значе-

ние, частично оперирует терминами и, 

наконец, если студент затрудняется в 

определении лексического значения заим-

ствованного слова, с трудом определяет, к 

какой группе относится приведенное сло-

во, не использует в ответе основные тер-

мины и понятия.  

Выводы 

В приведенном задании четко просле-

живается интерактивность обучения, по-

скольку все обучающиеся привлечены к 

процессу познания, имеется эмоциональ-

ный подъем участников, так как есть иг-

ровой характер, что способствует само-
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стоятельному поиску решения проблемы, 

имеется ситуация успеха.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что использование интерактивных мето-

дов обучения в образовательном процессе 

является эффективным средством, помо-

гающим разнообразить обучение и все-

сторонне развить у студентов коммуника-

тивные умения и техники слушания. Воз-

можности интерактивного метода обуче-

ния иностранному языку широки и поз-

воляют развивать у них способности, в 

частности:  

– инновационные способности как все-

объемлющее динамичное личное каче-

ство, которое проявляется в способности и 

готовности студентов к производству дея-

тельности в контексте всего жизненного 

цикла реальной системы, процесса и про-

дукта; 

– поисковые способности, выраженные 

в умении проводить поиск информации 

для определения теоретических и практи-

ческих предпосылок для решения проблем 

проектирования; 

– коммуникативные способности, вы-

ражающиеся в умении слушать и слы-

шать, артикуляции, живой мимике, же-

стах регуляции и совместной работе.  

Изложенные выводы в статье и пред-

ложения не претендуют на окончательное 

и исчерпывающее решение всей пробле-

мы использования интерактивных и игро-

вых методов обучения студентов ино-

странному языку, в качестве перспектив-

ных направлений и дальнейшего исследо-

вания предполагается разработка техноло-

гии использования интерактивных мето-

дов обучения студентов иностранному 

языку.  
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Введение 

На современном этапе произошли зна-

чительные преобразования в помощи ли-

цам с ограниченными возможностями здо-

ровья: наряду с дифференцированной 

формой широко внедряется инклюзивная. 

Изменяются требования к профессиональ-

ной компетентности специального педаго-

га. Важной ее составляющей являются 

профессионально-личностные качества. 

На данный период проблема формиро-

вания профессионально-личностных ка-

честв является недостаточно изученной. 

Проблема изучения развития профессио-

нально-личностных качеств у специаль-

ных педагогов является актуальной, так 

как анализ состояния современного спе-

циального образования выявляет пробелы 

в развитии профессиональной компе-

тентности специального педагога, связан-

ные с недостаточной подготовкой педаго-

га к решению ряда задач, требующих 

профессиональной подготовки.  

Некоторые аспекты формирования 

профессиональной компетенции педагога 

раскрыты в ряде исследований таких уче-

ных, как Р. О. Авагелян, Е. Е. Аюпова, В. А. 

Генкина, А. Д. Гонеев, И. Г. Еременко, В. А. 

Жарова, А. И. Живина, Л. В. Ларионова, 

О. В. Макарова, Н. М. Назарова, М. Е. 

Орешкина, Н. А. Свинина, Л. Ф. Сербина, 

Н. А. Строганова, А. Ю. Тареева, Е. С. Ту-

шева, В. Н. Феофанов, Н. К. Харченко. 

Целью исследования было изучить 

процесс развития профессионально-

личностных качеств у будущих специаль-

ных педагогов в процессе профессиональ-

ной подготовки.  

Методы 

Основным методом, используемым в 

данной исследовательской работе, являет-

ся анализ научной и педагогической лите-

ратуры.  

Результаты и обсуждение 

Педагог должен обладать качествами 

современной, идеальной, профессиональ-

ной и компетентной личности. Идеаль-

ный педагог является образцом професси-

онала, носителем производственных, лич-

ностных и гражданских функций, которые 

проявляются на высшем уровне. 

Разные ученые изучали профессио-

нальные качества педагогов, определяю-

щие содержание профессиональной ком-

петентности, а также занимались выявле-

нием социальных, педагогических и пси-

хологических условий становления ком-

петентности. Тем не менее, на данном эта-

пе проблема профессиональной компе-

тентности специальных педагогов остает-

ся недостаточно изученной. 

Проблемой готовности специального 

педагога к профессиональной деятельно-

сти интересовались такие ученые, как 

Д. И. Азбукина, А. С. Белкина, В. В. Во-

ронкова, Е. К. Грачева, В. П. Гриханов, 

Т. А. Гузикова, А. А. Дмитриев, Г. М. 

Дульнев, С. Д. Забрамная, А. Г. Литвак, 

М. Н. Перова, Б. П. Пузанов, Э. Сеген, 

Е. А. Стребелева, Е. Д. Худенко и многие 

другие. 

Под профессиональной компетентно-

стью специального педагога мы понимаем 

системное явление, которое состоит из 

единства педагогических знаний, свойств 

и качеств педагога, его опыта, позволяю-

щего эффективно осуществлять педагоги-

ческую деятельность, а также личностное 

развитие и совершенствование педагога. 

Важной составляющей профессио-

нальной компетентности являются про-

фессионально-личностные качества. Раз-

личные авторы относят к таким каче-

ствам: работоспособность, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, 

умение ставить цели, добиваться постав-

ленной цели, настойчивость, организо-

ванность, доброта, порядочность, чело-

вечность, обязательность, терпеливость, 

объективность, честность, нравствен-

ность, ответственность, справедливость, 

щедрость, педагогический оптимизм, са-

мокритичность, потребность к общению, 

доброжелательность, эмоциональная 

уравновешенность, сдержанность, интерес 

к жизни воспитанников, достоинство, 

патриотизм, отзывчивость, эмоциональ-

ная культура, гуманизм, самообладание, 

выдержка, и требовательность и т. д.  

Также специальный педагог должен 

обладать навыками диагностической дея-
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тельности, которая предполагает следую-

щие последовательные действия: 

– постановка цели исследования в связи с 

запросом специалистов или родителей; 

– сбор, анализ и оценка данных меди-

цинской, педагогической, социально-

педагогической документации; 

– выбор соответствующих цели и осо-

бенностям лиц с ОВЗ (в том числе, воз-

растным) методов диагностики; 

– анализ и оценка результатов диагно-

стики; 

– определение структуры нарушения 

развития; 

– формулирование психолого-

педагогического диагноза; 

– составление заключения по результа-

там диагностики; 

– планирование коррекционно-

консультативно пропедевтической работы; 

– планирование профилактических ме-

роприятий.  

Изучив психолого-педагогическую и 

специальную литературу и приняв во 

внимание результаты констатирующего 

эксперимента, мы предлагаем следующие 

рекомендации по развитию профессио-

нальной компетентности педагога. Для 

развития навыка коммуникативных спо-

собностей, в первую очередь, необходимо 

научиться слушать. Умение слушать по-

могает в реализации новых идей и дает 

возможность ощущать себя членом кол-

лектива. 

Существуют следующие качества, не-

обходимые для коммуникаций:  

– стрессоустойчивость; 

– умение выслушивать партнера;  

– решительность; 

– отзывчивость. 

Коммуникативные навыки оказывают 

влияние на построение деловых связей, 

эффективность работы, помогают увидеть 

проблемы на ранних стадиях, решать их 

без сложностей и недоразумений [1]. 

Организаторские качества заключают в 

себе коммуникативные, лидерские спо-

собности и стремления, психологическую 

гибкость. Эффективность работы зависит 

от таких качеств, как: 

– справедливость; 

– объективность; 

– заинтересованность сотрудника, мо-

тивация к работе;  

– умение решать конфликты [3]. 

Организаторская деятельность трудо-

емка, она предусматривает умение рабо-

тать в социально-экономических систе-

мах, оценивать профессиональные навы-

ки педагога, а также умение развивать 

навыки коллектива как устойчивой и ди-

намической системы. 

Коммуникативные и организаторские 

способности развивать можно в любом 

возрасте с помощью простых упражне-

ний. Мы предлагаем следующие упражне-

ния для развития организаторских спо-

собностей. 

Упражнение «Пантомима». Позволяет 

сохранить самообладание в любых ситуа-

циях и правильно определить свое эмоци-

ональное состояние. Необходимо встать 

перед зеркалом и продемонстрировать 

смех, волнение, гнев, иронию и т. д. 

Упражнение «Убеждение». Поможет об-

рести навыки убеждения. Человеку, слабо 

владеющему навыками коммуникации, 

необходимо встать в круг посередине 

комнаты. Партнеры должны убедить его 

выйти из круга. Можно пообещать, 

например, что-то взамен. Выполнение 

упражнения можно снимать на видео. 

Упражнение «Песня». Поможет обрести 

навык выражать эмоции. Коллектив нуж-

но поделить на две команды. Первая ко-

манда с помощью песен задает вопрос, 

другая должна ответить словами другой 

песни. 

Для того, чтобы развить коммуника-

тивные и организаторские способности, 

стоит ознакомиться с книгами Стивена 

Р. Киви, Михаила Литвака, Николая Коз-

лова, пройти тренинги, разработанные 

специализированными центрами. 

Развитие эмпатической культуры сту-

дентов, обучающихся по направлению 

«Специальное (дефектологическое) обра-

зование» происходит еще на начальном 

этапе обучения. Преподаватели на приме-

ре предмета «Основы олигофренопедаго-

гики» рассказывают учащимся о таких ве-

ликих ученых, как Е. К. Грачева, Л. С. Вы-

готский, Э. Сеген, С. Л. Рубинштейн, Х. С. 

Замский и т. д., которые показали и дока-

зали миру, что детей с нарушениями ин-

теллектуального развития необходимо 

развивать и обучать. Благодаря их работе, 

студенты постепенно прослеживают путь 

от непризнания таких детей к их приня-

тию, что обусловлено высоким уровнем 

эмпатии этих ученых. Также преподавате-



Психолого-педагогические науки •••  35 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
ли рассказывают о важных качествах оли-

гофренопедагога (педагогический опти-

мизм, интерес к жизни воспитанников, 

отзывчивость, эмоциональная культура, 

гуманизм, самообладание, выдержка, тре-

бовательность, работоспособность, ответ-

ственность), его личности, что способ-

ствует формированию профессионально-

личностных качеств будущих педагогов. 

Формированию эмпатической культу-

ры способствует социально-

психологический тренинг, позволяющий 

повысить компетентность в области об-

щения и приобрести навыки межличност-

ного взаимодействия. Внедрение в про-

цесс подготовки будущих социальных пе-

дагогов социально-психологического тре-

нинга способствует: 

– приобретению психолого-

педагогических знания в сфере коммуни-

кации;  

– развитию способностей к самоанализу; 

– приобретению эффективных навы-

ков общения; 

– умению скорректировать систему от-

ношений к окружающему миру;  

– формированию установок, которые 

необходимы для успешного общения [4].  

Упражнения для развития эмпатии: 

За основу взяты и частично перерабо-

таны игровые и тренинговые упражнения, 

предложенные Л. Ф. Мирзаяновой, И. А. 

Агеевой, Л. И. Станиславчик, Т. С. Рашев-

ской и др. [5]: 

– Упражнение 1 «Направление движения»; 

– Упражнение 2 «Рисуем вдвоем»; 

– Упражнение 3 «Слепой и поводырь»; 

– Упражнение 4 «Робот». 

Также мы подобрали художественную 

литературу, в которой описана школьная 

жизнь педагогов и их воспитанников, рас-

крывающая их межличностные отноше-

ния, где мы можем наблюдать проявление 

таких качеств, как понимание, сочувствие, 

признание. Мы считаем, что прочтение и 

коллегиальное обсуждение данной лите-

ратуры позволит повысить уровень эмпа-

тии специальных педагогов и будущих 

специальных педагогов (Л. Исарова «Вой-

на с аксиомой», В. Тендряков «Ночь после 

выпуска»). 

Прочтение классических романов на 

школьную тематику таких авторов, как 

В. Распутин, Ф. Искандер, А. Лиханов, 

Н. Никонов, Ю. Яковлев, Г. Щербаков по-

может развитию уровня эмпатии у буду-

щих специальных педагогов. А также со-

временных произведений российских и 

зарубежных авторов: П. Санаев «Похоро-

ните меня за плинтусом», А. Иванов «Гео-

граф глобус пропил», «Блуда и МУДО», 

А. Геласимов «Нежный возраст», «Фокс 

Малдер похож на свинью», Л. Улицкая 

«Девочка», Д. Пеннак «Господа дети», 

Ю. Гордер «Мир Софии».  

Так же развитию эмпатии специально-

го педагога способствует просмотр и кол-

легиальное обсуждение следующих филь-

мов, посвященных лицам с нарушениями 

в развитии: Роб Райнер «Привет, Джули», 

Роберт Земекис «Форест Гамп», Барри 

Левинсон «Человек дождя», Марк Стивен 

Джонсон «Саймон Бирч», Ник Кассаветис 

«Мой ангел-хранитель», Артур Пенн «Со-

творившая чудо» и т. д. Мы считаем, что 

просмотр предложенных фильмов позво-

лит вместе с героями фильмов прожить их 

переживания, понять их, что способствует 

повышению уровня эмпатических спо-

собностей. 

Необходимо так же помнить, что педа-

гоги нуждаются в постоянных: 

– курсах повышения квалификации; 

– семинарах; 

– методических объединениях; 

– коррекционных советах;  

– взаимопосещениях (супервизиях) [2].  

Посещение данных мероприятий поз-

волит повысить педагогический опыт, бу-

дет способствовать саморазвитию и по-

вышению уровня профессионального 

труда. 

Мы полагаем, что предложенные реко-

мендации помогут повысить уровень 

профессионально-личностных качеств 

будущих специальных педагогов, обуча-

ющихся по направлению «специальное 

(дефектологическое) образование». Про-

фессиональные обязанности, необходи-

мые знания и умения педагога специаль-

ного образования, согласно стандарту, 

осуществляется в нескольких направлени-

ях, обучение и воспитание, консультатив-

ная деятельность, а также сопровождение 

семьи ребенка с проблемами в развитии. 

Компетенции в области психолого-

педагогического изучения детей с ОВЗ яв-

ляются обязательной составной частью 

комплексной подготовки специального 

педагога. 
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целях повышения эффективности подготовки будущих бакалавров образования к вожатской деятельно-

сти. Методы. Наблюдение, беседа, организация обучения с использованием интерактивных образова-

тельных технологий. Результат. В ходе применения в учебном процессе интерактивных образователь-

ных технологий происходит развитие творческих способностей, способствующих формированию про-

фессиональных компетенций будущих бакалавров образования, необходимых для осуществления во-

жатской деятельности, овладение студентами современными методами и технологиями воспитания, 

развитие их коммуникативных и организаторских способностей. Вывод. Использование интерактивных 

образовательных технологий в учебном процессе педагогического вуза способствует повышению у 
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Введение 

В методических рекомендациях по под-

готовке кадров по программам педагоги-

ческого бакалавриата на основе единых 

подходов к их структуре и содержанию 

(Ядро высшего педагогического образова-

ния) от 25 ноября 2021 года отмечается 

целесообразность в структуре образова-

тельной программы предусмотреть мо-

дуль воспитательной деятельности, кото-

рый включает в себя дисциплину «Основы 

вожатской деятельности» и вожатскую 

практику. Актуальность данного модуля 

обусловлена государственными задачами 

в области воспитания подрастающего по-

коления и тем, что 2018-2027 годы в соот-

ветствии с Указом президента России В. В. 

Путина объявлены Десятилетием детства. 

Это значит, что государство будет уделять 

максимальное внимание развитию каждо-

го ребенка, живущего в нашей стране, 

обеспечению всех условий для сохранения 

и укрепления его здоровья, созданию бла-

гоприятной среды как для его образования 

и воспитания, так и для полноценного от-

дыха. Большую роль в оздоровлении де-

тей и создании условий для их эмоцио-

нальной разгрузки играют летние оздоро-

вительные лагеря. Они призваны созда-

вать условия для всестороннего развития 

и личностного роста детей, возможности 

для реализации себя в различных видах 

деятельности, удовлетворения жизненных 

потребностей школьников в общении, 

понимании, признании, разумной и по-

лезной организации свободного времени 

детей в период летних каникул.  

Цель 

Рассмотреть вопросы использования 

интерактивных образовательных техноло-

гий в целях повышения эффективности 

подготовки будущих бакалавров образо-

вания к вожатской деятельности. 

Организация жизни детей в лагере во 

многом зависит от вожатого, от его про-

фессиональной подготовки, от его готов-

ности осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность (ПК-2), от 

способности осуществлять социальное 

взаимодействие и работать в команде, 

проявлять лидерские качества и умения 

(УК-3), осуществлять духовно-

нравственное воспитание детей на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-

4), использовать методы и формы органи-

зации коллективных творческих дел, экс-

курсий, походов, экспедиций и других ме-

роприятий, от его умения ставить цель, 

планировать, стимулировать, организо-

вывать разнообразную деятельность де-

тей, быть для них старшим товарищем, 

другом, способным понять и признать 

каждого ребенка как уникальную лич-

ность.  

Подготовка будущего педагога к во-

жатской деятельности требует соответ-

ствующей организации учебного процесса 

в педагогическом вузе – обучения с при-

менением новых образовательных техно-

логий, позволяющих не только дать зна-

ния о деятельности вожатого, задачах, 

стоящих перед ним, и возможных про-

блемах, которые будут требовать разре-

шения, но и научить будущего вожатого 

решать профессиональные задачи, кото-

рые ежедневно будут вставать перед ним 

во время работы в лагере. К таким техно-

логиям относятся интерактивные образо-

вательные технологии. Интерактивный – 

значит, позволяющий взаимодействовать 

с кем-либо (для студента это может быть 

преподаватель, однокурсники, школьни-

ки, другие субъекты образовательного 

процесса) или чем-либо (например, с 

компьютером или интерактивным учеб-

ником). Использование таких технологий 

позволяет путем включения всех участни-

ков учебного процесса в единое образова-

тельное пространство создать обстановку 

совместного переживания ситуации поис-

ка решений поставленной задачи, обмена 

знаниями, идеями, формирования ощу-

щения собственной успешности, совер-

шенствования коммуникативных умений 

и навыков, необходимых будущему вожа-

тому.  

Методы 

Наблюдение, беседа, организация обу-

чения с использованием интерактивных 

образовательных технологий. К таким 

технологиям относятся творческие зада-
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ния, проектная деятельность, кейс-метод, 

деловые игры.  

Творческие задания, выполняемые в 

ходе подготовки к вожатской практике, 

позволяют ускорить переход будущего 

бакалавра образования из состояния «объ-

ект обучения» в состояние «субъект обу-

чения», развить его познавательную ак-

тивность, самостоятельность и творческие 

способности, подготовить к принятию 

адекватных самостоятельных решений в 

нестандартных ситуациях, которые могут 

сложиться в период вожатской практики.  

Результаты и обсуждение 

Организация проектной деятельности – 

необходимая составляющая подготовки 

будущих бакалавров образования к во-

жатской деятельности, поскольку в задачи 

вожатого входит планирование работы 

закрепленного за ним отряда, планирова-

ние собственной деятельности на все пе-

риоды лагерной смены, планирование и 

организация коллективной творческой 

деятельности школьников, участие в раз-

работке сценариев мероприятий, прово-

димых в рамках всего лагеря. Выполнение 

подобных проектов в процессе обучения в 

вузе позволит будущему вожатому нако-

пить необходимые знания и отработать 

умения, необходимые для создания раз-

личных педагогических проектов, которые 

могут быть реализованы во время лагерной 

смены: умение слушать и слышать других, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение, 

умение подбирать и использовать различ-

ные средства наглядности, необходимые 

для презентации проекта.  

Case study или кейс-метод (обучение 

методом ситуаций или прецедентов) – это 

работа с набором учебно-методических 

материалов, описывающих различные 

конкретные ситуации, которые могут 

встретиться в будущей практической дея-

тельности обучаемых [3]. В нашем случае 

это могут быть предполагаемые (или воз-

никавшие когда-то) ситуации из лагерной 

жизни, связанные с общением вожатого с 

коллегами, детьми или их родителями. 

Как отмечает А. Долгоруков [1], актуаль-

ность внедрения метода кейсов в практику 

обучения определяется ориентацией со-

временной высшей школы на формиро-

вание профессиональной компетентности, 

умений и навыков мыслительной дея-

тельности студентов, их способности к 

эффективным действиям в различных си-

туациях.  

Использование кейсов при подготовке 

будущих бакалавров образования к во-

жатской деятельности способствует раз-

витию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать опти-

мальный вариант и составлять план его 

осуществления, позволяет познакомить 

их с проблемами, которые могут возник-

нуть в их работе в лагере, морально под-

готовить к решению этих проблем, по-

мочь овладеть способами выхода из кон-

фликтных ситуаций. Поскольку рассмот-

рение и обсуждение заданных ситуаций 

проводится в группе, учащимися, как пра-

вило, предлагается множество способов 

разрешения конфликта, описанного в си-

туации, благодаря чему в группе органи-

зуется обсуждение предложенных вариан-

тов, их анализ, выбор оптимального, т. е. 

актуализация полученных теоретических 

знаний, развитие творческого мышления 

студентов, совершенствование их профес-

сиональной подготовки. При этом разви-

ваются их коммуникативные способности, 

формируется профессиональное мышле-

ние, система ценностных ориентаций. За-

дача преподавателя состоит в подборе, со-

ответствующего реального материала, а 

студенты должны разрешить поставлен-

ную проблему и получить оценку своих 

действий другими студентами и препода-

вателем. При этом необходимо учиты-

вать, что возможны различные варианты 

решения проблем  

Деловые игры – это занятия, имеющие 

игровую форму и учебное содержание. 

Поскольку игры любят все – и дети, и 

взрослые, студенты с удовольствием 

включаются в этот вид деятельности. Бла-

годаря интересу, проявляемому к предла-

гаемой игровой форме, игры активизиру-

ют познавательную деятельность обучае-

мых, способствуют формированию и раз-

витию организаторских и коммуникатив-

ных способностей. Как отмечается в [2], 

«психологами было установлено, что в 

условиях учебного общения наблюдается 

повышение точности восприятия, увели-

чивается результативность работы памя-

ти, более интенсивно развиваются такие 

интеллектуальные и эмоциональные 

свойства личности, как – устойчивость 

внимания, умение его распределять; 

наблюдательность при восприятии; спо-
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собность анализировать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели». 

Например, требования к личности вожа-

того студенты лучше запоминают в ходе 

игры, позволяющей определить группо-

вые педагогические ценности (педагогиче-

ские ценности, принимаемые всеми сту-

дентами данной группы). Игра проводит-

ся следующим образом: всех студентов 

просим составить список, включающий 

десять личностных качеств, необходимых 

вожатому. Затем просим из этих качеств 

выбрать пять наиболее важных для рабо-

ты с детьми в летнем лагере. Этот этап ра-

боты необходим для того, чтобы в список 

попали действительно важные для работы 

вожатого качества, а не просто качества 

личности «хорошего человека». Затем 

один из студентов выходит к доске и запи-

сывает выбранные им качества. Далее 

каждый студент группы называет вы-

бранные им качества, и они добавляются в 

список на доске. Если качество уже запи-

сано, оно еще раз не записывается, а про-

сто около него ставится какой-либо зна-

чок, например, «+». После того, как всеми 

студентами будут названы выбранные 

ими качества, подсчитывается количество 

знаков «+» у каждого качества, и в списке 

оставляются только те, у которых оказа-

лось больше всего выборов (5, 7, 10 – по 

усмотрению преподавателя). Эти качества 

ранжируются по степени их важности по 

мнению группы (по количеству выборов). 

Данная методика дает возможность полу-

чить общее представление группы о лич-

ности вожатого и скорректировать его в 

случае необходимости. Аналогичным об-

разом могут быть выявлены представле-

ния студентов о необходимых вожатому 

профессиональных качествах [4]. 

Вывод 

В заключение отметим, что все предла-

гаемые методики интерактивного обуче-

ния, как эпизодически, так и в системе 

были апробированы в процессе изучения 

курса «Основы вожатской деятельности», 

что позволяет нам сделать вывод о необ-

ходимости использования интерактивных 

образовательных технологий в учебном 

процессе педагогического вуза, так как за-

фиксированными нами результатами их 

использования стали:  

 – положительная мотивация к изуче-

нию курса «Основы вожатской деятельно-

сти» и к вожатской практике;  

– повышение уровня их профессио-

нальной компетентности в целом и эф-

фективности подготовки к деятельности в 

роли вожатых;  

– серьезное и ответственное отношение 

к проектной деятельности и решаемым 

педагогическим проблемам;  

– использование проектировочных 

умений, собственных педагогических раз-

работок и их презентации в процессе обу-

чения;  

– академические успехи студентов в 

изучении курса «Основы вожатского ма-

стерства». 

 Таким образом, проведенная нами ра-

бота позволяет сделать вывод, что исполь-

зование интерактивных образовательных 

технологий в учебном процессе педагоги-

ческого вуза способствует повышению у 

студентов интереса к вожатской деятель-

ности, повышает уровень их профессио-

нальной компетентности в целом и эф-

фективность подготовки к деятельности в 

роли вожатых. 
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РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть тенденции развития цифровых технологий и их возможности для ис-

пользования в специальном (дефектологическом) и инклюзивном образовании. Использование ин-

формационных и коммуникационных средств позволяют создать адаптивные условия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом утраченных или нарушенных функций для ком-

пенсаторной перестройки организма. Методы. Анализ общей и специальной литературы по вопросам 
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дённый анализ по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий в спе-

циальном и инклюзивном образовании показывает актуальность их использования в различных обра-

зовательных системах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выводы. Эффективность 

использования информационных и коммутационных средств и технологий способствует более активно-

го включения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в процессы обучения и воспитания 

и освоению профессиональных компетенций. 
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Введение 

Современные тенденции развития об-

разования невозможно сегодня предста-

вить без информационных и коммуника-

ционных технологий для общего образо-

вания, это наиболее избитая тема и до-

вольно часто обсуждаемая. В последние 

десятилетия ежегодно увеличивается рост 

детей с ОВЗ и инвалидностью с широким 

спектром нозологий, что актуализирует 

развитие специального и инклюзивного 

образования [4].  

Модернизация образования требует се-

годня более широкого внедрения цифро-

вых, информационных и коммуникаци-

онных технологий, но при этом, пробле-

мы возникают из-за отсутствия специаль-

но адаптированных и адекватно подо-

бранных электронных технических 

средств обучения в зависимости от нозо-

логии нарушенного или утраченного ана-

лизатора (слуха, зрения, речи, ОДА, ЗПР, 

интеллекта, синдрома Дауна, расстройств 

аутистического спектра и др.).  

Цель статьи – рассмотреть тенденции 

развития цифровых технологий и их воз-

можности для использования в специаль-

ном (дефектологическом) и инклюзивном 

образовании. Использование информаци-

онных и коммуникационных средств поз-

воляют создать адаптивные условия для 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом утраченных 

или нарушенных функций для компенса-

торной перестройки организма.   

Основная задача модернизированных 

систем и технических средств для специ-

ального и инклюзивного образования – 

это создание для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья до-

ступной среды для получения образова-

ния на всех уровнях: дошкольном, 

начальном, общем среднем, среднем про-

фессиональном, высшем и дополнитель-

ном образовании. Прохождение столь 

длинного образовательного пути лиц с 

ОВЗ требует использования информаци-

онных и цифровых технологий, что по-

требуется и для дальнейшего трудо-

устройства выпускников на работу. 

Методы 

Анализ общей и специальной литера-

туры по вопросам использования цифро-

вых технологий в дефектологической 

науке и специальном и инклюзивном об-

разовании, собеседование, наблюдение, 

педагогический эксперимент, обобщение. 

Для этого сегодня используются специ-

альные компьютерные средства и техно-

логии обучения и другие электронные но-

сители информации: для лиц с нарушени-

ем слуха используется технология, при 

которой голос педагога преобразуется в 

визуальные символы на экране монитора, 

для незрячих и с нарушением зрения ис-

пользуется клавиатура с рельефно-

точечным Брайлевским шрифтом, с по-

мощью которого воспроизводится ин-

формация синтезатором голоса, а для де-

тей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, детского церебрального парали-

ча используется изменённая конфигура-

ция клавиатуры с повышенной чувстви-

тельностью, с увеличенными клавишами, 

также могут использоваться специальные 

пальцевые датчики. 

Наряду с этим используются вспомога-

тельные ассистивные технологии, к кото-

рым относятся различные устройства, 

вспомогательные программные и иные 

средства, позволяющие расширить воз-

можности лиц с особыми образователь-

ными потребностями в процессе приёма и 

переработки информации, их адаптации к 

условиям жизни и социальной интегра-

ции. Специальные средства коммуника-

ции и инструменты, которые помогают 

развивать функциональные способности у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Это элек-
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тронные и не электронные устройства: 

калькулятор, корректор, портативное счи-

тывающее устройство для обработки тек-

ста компьютерные программы для обуча-

ющихся, испытывающих сложности в 

обучении и для реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (ИОМ). 

Специальные приборы, которые помога-

ют в быту («Умный дом»), для работы, 

личной и домашней гигиены, приготов-

ления питания. Сенсорные и визуальные 

средства для получения и переработки 

информации, ориентировки в окружаю-

щем общем и инклюзивном социуме. 

Развитие в последние три года панде-

мии показало, что в условиях дистанци-

онного обучения гарантируется обучаю-

щимся возможность получения знаний 

независимо от места жительства, при 

ограничении мобильности, связанной со 

здоровьем и ограниченными возможно-

стями активной коммуникации. Исполь-

зование в специальном и инклюзивном 

обучении новых информационных техно-

логий у лиц с ОВЗ позволяет формиро-

вать учебные навыки и способствует вы-

работке ключевых компетенций. Исполь-

зование ИКТ позволяет учителям усилить 

эффект наглядности и активности в учеб-

ном процессе. Например, незрячие сту-

денты довольно быстрее и качественно 

записывают лекции на ноутбуке с Брай-

левским шрифтом и синтезатором голоса, 

а глухие – с картинкой, сопровождаемой 

жестовой речью.  

Для более слаженного взаимодействия 

между студентом с ОВЗ и преподавателем, 

необходимо проводить курсы повышения 

квалификации педагогов образовательных 

организаций для подготовки их к работе в 

инклюзивной образовательной среде. С 

этой целью нами были проведены курсы 

повышения по проблемам организации 

инклюзивного образования с учителями, 

педагогами, преподавателями среднего 

профессионального и высшего образова-

ния в Северо-Кавказском регионе, где в 

программу был включён вопрос о воз-

можностях использования для лиц с ОВЗ 

информационных и коммуникационных 

технологий.  

Цифровые технологии сегодня посто-

янно и стремительно развиваются, стано-

вясь необходимым средством новых обра-

зовательных технологий не только в ре-

жиме онлайн, но и в режиме оффлайн и 

частью современного социально-

культурного опыта для детей, взрослых, 

старшего поколения, в том числе для лиц 

с ОВЗ. Особенно современные дети, рож-

дённые в цифровом мире, свободно ори-

ентируются в цифровом визуальном язы-

ке гаджетов в пространстве компьютер-

ных технологий интернета.  

Результаты и обсуждение 

Представители нашей научной школы 

«Гуманизация общего и специального об-

разования в современных условиях» в 

своих исследованиях разрабатывали при-

емы использования в специальном и ин-

клюзивном образовании технических 

средств, информационных и коммуника-

ционных технологий, способствующих 

улучшению качества и результативности 

коррекционно-развивающей работы, 

компенсаторной перестройке по воспол-

нению утраченных и нарушенных функ-

ций у детей с ОВЗ. Компьютерные техно-

логии помогали и помогают особенным 

людям в развитии психических процессов: 

внимания, памяти, воображения, эмоций, 

ориентировке в пространстве, в овладении 

жизненно необходимыми навыками для 

социально-бытовой ориентировки и адап-

тации в социуме. 

При этом, как было отмечено ранее, 

использование информационной, комму-

никативной и цифровой трансформации 

в образовании обеспечивает доступность 

обучения для обучающихся с особыми 

образовательными возможностями здоро-

вья. Информационные и коммуникаци-

онные технологии в специальном и ин-

клюзивном образовании позволяют со-

вершенствовать содержание образования, 

подбирать адекватные формы, методы и 

приемы для реализации принципа кор-

рекционной направленности, индивидуа-

лизации и дифференциации адаптивного 

содержания процесса обучения и воспита-

ния. Компьютерные технологии в специ-

альном образовании довольно эффектив-

но используются логопедами для коррек-

ции речевых нарушений, а также для ак-

тивного речевого развития детей до-

школьного возраста [3]. 

Выводы 

Таким образом, в результате исследо-

вания мы пришли к следующим выводам: 

– чтобы ИКТ использовать в специаль-

ном и инклюзивном образовании с целью 

создания адаптивной коррекционно-
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развивающей образовательной среды, 

следует учитывать требования, предъяв-

ляемые к их применению; 

– требование в соответствии с коррек-

ционной направленностью адекватной к 

конкретной нозологии и возможности для 

индивидуального и дифференцированно-

го применения; 

– адаптивности информационных, 

цифровых и коммуникационных техно-

логий в зависимости от утраченных и 

нарушенных функций психофизического 

развития лиц с ОВЗ; 

– исключение эффекта насыщения в 

работе с информационными технология-

ми в чередовании учебных занятий и 

упражнений с различной сенсорной 

нагрузкой, поддерживающих активность 

познавательной деятельности обучаю-

щихся; 

– направленности ИКТ на решение 

коррекционно-образовательных и кор-

рекционно-развивающих задач в специ-

альном и инклюзивном образовании. 

Результаты проведённых исследова-

ний, изучение опыта, обзор специальной 

психолого-педагогической литературы по 

вопросам использования потенциала ин-

формационных и коммуникационных 

технологий в специальном и инклюзив-

ном образовании показал, что на сего-

дняшний день специальные (коррекцион-

ные) и инклюзивные образовательные ор-

ганизации не достаточно обеспечены не-

обходимым количеством специальной 

компьютерной базой средств, с учётом 

потребностей и возможностей для всех 

субъектов образовательного процесса. 

Учителя, педагоги, психологи недостаточ-

но подготовлены к работе с лицами ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образова-

тельном пространстве, цифровая транс-

формация участников этого процесса про-

исходит в большинстве случаев спонтанно, 

а для этого одновременно необходимо 

проводить психосоциальная работу [5]. 

Организация образования лиц с ОВЗ на 

основе внедрения новых информацион-

ных технологий связана с реализацией 

основных дидактических принципов: ак-

тивизация самостоятельной познаватель-

ной деятельности; интерактивность и ва-

риативность цифровых технологий, сего-

дня особенно востребованных в инклю-

зивном образовании.  
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месяца – для волос на лобке, 10 месяцев – для волос в подмышечных впадинах, 1 год 2 месяца – для 
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between the groups of boys in the plains of middle on one side of middle to high mountains on the other, 

are quite similar and are calculated for the five months of pubic hair and armpits 10-12-month for pubertal 

nipple swelling. The differences in the average age of sexual development between the groups of boys 

plains and highlands much more: 1 year 4 months. for pubic hair, 10 months. Hair in the armpits, 1 year 2 

months. Swelling of nipples. The foregoing indicates a significant delay in sexual development Avar school-

children living in the highlands of Dagestan. 

Keywords: body length, body weight, chest circumference, armpit hair in padin, plains, midlands, high-

lands. 
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Введение 

Изучение морфофункциональных осо-

бенностей детей в процессе формирова-

ния их организма в зависимости от раз-

личных экологических ситуаций, в част-

ности в различных горных зонах, является 

одной из актуальных проблем современ-

ной антропологии, педагогики, спортив-

ной медицины, физической культуры и 

спорта [1]. 

В течение последних десятилетий изу-

чались морфологические и физиологиче-

ские особенности детей и подростков, 

проживающих в различных высокогор-

ных регионах мира – Южной Америке, 

Эфиопии, Гималаях, Памире, Кавказе, 

Скалистых горах США и др. (H. А. Агад-

жанян, М. М. Миррахимов (1970), Б. А. 

Никитюк (1970), Н. Н. Миклашевская, 

В. С. Соловьева, Е. З. Година (1988)). 

Большинство исследователей отмечают 

более медленный рост размеров тела, более 

позднее начало полового созревания у де-

тей и подростков в горных регионах. Не-

смотря на значительный объем исследова-

ний, полученные данные иногда противо-

речивы. Причины этих противоречий раз-

ные: генетическая неоднородность сравни-

ваемых групп, преобладание влияния фак-

торов заболеваемости или недоедания, раз-

личия в микроклимате мест проживания. В 

этой связи коренное население Дагестана, 

долгое время проживавшее в различных 

климатических и географических зонах, 

представляет собой интересный и важный 

объект исследования. 

В Дагестане нет комплексных и мас-

штабных антропологических исследова-

ний детей и подростков хотя бы одной из 

его этнических групп, проживающих на 

разной высоте. Исследование детей Даге-

стана, как правило, проводилось по жест-

ким программам, включающим в основ-

ном показатели физического развития – 

рост, вес и обхват груди (М. Д. Большако-

ва (1936), М. К. Керимов (1989), В. Г. Вла-

стовский (1976) и т. д.). Полезность такой 

работы связана с необходимостью расши-

рить информацию по теме, а также упоря-

дочить и уточнить противоречивые дан-

ные, в частности о детях-аварцах, прожи-

вающих в различных высокогорных рай-

онах Дагестана. Необходимость исследо-

вания обусловлена также недостаточным 

количеством опрошенных другими авто-

рами возрастных и региональных групп 

школьников-аварцев. 

Основная цель настоящего исследова-

ния – сравнительное изучение процессов 

роста развития мальчиков в возрасте 11-

17 лет, проживающих в условиях равни-

ны, среднегорья и высокогорья Дагестан. 

В работе были поставлены следующие 

задачи:  

1. Изучить общие размеры тела (рост, 

вес, окружность груди) мальчиков 11-

17 лет, проживающих в различных регио-

нах Дагестана. 

2. Охарактеризовать процесс полового 

созревания у детей трех региональных 

групп. 

Научная новизна работы заключается в 

том, что впервые получены показатели 

физического развития школьников, про-

живающих в равнинных, средних и высо-

ких горах Дагестана. 

Для проведения этой работы исследо-

вания проводились в западном горном 

Дагестане (в высокогорье – 2300 м над 

уровнем моря, в средних горах – 1415 м 

над уровнем моря) и Прикаспийской низ-

менности. 

Сбор материала проводился по мето-

дике, принятой в отечественной антропо-

логии (В. В. Бунак (1941), Н. С. Смирнова 

(1981), Е. Г. Мартиросов (1982)). 
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Практическая значимость работы 

Результаты этого исследования могут 

иметь практическое значение для образо-

вания, педиатрии, школьной гигиены и 

спорта. Показатели полового развития 

детей, проживающих на разной высоте в 

горном Дагестане и на равнинах, следует 

использовать при организации оказания 

медицинской помощи, при формирова-

нии методики воспитательной работы в 

школах и интернатах, а также в медицин-

ских учреждениях, медицинских учрежде-

ниях. Необходимо учитывать регулирова-

ние вида, объема и интенсивности физи-

ческих нагрузок. при решении задач по 

спортивному ориентированию, при при-

зыве в армию. 

Исследование мальчиков-аварцев про-

водилось в период 2020-2021 гг. В различ-

ных климатических и географических по-

ясах Дагестана крестовым способом: в вы-

сокогорье, среднегорье и на равнинах. 

Объектами исследования были маль-

чики-аварцы Западного Дагестана 11-17 

лет, проживающие в высокогорье и сред-

негорье Тляратинского и Шамильского 

районов, расположенных на высоте 1415-

2300 м над уровнем моря. На равнине 

съемка проводилась в различных населен-

ных пунктах Кизилюртовского района. 

Для сравнения мы использовали дан-

ные о киргизских, таджикских, абхазских 

и русских детях, заимствованные из работ 

Н. Н. Миклашевской, Е. З. Годиной, Б. С. 

Соловьевой (1988). 

Методы исследования 

1. Соматометрические (антропометри-

ческие): длина тела (рост), масса тела, 

окружность грудной клетки. 

2. Соматоскопические: степень полово-

го развития. 

Результаты и обсуждение 

Анализ антропометрических данных 

мальчиков 11-17 лет проводился в двух 

аспектах: возрастном и региональном. 

В период с 11 до 17 лет происходит 

естественное увеличение длины тела, не 

всегда равномерное, особенно у мальчи-

ков, стойкое на равнинах и в средних го-

рах. Мальчики на большой высоте увели-

чивают длину тела более равномерно. Од-

нако во всех регионах быстрый рост в 

подростковом возрасте происходит в воз-

расте от 14 до 16 лет (табл. 1).

 

Таблица 1 

Средние арифметические значения (x) и средние квадратические отклонения (s)  

размерных признаков у аварских мальчиков 

Возраст Регион № 
Длина тела, см Вес тела, кг Обхват груди, см 

x s x s x s 

 
11 лет 

1 
2 
3 

36 
45 
45 

134.7 
136,7 
134,3 

3,78 
4,70 
4,04 

31,58 
31,86 
30,38 

2,58 
3,27 
3,01 

65,15 
68,19 
67,13 

2,01 
3,18 
2,55 

 
12 лет 

1 
2 
3 

37 
45 
39 

137,5 
140,6 
137 ,4 

5,65 
4,53 
4,83 

33,07 
34,65 
32,39 

4,64 
3,17 
4,20 

66,03 
68,87 
67,91 

3,34 
2,62         
2,57 

 
13 лет 

1 
2 
3 

40 
44 
45 

145, 5 
145,5 
142,5 

5,11 
5,40 
5,50 

40,54 
38,32 
36,20 

4,28 
3,79 
4,61 

69,84 
71,50 
70,78 

4,14         
3,18         
3,74 

 
14 лет 

1 
2 
3 

37 
35 
39 

148,2 
148,1 
147,2 

4,92 
5,41 
5,64 

42,28 
41,87 
39,91 

5,84 
4,37 
5,16 

72,85 
73,87 
73,26 

4,06 
3,35 
3,98 

 
15 лет 

1 
2 
3 

41 
35 
40 

158,2 
155,9 
153,9 

6,08 
6,14 
8,46 

50,11 
47,14 
45,29 

6,64 
6,60 
7,48 

77,62 
78,9 

76,75 

4,89 
4,57 
4,69 

 
16 лет 

1 
2 
3 

38 
42 
38 

162,4 
164,4 
160,8 

6,06 
6,72 
7,05 

55,00 
56,91 
53,14 

6,45 
7,33 
7,48 

83,10 
83,81 
81,16 

6,82 
5,26 
4,64 

 
17 лет 

1 
2 
3 

30 
39 
40 

167 ,9 
168,8 
165,7 

4,59 
5,02 
5,92 

63,92 
62,62 
69,00 

0,22 
5,55 
6,49 

88,85 
87,97 
85,36 

4,21 
4,22 
4,69 

1 – равнина, 2 – среднегорье, 3 – высокогорье 
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Сравнение длины тела мальчиков-

аварцев по регионам показало, что самые 

высокие мальчики находятся в среднего-

рье практически во всех возрастных груп-

пах, кроме 13-14 лет, т. е. в начале полово-

го созревания. 

Мальчики из высокогорья в возрасте 

11-12 лет похожи на мальчиков из низин 

и, начиная с 13 лет, заметно отстают от 

двух других групп как по абсолютной 

длине тела, так и по темпам роста. Обыч-

ные мальчики занимают промежуточное 

положение по длине тела. 

Мальчики среднегорья чаще всего за-

нимают промежуточное положение между 

двумя крайними группами, но по ряду 

характеристик они ближе к высокогорным 

(темпы полового созревания, размер гру-

ди), по ряду других – к мальчикам, живу-

щим на равнинах (длина и масса тела). 

Окружность груди в 11-12 лет самая 

маленькая у однотонных мальчиков 

(65,15 см). В препубертатном периоде (13-

14 лет) различия между региональными 

группами сглаживаются основными раз-

личиями. Мальчики из высокогорья име-

ют меньшую окружность груди в течение 

13-17 лет, чем их сверстники, живущие в 

средних горах и на равнинах [3]. 

Сравнение длины тела мальчиков-

аварцев с длиной тела школьников других 

национальностей показывает, что горцы-

аварцы по длине тела близки к памирским 

таджикам, но ниже абхазов и выше киргизов. 

Первая стадия проявления всех трех 

вторичных половых признаков регистри-

руется в 13 лет у мальчиков, живущих на 

равнинах. К 13 годам у мальчиков средне-

го роста волосы остаются только под 

мышками. У мальчиков из высокогорья к 

13 годам все вторичные половые признаки 

находятся на нулевой стадии (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Возрастная динамика роста волос в подмышечных впадинах 

(в % от числа обследованных в каждом регионе) у мальчиков-аварцев 11-17 лет 

Возраст Регион № 
Стадии развития волос в подмышечных впадинах (Ах) 

Ах 0 Ах 1 Ах 2 Ах 3 

11лет 1 20 100 - - - 

2 18 100 - - - 

3 16 100 - - - 

12 лет 1 20 100 - - - 

2 16 100 - - - 

3 15 100 - - - 

13 лет 1 18 86,15 14,03 - - 

2 16 89,73 12,32 - - 

3 15 100 - - - 

14 лет 1 20 61,21 22,32 16,22 - 

2 16 65,68 27,56 4,76 - 

3 16 87,64 10,26 - - 

15 лет 1 18 24,39 51,22 24,39 - 

2 15 45,12 45,00 10,00 - 

3 16 51,52 42,50 5,00 - 

16 лет 1 16 11,22 44,21 34,21 21,05 

2 15 15,57 28,57 50,00 4,76 

3 15 41,15 43,41 21,05 - 

17 лет 1 16 - - 39,47 60,53 

2 15 23,08 16,85 56,41 2,56 

3 15 10,00 34,78- 41,60 12,50 
1 – равнина, 2 – среднегорье, 3 – высокогорье 
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Сравнение средних сроков полового 

созревания аварских школьников со 

школьниками из других регионов показа-

ло, что высокогорные аварцы значительно 

отстают в половом развитии от абхазских 

школьников (1-2 года), таджикских 

школьников (5 месяцев – 1 год) и не-

сколько уступают, похожи на школьников 

– киргизы. 

В связи с вышеизложенным из боль-

шого набора изученных соматических и 

функциональных характеристик необхо-

димо выделить группу, которая может 

иметь диагностическое значение при 

определении критериев как индивидуаль-

ного, так и группового физического раз-

вития школьников, проживающих в раз-

личных климатических зонах [4]. 

Эти признаки включают длину и вес 

тела, окружность груди, выпуклость груди 

и появление вторичных половых призна-

ков. Методы измерения этих признаков 

должны быть доступны врачам в подрост-

ковых кабинетах, школах, интернатах, 

детских санаториях, диспансерах различ-

ного профиля, а набор признаков должен 

быть включен в форму для ежегодного 

осмотра школьников в диспансере. 

Критерием уровня физического разви-

тия учащихся, величины физических 

нагрузок на уроках физкультуры, в 

спортшколах и т. д. должен быть не толь-

ко возраст, но и выраженность значимых 

диагностических признаков, а также кли-

матические особенности проживания де-

тей и подростков. Особенно это актуально 

для такой республики, как Дагестан, где 

есть заметные территориальные различия 

климата. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что состояние физического развития и 

полового созревания детей и подростков 

школьного возраста является результатом 

комплексного воздействия климатических 

и социально-экономических факторов. 

Результаты данного исследования мо-

гут представлять значительный практиче-

ский интерес для педагогики школьной 

гигиены при решении вопроса спортив-

ной направленности в распределении объ-

ема и интенсивности физических нагрузок 

на занятиях физической культурой [7]. 

А также материалы данной работы мо-

гут быть использованы при разработке 

комплексной программы физической 

культуры для учащихся 5-11 классов об-

щеобразовательных школ Республики Да-

гестан. 

     В настоящее время преподаватели 

кафедры спортивных дисциплин и едино-

борств факультета физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности Даге-

станского государственного педагогиче-

ского университета приступили к разра-

ботке нормативов физического развития 

сельских школьников, проживающих в 

различных высокогорных районах Даге-

стана. 

Выводы 

1. Мальчики из высокогорья характе-

ризуются меньшими общими размерами 

тела (длина и масса тела, обхват клетки с 

избыточным весом). 

2. Мальчики – средние, мальчики – са-

мые высокие. По массе тела и обхвату гру-

ди они занимают промежуточное положе-

ние; на экскурсиях грудные клетки опере-

жают мальчиков двух других групп. 

3. Мальчики равнины, занимающие 

промежуточное положение по длине тела. 

Среди 3 обследованных групп, по массе 

тела и обхвату груди опережают мальчи-

ков среднегорья. У обычных детей более 

узкие плечи и экскурсия грудной клетки. 

4. Развитие вторичных половых при-

знаков начинается в первую очередь у 

школьников на равнине, затем у мальчи-

ков в средних горах, а затем у мальчиков в 

высокогорьях. К 17 годам половая зре-

лость не завершилась ни в одном из ис-

следуемых регионов. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Создать классификацию тем сложных планов на основе их структурных особенно-

стей, которая позволит в соответствии с критериями данного задания ЕГЭ по обществознанию, выде-

лить типы сложных планов, имеющие единую или схожую структуру компонентов, что упростит для уча-

щихся задачу выбора оптимальной структуры сложного плана и его существенных («обязательных») 

компонентов. Методы. Контент-анализ материалов ЕГЭ федерального института педагогических изме-

рений (ФИПИ) по обществознанию. Результаты. На основе анализа тем сложного плана, содержащихся 

в Открытом банке заданий ЕГЭ по обществознанию, и в сборниках экзаменационных вариантов, вы-

пущенных разработчиками контрольно-измерительных материалов ФИПИ, составлена типология тем 

сложных планов, основанная на учете структурных особенностей темы и характере раскрываемых в 

ней причинно-следственных, функциональных или иерархических связей. Приведены образцы тем 

сложного плана, соответствующего типа. Выводы. Существует неопределенность в условиях задания по 

составлению сложного плана темы, связанная с требованием включить в него пункты, «раскрывающие 

тему по существу». Наличие такого критерия предполагает, что для успешного выполнения задания эк-

заменуемый должен уметь определять структурные особенности темы и выделить его значимые ком-

поненты. В этой связи важное значение приобретает классификация типов планов в зависимости от 

формулировки темы, её структурно-содержательных характеристик, которая представлена в данной 

работе. 
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ABSTRACT. Aim. To create a classification of topics for complex plans based on their structural features, 

which will allow, in accordance with the criteria of Unified State Exam on the school subject Social Studies, 

to identify the types of complex plans that have a single or similar structure of components, which will sim-

plify for students the task of choosing the optimal structure of a complex plan and its essential (“mandato-

ry") components. Methods. Content analysis of the materials of the Unified State Exam of the Federal Insti-

tute of Pedagogical Measurements (FIPI) in social studies. Results. Based on the analysis of the complex 

topics contained in the Open Bank of Unified State Exam Assignments in Social Studies, and in the collec-

tions of examination options issued by the developers of the FIPI control and measuring materials, a typol-
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ogy of the topics of complex plans was drawn up, based on the structural features of the topic and the na-

ture of the cause-and-effect disclosed in it functional or hierarchical relationships. Samples of topics of a 

complex plan of the corresponding type are given. Conclusions. There is ambiguity in the terms of a com-

plex topic plan assignment associated with the requirement to include items that “cover the topic in es-

sence”. The presence of such a criterion suggests that for the successful completion of the task, the exam-

inee must be able to determine the structural features of the topic and highlight its significant components. 

In this regard, the classification of types of plans, depending on the formulation of the topic, its structural 

and content characteristics, which is presented by us, is of great importance. 
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Введение 

«Сложный план» – это одно из четырех 

заданий второй части варианта ЕГЭ по 

обществознанию высокого уровня слож-

ности, в которых от экзаменуемого требу-

ется составление развернутых ответов. 

Данное задание полностью сохранилось в 

обновленном варианте контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 1922 года 

в прежнем виде под номером 24 [1]. Со-

гласно спецификации контрольно-

измерительных материалов, оно проверя-

ет «умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объек-

тов и процессов» [7, с. 13]. Это задание 

позволяет систематизировать в процессе 

подготовки к экзамену изучаемый мате-

риал и составить ясное представление о 

структуре изучаемых тем.    

Как известно, развернутые ответы оце-

ниваются экспертами в соответствии с за-

данными критериями, с опорой на эта-

лонные ответы, предлагаемые разработ-

чиками заданий ЕГЭ. Вместе с тем допус-

кается вариативность верных ответов, что 

усложняет их оценку и требует от экспер-

та достаточно высокой квалификации. В 

этой связи первостепенное значение для 

объективной оценки заданий приобретает 

четкая определенность критериев, что от-

носится не только к рассматриваемому 

заданию [4]. Что касается сложного плана, 

критерий требует, чтобы он позволял 

«раскрыть по существу тему …», при этом 

план должен содержать не менее двух та-

ких пунктов, развернутых в подпунктах 

[1, с. 30]. Такая формулировка условия 

задания – «раскрыть тему по существу» – 

не указывает явно на требуемые элементы 

сложного плана, хотя компоненты, отра-

жающие сущность той или иной темы, в 

целом более или менее одинаковы.  

Таким образом, критерии данного зада-

ния, предписывающие необходимость 

включения в план «обязательных пунк-

тов», «непосредственно раскрывающих те-

му по существу», вносит определенные 

ограничения, но не облегчает задачу их 

выбора, так как эти «обязательные пункты» 

никак не обозначены в условиях задания, 

экзаменуемый должен «попасть» в них. 

Исходя из этого, нами предпринята 

попытка выделить значимые элементы 

содержания задаваемых на экзамене тем, 

являющиеся общими независимо от темы, 

с тем, чтобы облегчить обучающемуся 

процесс выбора «обязательных» пунктов 

сложного плана. При этом, так как задава-

емые для составления сложного плана те-

мы отличаются большим разнообразием 

как по структуре, так и по содержатель-

ным характеристикам, выбор значимых 

элементов для включения в пункты того 

или иного сложного плана достаточно 

широк. Этим обусловлена актуальность 

классификации сложных планов на осно-

ве структурных особенностей их тем, ко-

торая позволит выделить типы сложных 

планов, имеющие единую или схожую 

структуру компонентов. Это даст экзаме-

нуемому ориентиры в подборе необходи-

мых пунктов сложного плана, исходя из 

типа его темы. 

Цель и методика исследования 

Цель создания представленной ниже 

типологии – упростить для учащихся за-

дачу выбора оптимальной структуры 

сложного плана и его существенных 

(«обязательных») компонентов, путем со-

отнесения заданной темы с определенным 

типом плана, исходя из формулировки 

темы. Исходным материалом для состав-
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ления типологии послужили темы слож-

ных планов, включенные разработчиками 

контрольно-измерительных материалов 

ФИПИ в сборники типовых экзаменаци-

онных вариантов заданий ЕГЭ по обще-

ствознанию, а также в Открытом банке 

заданий ЕГЭ [2; 6]. 

Предлагаемая типология состоит из пя-

ти групп тем. Подробно рассматривается 

первый тип тем сложного плана, приведе-

ны примеры его иллюстрирующие. Об-

разцы сложных планов составлены с уче-

том его критериев и разъяснений к ним, 

содержащихся в нормативных документах 

Федерального института педагогических 

измерений, в том числе в «Методических 

материалах для председателей и членов 

предметных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2021 года» [5]. Значи-

мые компоненты содержания сложных 

планов выделены на основе контент-

анализа учебников по обществознанию, 

включенных в Федерального перечень 

учебников, и соответствующего кодифи-

катора ФИПИ [3].    

Результаты исследования и обсуждение 

Анализ показывает, что все темы слож-

ных планов могут быть классифицирова-

ны по пяти следующим группам: 

1. Темы, обозначающие какое-либо 

одно обществоведческое понятие (X), 

включая различные классификации в 

рамках данного понятия, темы (типы, ви-

ды, формы, уровни понятия X). 

2. Темы, рассматривающие одно поня-

тие в структуре другого более общего по-

нятия (X как часть Y). 

3. Темы, состоящие из двух взаимосвя-

занных одноуровневых понятий (взаимо-

связь X и Y). 

4. Темы, рассматривающие роль 

(функции) какого-либо фактора в другом 

процессе, явлении (влияние X на Y). 

5. Темы, обозначающие какую-либо 

обществоведческую проблему.    

Как следует из типологии, к первому 

виду относятся темы, состоящие из одно-

го понятия или классификаций в рамках 

одного понятия, – самый распространен-

ный тип в тематике сложных планов. 

Примерами таких тем являются: «Наука», 

«Религия», «Глобальные проблемы чело-

вечества», «Отклоняющееся поведение че-

ловека», «Семья», «Социальная стратифи-

кация», «Механизм социального кон-

троля», «Предпринимательство (предпри-

нимательская деятельность)», «Виды нало-

гов», «Содержание и функции рыночной 

конкуренции», «Формы государства», 

«Субъекты политического процесса», 

«Политическое участие (участие граждан в 

политике)» и т. п. [6].  

При всех различиях в формулировке и 

содержании этих тем, все они могут быть 

раскрыты с некоторыми вариациями по 

единой схеме: 

1. Понятие; … 

2. Особенности; … 

3. Виды (типы, формы, уровни); … 

4. Функции (роль); … 

5. Методы (способы, пути решения). …  

Отметим, что рассматриваемое задание 

требует наличия не менее трех пунктов, 

два из которых должны быть раскрыты не 

менее чем в трех подпунктах (исключение: 

пункты, теоретически имеющие только 

два элемента классификации). При этом 

сложный план, как отмечалось выше, так-

же должен содержать не менее двух пунк-

тов, раскрывающих по существу тему.  

В вышеприведенной схеме пункты плана 

2, 3, 4 и 5 будут рассматриваться как значи-

мые («обязательные») для раскрытия темы, 

вместе с тем в отдельных темах какой-либо 

из этих элементов может отсутствовать. 

Например, в теме «Наука» 5-ый пункт дан-

ной схемы будет обязательным, а для 

остальных вышеприведенных тем – нет.  

Начальный пункт сложного плана ча-

ще всего является вступительным, такой 

пункт указывает на определение понятия, 

обозначающего тему (дать само определе-

ние понятия не требуется), он не рассмат-

ривается как раскрывающий содержание 

темы по существу и не детализируется. Не 

обязательно, чтобы вступительный пункт 

был в плане всегда, но он полезен не толь-

ко для оформления плана, но и для коли-

чества пунктов, поскольку по условиям 

задания их должно быть в сложном плане 

должно быть не менее трех. Вместе с тем 

ориентироваться на минимальное количе-

ство пунктов не следует, так как нельзя 

рассчитывать, что из трех пунктов, вклю-

ченных в план, два попадут в число «обя-

зательных». Поэтому лучше стремиться 

включить в план не менее четырех пунк-

тов (оптимально 5). В отдельных случаях 

целесообразно начать сложный план с 
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пункта, раскрывающего тему по существу, 

детализировав его в подпунктах. 

Значимые элементы сложного плана, 

которые являются ориентирами при его 

составлении, могут быть сгруппированы 

по блокам, как это показано ниже. Тот или 

иной элемент каждого блока, в соответ-

ствии с заданной темой, может быть 

включен в сложный план в качестве обя-

зательного пункта.  

I. Блок, раскрывающий сущность 

ключевого понятия: 

− сущность; … 

− специфика; … 

− отличие; … 

− особенности; … 

− принципы; … 

− критерии; … 

− признаки; … 

− проявления. … 

II. Блок, раскрывающий структурные 

элементы понятия: 

− система (структура); … 

− подсистемы (элементы); … 

− содержание (компоненты); …  

− уровни; … 

− этапы (стадии); … 

− основные направления. … 

III.  Блок, содержащий классификации в 

рамках данного понятия: 

− классификация; … 

− типы (типологии); … 

− виды; … 

− формы. … 

IV.  Блок, раскрывающий функции по-

нятия: 

− функции; … 

− задачи; … 

− роль. … 

V. Блок, раскрывающий методы (изу-

чения, регулирования) в рамках данного 

понятия: 

− методы; … 

− способы; … 

− пути решения. …  

В качестве заключения (которое необя-

зательно) в план может быть включен 

также пункт с одним из нижеследующих 

элементов:  

− тенденции; … 

− последствия; … 

− значение. … 

Без элементов заключительной части 

плана практически всегда можно обой-

тись, лишь в исключительных случаях он 

является «обязательным» (например, в 

темах: «Тенденции развития образова-

ния», «Последствия глобализации»). 

Рассмотрим три сложных плана, соот-

ветствующих тематике 1-го типа, относя-

щиеся к теме «Наука». Обратите внимание 

на различия тем «Наука» и «Научное по-

знание». Первая предполагает характери-

стику науки как социального института 

или уже – как вида деятельности, вторая –  

рассмотрение научного познания как од-

ного из видов познания. Ниже приведены 

образцы сложных планов, соответствую-

щие каждому из этих видов.  

А. Тема: «Наука» (как социальный ин-

ститут). 

1. Наука как социальный институт. 

2. Научные организации: 

2.1. Академии наук. 

2.2. Научно-исследовательские центры, 

научные институты. 

2.3. Университеты и др. 

3. Функции науки: 

3.1. Познавательно-прогностическая. 

3.2. Культурно-мировоззренческая. 

3.3. Социально-производственная. 

4. Общая классификация наук: 

4.1. Естественные науки. 

4.2. Технические науки. 

4.3. Математические науки. 

4.4. Социальные науки. 

5. Различие между естественными и 

социально-гуманитарными науками. 

Здесь однозначно обязательными яв-

ляются пункты 3 и 4, данный сложный 

план полностью соответствует его крите-

риям. Заметим, что классификации в рам-

ках одной темы, сколько бы их ни было, 

по условиям задания засчитываются как 

один пункт, раскрывающий по существу 

тему. 

Б. Тема: «Наука» (как вид деятельности). 

1.  Наука как вид деятельности. 

2. Особенности науки как вида дея-

тельности. 

2.1. Направленность на получение объ-

ективных, обоснованных, систематизиро-

ванных знаний. 

2.2. Творческий характер научной дея-

тельности. 

2.3. Этика научной деятельности. 

3. Функции науки: 

3.1. Познавательно-прогностическая. 
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3.2. Культурно-мировоззренческая. 

3.3. Социально-производственная. 

4. Закономерности развития научного 

знания: 

4.1. Дифференциация.  

4.2. Интеграция. 

4.3. Научная революция. 

Во второй теме обязательными будут 

пункты 2 и 3. 

В. Тема: «Научное познание» (как один 

из видов познания). 

1. Виды познания: 

1.1. Обыденное. 

1.2. Мифологическое. 

1.3. Религиозное. 

1.4. Художественное. 

1.5. Научное. 

1.6. Философское. 

2. Особенности научного познания: 

2.1. Объективность. 

2.2. Рационалистическая обоснованность. 

2.3. Направленность на выявление 

сущности и закономерностей изучаемого 

явления. 

2.4. Проверяемость (воспроизводи-

мость). 

2.5. Использование специального язы-

ка, др. 

3. Уровни научного знания: 

3.1. Эмпирический уровень (эмпири-

ческие факты, эмпирические законы). 

3.2. Теоретический уровень (научное 

понятие, научная проблема, гипотеза, тео-

рия). 

4. Методы научного познания: 

4.1. Эмпирические методы (наблюде-

ние, измерение, описание, опрос, экспе-

римент и др.). 

4.2. Теоретические методы (аналогия, 

моделирование, идеализация, абстрагиро-

вание, формализация и др.). 

5. Особенности социального познания. 

Аналогичным образом могут быть выде-

лены значимые элементы других типов тем 

сложных планов в соответствии с приве-

денной выше типологией, которая учиты-

вает структуру темы и характер раскрывае-

мых в ней причинно-следственных, функ-

циональных или иерархических связей.    

Выводы 

1. Как показывает анализ, условия рас-

сматриваемого задания и его критерии не 

отличаются достаточной определенно-

стью, что весьма усложняет процесс под-

готовки учащихся к его выполнению. 

2. Наряду с ясным пониманием требо-

ваний к структуре и содержанию сложно-

го плана, необходимым условием его 

успешного выполнения является знание 

классификации типов планов в зависимо-

сти от формулировки темы, её структур-

но-содержательных характеристик. 

3. Представленная типология позволя-

ет правильно выделить значимые (обяза-

тельные) элементы сложного плана, тре-

буемые по условиям данного задания, и 

облегчает процесс его выполнения.  
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Введение 

Произведения живописи должны нахо-

дить широкое применение на уроках даге-

станской литературы, но, к сожалению, в 

разных школах учащиеся по-разному под-

готовлены к восприятию и анализу раз-

личных жанров изобразительного искус-

ства. Чаще всего используются на уроках 

портреты поэтов и писателей Дагестана: 

«Портрет является одним из жанров жи-
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вописи, графики и скульптуры. Слово 

«портрет» берет начало от латинского гла-

гола, обозначающего «извлекать на по-

верхность», «выявлять», «обнаруживать». 

Создавая портрет, художник кистью и 

красками «выявляет» существенные инди-

видуальные черты человека. Передача 

внешнего сходства модели – одно из обя-

зательных требований, предъявляемых к 

этому жанру» [2, с. 12]. 

Целью исследования является рассмот-

реть эстетическое воспитание школьников 

на уроках дагестанской литературы.  

Методы  

Анализ, наблюдение, обобщение. 

Результаты и обсуждение 

К восприятию портрета школьники 

бывают подготовлены, так как на уроках 

русской литературы и изобразительного 

искусства их готовят к восприятию порт-

рета как характеристики к биографии, 

вспомнить хотя бы общеизвестные порт-

реты А. С. Пушкина кисти Тропинина и 

Кипренского. 

При взгляде на портрет писателя мы 

невольно задаемся вопросом, каким он 

был, как в чертах его облика отразилась 

высокая человечность, одухотворенность, 

незаурядность, талантливость, гениаль-

ность. И если портрет является искус-

ством, утверждающим личность, то это, 

конечно, справедливо и по отношению к 

портретам, изображающим мастеров сло-

ва. Беглого взгляда на портрет писателя 

совершенно недостаточно. Его нужно 

«оценивать силою мысли, глубинного со-

зерцания». Несмотря на сюжетную и ком-

позиционную простоту портрета, воз-

можности его зрительного восприятия 

поистине неисчерпаемы. В рассмотрении 

портрета как жанра изобразительного ис-

кусства, хорошо знакомого учащимся, для 

нас важно одинаково показать причины 

обращения художника к портрету писате-

ля, историю его создания, взаимоотноше-

ния художника и писателя, характер изоб-

ражения модели на полотне и мастерство 

живописца, отношение самой модели к 

портрету, отзыва о нем современников, 

судьбу портрета [3, с. 141-142]. При этом 

рассказ учителя сочетается с коллектив-

ным осмысливанием произведения изоб-

разительного искусства, которое несет в 

себе заряд страстного желания художника 

постичь духовную сущность великого ма-

стера слова. Обычно портрет писателя но-

сит обобщающий характер, художник пы-

тается отобразить в портрете наиболее ти-

пичное для этого человека, иногда полу-

чается такой выразительный портрет, 

можно сказать, что художник применил 

психологический анализ. Например, 

портрет Э. Капиева кисти замечательного 

дагестанского живописца Александра 

Ивановича Августовича считается очень 

удачным – перед нами творческая лич-

ность, освещенная мыслью. Еще более 

удачным изображением Э. Капиева при-

знан портрет кисти Н. Лакова, написан-

ный в 1935 г. «Впечатляющий образ поэта 

пронизан внутренней экспрессией. Пыт-

ливый взгляд, ниспадающая прядь волни-

стых волос выдают эмоциональную, тем-

пераментную натуру» [4, с. 57]. 

Не менее интересны и колоритны 

изображения народных поэтов Дагестана 

С. Стальского, Г. Цадасы и А. Магомедова 

кисти Августовича. После показа портрета 

писателя, учитель обращается к ученикам 

с просьбой описать облик, например, 

Э. Капиева на портрете Августовича, а за-

тем Н. Лакова. Они могут сказать, какой 

портрет им больше понравился и почему, 

чем они отличаются друг от друга, что у 

них общего. Во всяком случае, оба эти 

портрета обогатили наше представление о 

писателе, о его внутреннем мире. Ведь ху-

дожник никогда не удовлетворяется 

внешним сходством, а стремится раскрыть 

внутренний мир изображаемого. Изуче-

ние дагестанской литературы во взаимо-

связи с изобразительным искусством – 

вопрос большой методической значимо-

сти. Прежде всего, такая форма работы 

пробуждает интерес учащихся как к лите-

ратуре, так и к искусству, помогает учите-

лю осветить важнейшие нравственные 

проблемы, создать необходимый психоло-

гический настрой в работе, попытаться 

повлиять на формирование чувств и 

убеждений учащихся. Для того, чтобы ли-

тературное произведение было по-

настоящему понято старшеклассниками, 

они должны обладать достаточным уров-

нем эстетической культуры, которая, ко-

нечно, сама по себе не появится, и поэто-

му никогда не поздно начать ее воспиты-

вать. Сравнительный анализ литературно-

го и живописного материала обогащает 

жизненный опыт учащихся, их словарный 

запас. 
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На уроках русской литературы дети 

должны быть знакомы с портретами таких 

известных поэтов и писателей, как А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов (Художники: 

В. А. Тропинин, О. А. Кипренский). Вто-

рой портрет А. С. Пушкин, как известно, 

осветил таким стихотворением: 

Любимец музы легкокрылый  

Хоть не британец, не француз,  

Ты вновь создал, волшебник милый, 

Меня, питомца чистых Муз... 

И я смеюся над могилой, 

Ушел навек от смертных уз. 

Себя, как в зеркале, я вижу, 

Но это зеркало мне льстит... 

Знаком учащимся и портрет писателя 

Ф. М. Достоевского кисти В. Г. Перова, а 

также портреты всех знаменитых писате-

лей России кисти не менее именитых ху-

дожников. Но и в Дагестане в XX в. изоб-

разительное искусство достигает больших 

успехов. Это видно на примере портрета 

народного поэта Дагестана Абуталиба Га-

фурова, играющего на кумузе. Особенно 

хорошо получились у художника 

Б. Смирнова глаза Абуталиба – большие, 

черные. Портрет выполнен карандашом и 

углем. Художник Н. Лаков нарисовал 

портрет Э. Капиева, а также таких даге-

станских поэтов, как С. Стальский, 

Г. Цадаса, А. Магомедов. Портрет 

С. Стальского написан Б. Смирновым к 

70-летию со дня рождения великого ашуга 

по заказу Дербентского музея. 

В жанре портрета примечательно ис-

кусство М.-А. Джемала. Его особенно при-

влекали образы замечательных поэтов 

С. Стальского, Г. Цадасы, портреты кото-

рых писатель писал не раз. Изображение 

Гамзата Цадасы (1932) М.-А. Джемал трак-

тует в эпическом ключе, как бы создавая 

легенду о мудром народном поэте. Такое 

решение ставит это произведение не-

сколько особняком как в ряду созданных 

им ранее портретных работ, так и после-

дующих. Внимательно изучая характер 

натуры, обобщая и выявляя главное, ху-

дожник создает собирательно-

обобщенный образ, воплощая в нем 

народные представления о поэте-

мыслителе, человеке высокой нравствен-

ности и благородства. Подчеркивая в об-

лике поэта мудрость как главную отличи-

тельную черту, М.-А. Джемал опирается 

на устойчивые традиции национального 

фольклора. 

Живое, подвижное лицо Г. Цадасы, за-

печатленное в портрете, вызывает в памя-

ти зрителей образы народных сказателей, 

мудрых и проникновенных. Живописное 

решение, прежде всего, поражает ощуще-

нием напряженной, пульсирующей фак-

туры, причем художественная манера и 

принцип максимального приближения 

лица творчески близки импрессионизму. 

Необычность освещения, резкое укрупне-

ние ракурса придают неожиданность 

изображению, усиливают экспрессию об-

раза. Это достигается звучным сопостав-

лением ярких охристых оттенков в изоб-

ражении лица и темных, темно-

коричневых – в овчинной шубе и папахе. 

Ритм контрастных пастозных мазков, со-

здавая игру светотени, придает красочному 

слою особую контрастную рельефность. В 

этом произведении М.-А. Джемала своеоб-

разно сомкнулись традиции западноевро-

пейского искусства и искусства националь-

ного, связанного с освоением глубинных 

пластов фольклорного восприятия значи-

тельной личности» [4, с. 58]. 

«Живописный портрет С. Стальского 

(1934-1939) характеризует расцвет творче-

ства художника. Впервые Джемал создает 

большой портрет-фигуру (масло, холст, 

172/115). Старый горец изображен сидя-

щим на тахте, устланной сумахом в при-

вычной для него позе, беседующим. Одна 

нога спущена с тахты, другая подобрана к 

торсу. Интимная обстановка уничтожает 

малейший намек на парадность портрета. 

Эту особенность портретного искусства 

Джемала – изображать человека в есте-

ственном состоянии в повседневной об-

становке – отмечает Гамзат Цадаса в своем 

стихотворении, посвященном выставке 

портретов Джемала: 

Глянул вправо среди них  

Мой приятель, Сулейман, 

Курит трубку, расстегнув  

Ватный стеганый кафтан! 

Джемал добивается глубокого проник-

новения в сущность человека, он придает 

нестарческую легкость фигуре Сулеймана, 

подчеркивая стройность и гибкость, оду-

хотворенное лицо, а приглушенный коло-

рит картины, изысканные узоры нацио-

нального ковра отвечают трактовке образа 

поэта, «Гомера XX века». 

А вот еще одно мнение об этом портре-

те: «Лучшие черты искусства М.-А. Дже-

мала, воплотившиеся в емкой многопла-
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новой трактовке образов, проявились и в 

области портрета. Найденные М.-А. Дже-

малом ранее приемы объемно-

пластической моделировки формы, 

напряженной и монументальной, раскры-

вающей психологическую значительность 

образа, находят дальнейшее развитие в 

портрете С. Стальского, которого худож-

ник писал пять лет, с 1934 по 1939 гг.  

Многогранность и богатство образной 

характеристики С. Стальского позволили 

искусствоведу А. Рощину заметить, что 

эта портрет-картина положила начало 

развитию портретного жанра в республи-

ке» [1, с. 51]. Учащиеся должны знать, что, 

даже став прославленным поэтом, 

С. Стальский не изменил бы своему обыч-

ному образу жизни, стилю одежды и по-

прежнему жил бы в родном ауле, и по 

внешнему виду ничем не отличался от 

своих земляков. 

А вот в портрете, который создал Аскар 

Сарыджа, будничное отошло на второй 

план. Народный поэт С. Стальский изоб-

ражен художником в момент вдохновенья. 

Идея создания портрета «Гомера XX 

века» пришла в голову художнику после 

встречи с С. Стальским в 1937 г. в Кисло-

водске. Аскар Сарыджа создал портрет 

народного поэта Дагестана Гамазата Цада-

сы. Не упустил такой возможности и       

М.-А. Джемал, написавший портрет-

картину «Гамзат Цадаса в бурке». 

Аскару Сарыдже принадлежит и па-

мятник Г. Цадасе в Махачкале (бронза) в 

сквере на улице Ленина напротив дома, 

где жил в последние годы поэт. 

А бронзовый бюст С. Стальского рабо-

ты того же художника установлен в при-

морском парке, он очень хорошо смот-

рится на фоне сине-голубого Каспийского 

моря. 

Народного поэта Тагира Хурюгского 

изобразил в гипсе известный дагестанский 

скульптор Г. Гейбатов в 1958 г. В эти годы 

он также изобразил в мраморе Гаруна Са-

идова. 

Очень интересен портрет народного по-

эта Дагестана Абуталиба Гафурова в ис-

полнении X. Курбанова (1974), где старик-

горец изображен в творческом раздумье. 

Анатолий Ягудаев создал целую гале-

рею портретов известных в Дагестане лю-

дей, в том числе портреты народного по-

эта Дагестана Юсупа Хаппалаева, осново-

положника кумыкской драматургии А.-П. 

Салаватова, С. Стальского, который назы-

вается «Ашуг Сулейман Стальский» 

(1969), а также портрет Гамзата Цадасы. 

В 1969 г. Аскар Сарыджа вырубил из 

огромного куска мрамора памятник клас-

сику дагестанской поэзии Махмуду, кото-

рый установили в селении Унцукуль. 

Интересен портрет Махмуда кисти      

М.-К. Юнусилау, который написал также 

портрет не менее прославленного даге-

станского классика кумыкской поэзии 

Йырчи Казака, в обоих портретах чувству-

ется обращение художника к традициям 

народного творчества. 

Образ Расула Гамзатова умело передал 

в скульптуре художник П. Кусков. При 

изучении творчества Р. Гамзатова можно 

использовать статью 3. Джандаровой о 

творчестве Логачева Владимира Федоро-

вича, автора одного из портретов нашего 

прославленного земляка: «Творчество 

В. Ф. Логачева давно уже определено как 

«ювелирное мастерство души и сердца». 

Его работы отличаются изяществом, тон-

костью и красотой. Художник работает по 

живописи, станковой литографии, лино-

гравюре, книжной графике. Его произве-

дениям свойственны острота и динамич-

ность, ложные композиции, напряженные 

контрасты светлых и темных пятен. 

Каждый графический лист решается 

своеобразно, соответствующими для дан-

ной темы убедительными художествен-

ными средствами. После окончания Мос-

ковского полиграфического института 

художник постоянно живет и работает в 

Махачкале, этим и объясняется его увле-

чение образами народного декоративно-

прикладного искусства Дагестана. Худож-

ник часто по-своему интерпретирует ор-

наменты художественного серебра, камня, 

ковров, вводит их элементы в свои тема-

тические композиции. Орнаментальные 

мотивы подчеркивают общий характер и 

настрой графических листов. Небольшая 

арабеска и орнаментальное решение ко-

стюма придают всему листу своеобразные 

черты, характерные для творчества этого 

мастера, поэтому каждый графический 

лист художника – маленькая новелла, ве-

дущая зрителя в сакли горцев, на горные 

пастбища, на веселые свадьбы и праздники 

(«Горская свирель», «У родника», «Чабан»). 

С особым увлечением работает В. Ф. 

Логачев в книжной графике. Его иллю-

страции – это не слепое следование за тек-
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стом книги, а глубокое понимание и особо 

своеобразное истолкование сюжета по-

вествования. Иллюстрациям художника 

свойственна лирическая интонация, мо-

жет быть, это объясняется тем, что он за-

частую оформляет поэтические сборники. 

Оформляя дагестанскую лирику или 

восточную классическую поэзию, В. Ф. 

Логачев обращается к приемам восточной 

миниатюры. Сувенирный сборник «Ру-

баи» Омара Хайяма – образец авторской 

интерпретации. Иллюстрации к сборнику 

обобщены, образы типизированы. 

Большое влияние на творчество В. Ф. 

Логачева оказала поэзия Расула Гамзатова. 

Одна из больших творческих удач худож-

ника – офорт «Поэт Р. Гамзатов». Этот 

миниатюрный портрет поэта сделан в 

ореоле белых журавлей – светлых мыслей 

поэта. Портрет как бы перекликается со 

стихами Р. Гамзатова «Журавли». 

Своеобразно решено и оформление 

книг Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, Абу-Бакара, 

С. Рабаданова, М.-З. Аминова, М. Абасила, 

В. Портнова, М. Митарова, Д. Трунова и др. 

Большой удачей художника являются и 

иллюстрации к сборнику Р. Рашидова 

«Своя судьба». Глубоко гуманная, яркая 

поэзия Р. Рашидова нашла созвучный от-

клик в мировосприятии художника, кото-

рому удалось в иллюстрациях передать 

бурный и нежный мир поэта. 

По-своему привлекателен «Портрет 

народного поэта Дагестана Юсупа Хаппа-

лаева» кисти Пшеницыной Галины Василь-

евны, написанный маслом. Он интересен 

по цвету, по композиции, каждая деталь на 

картине служит передаче духовного мира 

поэта, его философских раздумий. 

Портрет Фазу Алиевой особенно удался 

художнику Зулкарнаю Рабаданову, который 

подметил в облике дагестанской поэтессы 

не только женскую красоту, но и незауряд-

ный ум, склонность к размышлению. 

Среди картин М. Юнусилау есть не-

сколько портретов Махмуда, один из био-

графов художника утверждает, что ни 

один художник до Юнусилау не брался за 

изображение поэтов Махмуда, Казака, Ба-

тырая. Мы встретились с этими именами в 

живописи благодаря Юнусилау. 

Первопроходцу всегда трудно, но ху-

дожник отлично знал творчество класси-

ков дагестанской поэзии, поэтому, может 

быть, ему удались портреты Махмуда, Ка-

зака и особенно Батырая, к образу которо-

го он обратился в 50-е годы XX века. Осо-

бенно удачным получился портрет Баты-

рая: на нем вдохновенное лицо, глаза 

грустные, но умные и проницательные, 

сильные руки, играющие на чунгуре, фи-

гура – крепкая и ладная. Понятно, что пе-

ред нами Батырай – бунтарь, остроумный 

и жизнерадостный, как и его творчество. 

Есть у Юнусилау и несколько портре-

тов Гамзата Цадасы, а также портреты из-

вестных дагестанских поэтов и писателей: 

Нухая Батырмурзаева, Наби Ханмурзаева, 

Абдуллы Магомедова, Алим-Паши Сала-

ватова, Анвара Аджиева, Абдул-Вагаба 

Сулейманова, Гаджи Залова, Жамидина, 

но не все они сохранились. «Последняя 

работа художника в области графики – 

оформление сборника стихов Махмуда, 

выпущенного к 100-летнему юбилею по-

эта в 1974 г. Сборник состоит из трех раз-

делов, которые различаются по времени 

написания стихов и по тематике. 

Сборник открывает портрет Махмуда в 

бурке. На портрете же изображено став-

шее традиционным у художника выраже-

ние лица, но этот портрет Махмуда ассо-

циируется с портретом Лермонтова, также 

сделанным Юнусилау. Великий поэт 

изображен в бурке, стоящим на фоне па-

норамы «Кавалер-батареи» в Темир-Хан-

Шуре. Поза, одежда, выражение лица 

намеренно сделаны схожими. Махмуда 

называли «аварским Лермонтовым». Ведь 

много схожего в судьбах этих поэтов. Гла-

за Лермонтова и Махмуда выражают 

скорбь и глубокую тоску.  

Вывод 

При изучении дагестанской литерату-

ры надо стремиться к тому, чтобы изуче-

ние литературы теснее и органичнее было 

связано с воспитанием эстетическим, под 

которым, правда, нередко понимают 

только обучение учащихся пению и рисо-

ванию. Эстетическое воспитание в широ-

ком смысле подразумевает воспитание 

чувства прекрасного в жизни. Это и есть 

верный источник культуры, и учителя 

обязаны привить чувство красоты уча-

щимся. 

Бесспорно, на уроках дагестанской ли-

тературы невозможно дать законченную 

систему знаний по изобразительному ис-

кусству, но научить на конкретных при-

мерах понимать и любить прекрасное – 
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одна из задач учителя. А в старших клас-

сах можно поручить учащимся подгото-

вить доклад, в котором анализировались 

бы и сопоставлялись литературные обра-

зы, например, о творческой судьбе в изоб-

разительном и музыкальном искусстве 

стихотворения Расула Гамзатова «Журав-

ли», которое подвигло многих художни-

ков на создание шедевров искусства. 
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Введение  

Одной из важнейших проблем, возни-

кающих при изучении иностранного язы-

ка в высшей школе, является проблема 

мотивации учения. В связи с этим пред-

ставляются чрезвычайно актуальными 

вопросы управления процессом форми-

рования мотивов учебной деятельности на 

начальном этапе обучения в вузе. Задача 

эта может быть успешно решена путем 

создания таких педагогических условий, 

которые обеспечат формирование внут-

ренних мотивов учения [5, с. 23-25].  

С этой целью на протяжении ряда лет 

осуществлялось экспериментальное обу-

чение студентов 1-го курса исторического 

факультета Дагестанского государствен-

ного педагогического университета. В ка-

честве предмета экспериментального обу-

чения было избрано умение извлекать 

информацию из иноязычного текста. Ис-

ходя из концепции поэтапного формиро-

вания умственных действий была органи-

зована учебная деятельность, направлен-

ная на овладение способами действий по 

извлечению информации из иноязычного 

текста, способами работы над языком тек-

ста и различными его параметрами. Мы 

ограничились обучением чтению-

просмотру, т. е. тому виду чтения, кото-

рый чаще всего используется специали-

стами. Целью учения здесь было овладе-

ние способами действия, мотивами – 

стремление овладеть этими способами. 

Методы исследования включают 

наблюдение, беседы, анкетирование спе-

циалистов, педагогический эксперимент.  

Результаты и их обсуждение  

Известно, что в функциональной харак-

теристике действия решающее значение 

имеет его ориентировочная часть. Поэтому 

перед нами стояла задача – выявить основ-

ные компоненты ориентировочной части 

действия по извлечению информации. 

Психолингвистический анализ каче-

ственного своеобразия действия по извле-

чению информации из иноязычного тек-

ста при просмотровом чтении, анализ ста-

тей различного вида из разных областей 

знаний, логико-смысловой анализ текста, 

а также данные информатики позволили 

нам выделить информационно-

смысловую структуру текста, ее части: 

1. Титульные элементы (выходные 

данные о журнале: название журнала, из-

дательства, год издания, выпуск, серия). 

2. Фамилия автора, заглавие статьи, 

аннотация, введение. 

3. Первая часть статьи, в которой 

обычно излагается история вопроса, фор-

мулируется задача, цели, методика иссле-

дования и т. п. 

4. Вторая, основная, часть, излагающая 

суть научного исследования (она обычно 

состоит из тезисов, в которых формули-

руется гипотеза, теоретические положе-

ния, и из аргументов, где описываются 

экспериментальные данные, приводятся 

эмпирические материалы, иные доказа-

тельства). 

5. Последняя часть: выводы, заключе-

ние. Как правило, в конце статьи приво-

дится библиография. 

Элементы информационно-смысловой 

структуры текста представляют собой 

контекстуальные ключи, опорные пункты 

понимания. Среди них мы различаем мак-

роориентиры, несущие основную содер-

жательную информацию и обобщающие 

значительные части текста, и микроори-

ентиры. К первым относятся: фамилия 

автора, заглавие, аннотация, введение, 
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подзаголовки, начальные и конечные аб-

зацы частей (параграфов), графический 

материал, выводы, библиография, ссылки. 

Под микроориентирами мы понимаем 

следующие элементы: ключевые термины, 

слова авторского отношения, курсивы, 

определения, вопросительные и восклица-

тельные предложения. Не все перечислен-

ные ориентиры с одинаковой необходи-

мостью присутствуют в каждом тексте, то 

есть о них можно говорить, как об обяза-

тельных и факультативных. К первым от-

носятся титульные элементы, фамилия 

автора, заглавие, введение, подзаголовки, 

начальный абзац, конечный абзац части 

(параграфа), выводы, библиография, 

ссылки. К факультативным относятся 

цифровые данные, графический материал, 

слова авторского отношения, курсивы, 

имена собственные, вопросительные и 

восклицательные предложения. В любом 

тексте присутствует либо часть, либо пе-

речисленные факультативные ориентиры. 

Практически нет текстов без этих ориен-

тиров. Наборы макро- и микроориенти-

ров аксиоматичны, с ними всегда сталки-

вается специалист при просмотровом чте-

нии. Они позволяют экономно опреде-

лить наличие нужной и представляющей 

интерес информации, не прибегая к 

сплошному чтению. 

Таким образом, модель-схему структу-

ры текста можно представить в следую-

щем виде: 

 

Титульные элементы 

Данные об авторе 

Заглавие 

Аннотация 

 

Библиография 

Введение 

І часть 

Подзаголовок  

Начальный абзац  

Последний абзац 

ІІ часть 

Подзаголовок  

Начальный абзац  

Последний абзац 

Выводы 

III часть 

  

Представленная модель-схема структу-

ры текста, эмпирические наблюдения, бе-

седы, анкетирование специалистов позво-

лили разработать алгоритм извлечения 

информации. 

Для того, чтобы сделать вывод об ин-

формативной ценности статьи, студенту 

предлагаются следующие шаги. Прежде 

всего, проверить, дают ли титульные эле-

менты и данные об авторе достаточно све-

дений для определения проблемы. Чита-

тель формулирует вопрос к текстовому 

субъекту (о чем говорится в тексте) и 

ищет на него ответ. Затем читающий об-

ращается к заглавию и аннотации, чтобы 

получить ответ на вопрос о теме текста. 

Если невозможно получить достаточную 

информацию по этим элементам, следует 

обратиться к выводам. Как правило, этих 

пяти макроориентиров бывает достаточно 

для того, чтобы получить ответ: статья 

«нужна», «не нужна». В противном случае 

нужна дополнительная информация, то 

есть читающему предлагается вернуться к 

началу статьи и просмотреть введение, 

первую и вторую части, опираясь при 

этом на указанные ему макро- и микро-

ориентиры. 

Выделенные, таким образом, основные 

компоненты ориентировочной части дей-

ствия по извлечению информации – мо-

дель структуры текста и алгоритм действий 

Графический материал 

Ссылки  

Термины 

Определения 

Курсивы 

Слова авторского отношения 

Цифровой материал 

Вопросительные предложения 

Восклицательные предложения 

Собственные имена 
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по извлечению содержащейся в тексте ин-

формации – послужили объектом форми-

рования на начальном этапе обучения. 

Решая задачу формирования такого 

сложного умения, как умение извлекать 

информацию, следует иметь в виду его 

специфику, учитывать, что «понимание 

текста представляет собой функцию ряда 

переменных, из которых одна характери-

зует субъекта, читающего текст, другая – 

сам текст» [3]. Мы полагаем, что разрабо-

танная схема извлечения информации, 

содержащая оптимальный набор ориен-

тиров, дает широкие возможности обуча-

ющемуся: исходя из своих знаний, опыта, 

способностей, а также учитывая своеобра-

зие данного текста, он может найти такое 

сочетание ориентиров, которое обеспечит 

качественное и экономное извлечение 

информации. 

Построенный алгоритм имеет большие 

компенсаторные возможности опознания 

языкового материала, основанные на том, 

что, с одной стороны, проявляется инди-

видуальность личности читающего, при-

чем не только его знания, способности, но 

и присущая ему методика работы, с дру-

гой стороны, используется специфика 

текста. При этом создаются условия раз-

вития творческих подходов к овладению 

языковыми знаниями и умениями 

[4, с. 10-15]. 

При организации учебной деятельно-

сти важную роль играет способ вовлече-

ния в нее учащихся. В ходе эксперимен-

тального обучения перед испытуемыми 

ставилась серия учебных задач професси-

онального характера. Начальным момен-

том учебной деятельности становится по-

требность в решении учебных задач, 

направленных на поиск и извлечение ин-

формации, необходимой для углубленно-

го изучения специальных дисциплин, ин-

формационного обеспечения учебно-

исследовательской работы (написание ре-

фератов и докладов в рамках СНО, курсо-

вых работ и т. п.). Заданная, таким обра-

зом, «ближняя цель» приближает, делает 

осязаемой «дальнюю цель», порождает 

мотив профессионального характера. Воз-

никновение профессионального мотива и 

организация учения, основанного на ори-

ентировочно-исследовательской деятель-

ности в отношении самого языка, порож-

дает и мотив к самому процессу извлече-

ния информации, лингвистической дея-

тельности, т. е. мотив познавательного 

характера. 

Выводы 

Мотивационные аспекты поведения 

испытуемых определялись, с одной сто-

роны, результатами деятельности, с дру-

гой – характером самого учебного процес-

са. Результаты деятельности характеризо-

вались: 1) скоростью чтения, 2) полнотой 

понимания, 3) успеваемостью в отноше-

нии умений, которые не были объектом 

экспериментального учения (грамматиче-

ские умения), 4) степенью устойчивости и 

обобщенности действий по извлечению 

информации. Характер учебного процесса 

определялся инициативностью, дисци-

плинированностью и эмоциональной сто-

роной учения. 

Количественные данные по названным 

параметрам свидетельствуют о значитель-

ном улучшении собственно учебных уме-

ний. Скорость чтения возросла в среднем 

в четыре раза, полнота понимания на 30-

33 %. Резко повысился интерес к самоуче-

нию, инициативность (дополнения отве-

тов товарищей, постановка вопросов, 

направленных на углубление знаний, же-

лание взять дополнительное задание, 

стремление включиться в анализ и пр.) 

возросла более чем в три раза. Показатели 

дисциплинированности в эксперимен-

тальной группе примерно в два раза вы-

ше, чем в контрольной. 

Проведенное экспериментальное обу-

чение позволяет наметить перспективы 

управления учебным процессом, основан-

ного на явлении и создании педагогиче-

ских условий воспитания внутренних мо-

тивов познавательной деятельности и с 

определенной модификацией может 

найти применение в отношении других 

общеобразовательных дисциплин в вузе. 
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Введение 

Математика, как известно, является со-

ставной частью человеческой культуры, 

средством познания окружающей нас дей-

ствительности, фундаментом для научно-

технического прогресса, существенной 

компонентой при формировании личности.  

Опыт показывает, что изучение и рас-

пространение математических знаний 

неизбежно приводит к широкому исполь-

зованию их как на практике, так и в науке 

и технике, тем самым, приводя к даль-

нейшему всестороннему прогрессу жизни 

общества. При внимательном изучении 

причин, способствующих прогрессу в об-

ществе, становится ясно, что в тех странах, 

где подрастающее поколение детей полу-

чает полноценное образование, математи-

ческие знания не лежат бесполезным гру-

зом в памяти этого поколения, а становят-

ся ключом для реализации прогресса как в 

повседневной жизни, так и в технике, тех-

нологиях и научных исследованиях. 

Фундамент математической культуры 

человека закладывается в начальной шко-

ле. Каждый учитель видит, что учащиеся 

встречают немало трудностей на пути 

овладения математическими знаниями. 

Эти трудности неизбежны. Здесь не может 

быть легкого пути. Некоторая часть обу-

чаемых сравнительно легко преодолевает 

эти трудности, но некоторым не помогает 

даже многократное повторение. Происхо-

дит это в основном потому, что многое из 

искусства обучения математике еще не 

познано.  

Целью настоящей работы является де-

монстрация роли и значимости использо-

вания нестандартных математических за-

дач как средства стимулирования целена-

правленного развития у младших школь-

ников познавательного интереса к мате-

матике. 

Учеба – это умственный труд, и причём 

труд нелегкий. Каждый ребенок с малых 

лет должен усвоить: все, что человече-

ством достигнуто, достигается и будет до-

стигнуто – это благодаря упорному труду 

и что, учиться тоже принципиально не-

просто. Безусловно, учитель должен учить 

детей так, чтобы этот нелегкий учебный 

труд приносил школьнику удовлетворе-

ние, радость и желание вновь и вновь по-

знать новое. Все родители и учителя хо-

рошо знают, с каким удовольствием уче-

ники начальных классов идут в школу, им 

все интересно, они все хотят отвечать, ру-

ки их постоянно тянутся вверх, они даже 

обижаются на учителя, когда их не спра-

шивают и не оценивают на уроке. Но про-

ходит время и этот познавательный инте-

рес к учению у них постепенно ослабевает, 

а у некоторых учеников даже угасает уже к 

6-7 классу. К этому времени, как известно 

из школьной практики, некоторые учени-

ки вообще перестают хотеть учиться. 

Естественно, в связи с этим у каждого пе-

дагога возникают вопросы: 

– Почему от класса к классу у детей па-

дает познавательный интерес к учебе? 

– Почему ребенок учится не потому, 

что он хочет, а потому, что так надо? 

– Что должны сделать учителя в школе, 

чтобы познавательный интерес детей к 

учебе не только не угасал, а наоборот, воз-

растал от года к году? 

Методы 

Наблюдение, беседа с учителями 

начальных классов, изучение опыта рабо-

ты, анализ и выводы из практики обуче-

ния математике в начальных классах. 

Как можно заинтересовать младшего 

школьника задуматься, начать размышле-

ние над тем или иным вопросом, задани-

ем, задачей? Очевидно, что это не при-

нуждение. Наверно, любое принуждение 

не приемлемо, ибо оно может лишь угне-

тать, а не стимулировать мыслительную 

деятельность ребенка. Ясно, что словесные 

убеждения и просьбы также не всегда мо-

гут активизировать мысль ученика.  

Нет сомнений в том, что основным ис-

точником побуждения младших школь-

ников к умственному труду на уроках ма-

тематики может послужить познаватель-

ный интерес и порождаемая им познава-

тельная активность.  

Результаты и обсуждение 

Как известно, важнейшей задачей на 

данном этапе развития системы образова-

ния является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД), обеспечи-

вающих младшим школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и 
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самосовершенствованию. В связи с этим 

отметим, что, говоря о познавательном 

интересе и о познавательной активности, 

речь, фактически, идёт об активности по-

знавательных УУД.  

Активизировать познавательную дея-

тельность учащихся без развития их по-

знавательного интереса – трудная или 

практически невозможная задача. 

Поэтому в ходе обучения детей важно 

систематически провоцировать, развивать 

и укреплять познавательный интерес 

школьников как мощный мотив учения, 

как весьма желательную черту личности, 

как очень важное средство воспитываю-

щего обучения, повышающее качество 

обучения. 

При обучении математике формирова-

ние познавательного интереса учащегося 

может происходить по двум основным 

направлениям, с одной стороны содержа-

ние самой математики обеспечивает эту 

возможность, а с другой стороны – благо-

даря соответствующей организации по-

знавательной деятельности ребят. 

Отметим, прежде всего, что познава-

тельный интерес у учащихся вызывает и 

поддерживает учебный материал, который 

для учащихся является новым, неизвест-

ным, который заставляет их удивляться и 

поражает их воображение. 

Удивление – это, безусловно, сильней-

ший стимул познания, его первичный 

элемент. Удивляясь, каждый человек 

ищет, как правило, причину этого и как 

бы стремится заглянуть дальше. Он нахо-

дится в недоумении и в состоянии ожида-

ния чего-то нового и неизведанного.   

Естественно, демонстрация достиже-

ний науки также содействует интересу к 

процессу познания. Поэтому необходимо 

расширить содержание программ по ма-

тематике, знакомить детей с основными 

направлениями научных поисков, новыми 

открытиями. 

Как во время занятий математикой вы-

звать удивление и неподдельное любо-

пытство у младших школьников? Можно 

ли при этом наблюдать на лицах ребят и в 

их глазах вспышки лучезарной радости? 

Такие моменты, когда учитель смог вы-

звать искренний интерес ребят к матема-

тике и порывы окрылённости, когда ви-

дишь удивление и обжигающее любопыт-

ство на их лицах во время занятий по ма-

тематике, когда видишь вспышку непод-

дельной радости в глазах, в выражениях 

их лиц, являются поистине счастливыми 

для учителя. Вот это и есть радость и удо-

влетворение от педагогического труда. 

Благодаря такому общему подъему, ребя-

та начинают относиться к учителю откры-

то и влюбленно, в ожидании, не подарит 

ли он им ещё чудные мгновения увлечен-

ности, занимательности и творчества. 

Приходится наблюдать в классах слу-

чаи стойкого негативного отношения от-

дельных учащихся, а тем более класса к 

нашей интересной науке. И эти случаи 

можно было обычно объяснить только 

неудачным первоначальным знакомством 

с математикой, когда у учащегося не был 

своевременно вызван нужный интерес к 

предмету. И, наоборот, повышенный ин-

терес к предмету математике – распро-

страненное явление в классе, при условии, 

что обучение ведется квалифицировано. 

Учитель должен показать учащимся, что 

математика – живая, непрестанно разви-

вающаяся наука, тесно связанная с жиз-

нью, с практическими потребностями че-

ловека, из которых она исторически и 

возникла. Если мы науку можем опреде-

лить, как «организованный опыт челове-

чества», то весьма ярко можно сказать 

учащимся, перефразируя великого 

А. С. Пушкина: «Математика сокращает 

нам опыт быстротекущей жизни». 

Чтобы возбудить познавательный ин-

терес детей к математике, надо постарать-

ся не только привлечь их внимание к ка-

ким-то её элементам, но и попытаться вы-

звать у детей удивление. Чаще всего удив-

ление у детей обнаруживается тогда, когда 

они устанавливают, что имеющаяся ситу-

ация не соответствует ожидаемой. По этой 

причине учитель должен искать и нахо-

дить такие способы и средства, которые 

возбуждают познавательный интерес и 

познавательную активность у ребят.   

Использование на уроках математики 

нестандартных задач и заданий, а также 

проведение нестандартных уроков оказы-

вает огромное влияние на развитие позна-

вательного интереса и как следствие по-

знавательных УУД у учащихся. Как пока-

зывает практика наблюдений, учителя по 

разным причинам не часто прибегают к 

развивающим познавательный интерес 

возможностям нестандартных задач и за-

даний.  
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Напомним, что стандартными счита-

ются те задачи, при решении которых в 

школьном курсе даются в полном объёме 

готовые правила или эти правила немину-

емо вытекают из других хорошо извест-

ных фактов или свойств, благодаря кото-

рым решение этих задач представляется в 

виде конкретной последовательности ша-

гов. При этом необходимо, чтобы для вы-

полнения отдельных шагов при решении 

стандартных задач в начальном курсе ма-

тематики также имелись вполне опреде-

ленные правила. Поэтому нестандартны-

ми можно также называть задачи, для ко-

торых в начальном курсе математики не 

даются общие правила и положения, 

определяющие алгоритм их решения. 

Принято молчаливо считать, что уме-

ние ребёнка решать указанные стандарт-

ные задачи сформирует у него умение ре-

шать задачи вообще. Безусловно, это глу-

бокое заблуждение. Ибо ученики, справ-

ляющиеся практически с любой стандарт-

ной задачей, чаще всего не только не мо-

гут, а бывают не в состоянии вникнуть 

даже в условие задачи по другой теме. 

Выход заключается в том, чтобы не 

ограничиваться тематикой стандартных 

текстовых задач, а обучать решению и не-

стандартных задач, т. е. задач, по своей 

тематике не являющихся объектом изуче-

ния. Речь идёт вовсе не о задачах, сложных 

для решения, а о задачах, именно нестан-

дартных по своему содержанию и методи-

ке решения. 

Задача 1. У одного бизнесмена было 

125 г золота. Каждому из пяти ювелиров 

он выделил по 25 г золота и заказал каж-

дому ювелиру изготовить для него по 

5 колец по 5 г в каждом кольце. Один из 

мастеров решил «сэкономить» и 

изготовил 5 колец по 4 г в каждом. Как 

можно выявить этого лукавого ювелира? 

А как это сделать одним взвешиванием на 

весах? 

Ясно, что задача эта нестандартная и к 

тому она дивергентная, т. е. имеет много 

ответов. Укажем несколько из них: 

1. Надо добиться, чтобы нерадивый 

ювелир признался сам. 

2. Надо поочерёдно взвешивать по 

5 колец каждого ювелира. 

3. Надо поочерёдно взвешивать по 

1 кольцу каждого из ювелиров. 

4. Надо попарно уравновешивать на 

весах работы ювелиров. 

Однако самым изящным будет другой 

способ решения этой задачи. А именно, 

берём у первого ювелира 1 кольцо, у 

второго – 2 кольца и т. д., а у пятого 

ювелира берём 5 колец, после чего 

взвешиваем на весах эти 15 колец 

(1+2+3+4+5 = 15). Вес 15 колец было бы 5 

х 15 = 75 (г), однако в зависимости от того, 

кто из них «схитрил», получим вес 

15 колец 70, 71, 72, 73 либо 74 г. Ясно, что 

нечестным ювелиром окажется 5, 4, 3, 2 

либо 1 из них, то есть, задачу можно эф-

фективно решить одним взвешиванием. 

Задача 2. Две бабушки ежедневно 

продавали одинаковые яблоки по 30 штук 

в отдельности. 1-ая бабушка продавала за 

10 рублей 3 яблока и выручала за день 

100 рублей, а 2-ая бабушка продавала за 

10 рублей 2 яблока и выручала за день 

150 рублей. Вдвоём за день они зарабаты-

вали по 250 рублей. Однако они догово-

рились, что им незачем обеим ежедневно 

продавать яблоки и что удобно это делать 

поочерёдно одной из них, реализуя эти 60 

яблок по цене 20 рублей за (2+3=5) 

5 яблок. Однако в первый раз было 

выручено 60: 5 х 20 = 240 (рублей) и при 

этом у них возник вопрос, где 

недостающие 10 рублей? 

Ясно, что эта задача нестандартная и 

должна иметь один правильный ответ. В 

процессе поиска решения этой задачи су-

щественное значение имеет удачное 

построение вспомогательной модели в 

виде схемы или условного рисунка. Ито-

гом построения модели может быть 

нахождение нескольких способов решения 

задачи. Так, в итоге продажи первых 

50 яблок, 30 яблок    1- ой бабушки будут 

уже реализованы, а оставшиеся 10 яблок 

фактически будут яблоками 2-ой бабуш-

ки, а за них надо выручить 50 рублей 

(10 рублей за 2 штуки), а не 40 рублей 

(20 рублей за 5 штук). 

Задача 3. Сколько треугольников вы 

можете найти на этом чертеже? Каково их 

наибольшее число? 

 

 

При поиске ответов на вопрос этой 

задачи следует применить приём последо-
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âàòåëüíîãî óñëîæíåíèÿ ÷åðòåæà, ïîçâî-
ëÿþùåå áåç ïðîáëåì íàéòè âñå 
12 òðåóãîëüíèêîâ. Òàêèå çàäà÷è 
ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ãåîìåòðè÷åñêîãî 
è êîìáèíàòîðíîãî ñòèëÿ ìûøëåíèÿ, à 
òàêæå ãèáêîñòè è ñîîáðàçèòåëüíîñòè 
ìûøëåíèÿ, òàê íåîáõîäèìûõ è âàæíûõ 
äëÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ. 

Çàäà÷à 4. Ñóìååòå ëè âû ðàçðåçàòü 
íîæíèöàìè ëèñò èç øêîëüíîé òåòðàäè 
òàê, ÷òîáû ÷åðåç îáðàçîâàâøååñÿ êîëüöî 
ìîã áû ïðîëåçòü âçðîñëûé ÷åëîâåê? 

Òàëàíòëèâûå äåòè îáû÷íî íàõîäÿò ñà-
ìûå ðàçíîîáðàçíûå è íåîæèäàííûå ñïî-
ñîáû ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è. Ïðèâåäåì 
îäèí èç òàêèõ ñïîñîáîâ: 

 

 
 
Çàäà÷à 5. Ñêîëüêî ïðàâèëüíûõ 

òðåóãîëüíèêîâ ìîæíî ñêîíñòðóèðîâàòü, 
èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ñîîòâåòñòâåííî 6, 9 
èëè 12 ñïè÷åê? 

Ýòà ïîó÷èòåëüíàÿ íåñòàíäàðòíàÿ çàäà÷à, 
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîñòðîèòü ïåðâûé 
òðåóãîëüíèê èç òð õ ñïè÷åê, à êàæäûå 
ïîñëåäóþùèå 3 ñïè÷êè ïîçâîëÿþò 
ñêîíñòðóèðîâàòü åù  3 òàêèõ æå 
òðåóãîëüíèêà. Ñåêðåò â òîì, ÷òî çàäà÷à 
ðåøàåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèåì èç ñïè÷åê 
ïèðàìèä ñ âûõîäîì â ïðîñòðàíñòâî. Ýòà 
çàäà÷à íà ïðåîäîëåíèå èíåðöèè ìûøëåíèÿ.  

Îòâåò: 5, 7 èëè 10 ïðàâèëüíûõ 
òðåóãîëüíèêîâ, ñîîòâåòñòâåííî, ò. å. 
íàèáîëüøåå ÷èñëî òðåóãîëüíèêîâ íà 
2 åäèíèöû ìåíüøå äàííîãî ÷èñëà ñïè÷åê. 

Çàäà÷à 6. Êàê ïðèíåñòè âåäðî âîäû, íî 
áåç ñàìîãî âåäðà? 

Èç âñåõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è 
ñàìûì èíòåðåñíûì äëÿ äåòåé, íà íàø 
âçãëÿä, áûëî âåäðî ëüäà áåç âåäðà.   

Çàäà÷à 7. Äâóì ìàøèíàì íóæíî ïåðå-
âåñòè 480 ò ãðóçà. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè ãðó-
çèòü íà êàæäóþ ìàøèíó ïî 3 ò, òî îíè 
óñïåâàþò çà äåíü ñäåëàòü ïî 5 ðåéñîâ êàæ-
äàÿ. Ñêîëüêî äíåé ïîíàäîáèòñÿ ýòèì ìà-
øèíàì äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåé ðàáîòû? 

Ýòà çàäà÷à âûçûâàåò óäèâëåíèå òåì, ÷òî 
îíà èìååò áîëåå 15 òîëüêî àðèôìåòè÷å-
ñêèõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîëåçíî 
íàéòè.  

Çàäà÷à 8. Êàê ðàçðåçàòü ïðÿìîóãîëüíèê 
íà äâå ðàâíûå ìåæäó ñîáîé ÷àñòè? Ñêîëü-
êèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ýòî ñäåëàòü? 

Èçþìèíêîé ýòîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ òî, 
÷òî îíà èìååò áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî 
ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ è îòâåòîâ, êîòîðûå â 
íà÷àëå äåòè íèêàê íå îáíàðóæèâàþò. 

Âûâîä 
Â èäåàëå ó÷èòåëü äîëæåí òàê ó÷èòü 

ó÷àùèõñÿ, ÷òîáû ýòîò íåëåãêèé ó÷åáíûé 
òðóä ïðèíîñèë ðåáÿòàì óäîâëåòâîðåíèå, 
ðàäîñòü è æåëàíèå âíîâü è âíîâü ïîçíà-
âàòü íîâîå. Â ñòàíäàðòíûé ó÷åáíûé ìàòå-
ðèàë äëÿ äåòåé ïî ìàòåìàòèêå, áåçóñëîâíî, 
íàäî âêëþ÷àòü îïðåäåë ííóþ äîëþ íå-
ñòàíäàðòíîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé âûçûâà-
åò ó ðåáÿò íåïîääåëüíûé èíòåðåñ, óäèâëå-
íèå, âîñõèùåíèå è æåëàíèå óçíàâàòü è ïî-
çíàâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè. 
Èáî, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà è ýêñïåðèìåí-
òàëüíàÿ ðàáîòà, âåñüìà âàæíóþ ðîëü â 
ýòîì äåëå èãðàåò èñïîëüçîâàíèå äèäàêòè-
÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé íåñòàíäàðòíûõ çà-
äà÷. Ïðèâåä í ðÿä ïðèìåðîâ êëþ÷åâûõ 
íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷ ñ íàì êàìè íà ìåòî-
äèêó ïîèñêà èõ ðåøåíèé íà ïðàêòèêå.  
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является описание рефлексии профессионального опыта подготовки 

будущих преподавателей русского языка как иностранного в контексте использования в образователь-

ном процессе социальных сетей. Методы. В основе данного исследования лежит изучение научной ли-

тературы, посвящённой проблеме использования социальных сетей в образовательном процессе, ана-

лиз материалов педагогической практики, анализ и обобщение полученных выводов. Результаты. В 

исследовании проанализирована практика обучения преподавателей русского языка как иностранно-

го, на основе чего сделаны выводы о возможности использования опыта представителей данного 

направления в педагогической практике сотрудников различных образовательных учреждений. Выво-

ды. Как мы считаем, использование опыта, накопленного педагогическим сообществом, занимаю-

щимся подготовкой будущих педагогов русского как иностранного языка, может внести значительное 

разнообразие в практику использования социальных сетей в процессе педагогической работы. 
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Введение 

Достаточно быстрый переход к сме-

шанной системе обучения в период введе-

ния ограничений, связанных с каранти-

ном, стал для педагогического сообщества 

одной из самых значительных проблем за 

последние три десятилетия. Пришлось 

адаптировать не только методическую со-

ставляющую образовательного процесса к 

условиям удаленной работы, но и под-

страивать программу обучения и дидак-

тические материалы под требования обра-

зовательного процесса в сложившихся 

условиях. Между тем, мы считаем, что 

смешанная система обучения пришла в 

отечественную систему образования если 

не навсегда, то надолго. В подобных усло-

виях перед вузами, занимающимися под-

готовкой будущих педагогов, ставится 

старая, но переосмысленная задача – обес-

печить соответствующий уровень подго-

товки будущих педагогов к работе в усло-

виях смешанной системы обучения. Это 

означает, что педагог должен уметь актив-

но использовать все возможности, кото-

рые предоставляет сеть интернет. 

Целью данной статьи является описа-

ние рефлексии профессионального опыта 

подготовки будущих преподавателей рус-

ского языка как иностранного в контексте 

использования в образовательном процес-

се социальных сетей. 

Наибольшего прогресса в решении 

данной задачи за последние годы удалось 

добиться сообществу преподавателей рус-

ского языка как иностранного (РКИ). Ра-

ботая с носителями других языков, пред-

ставители данного направления активно 

используют различные методы обучения 

языку, дают возможность иностранцам 

выучить русский язык, в том числе и при-

бегая к использованию социальных сетей. 

Будущих преподавателей русского языка 

активно готовят к работе в удаленном 

формате, используя все возможности сети 

интернет для обучения их использованию 

всех возможностей социальных сетей и 

сети интернет в целом. 

Материалы и методы исследования  

В основе представления о необходимо-

сти работы с электронными ресурсами 

лежит видение специфики педагогической 

работы в современных условиях. Сосредо-

точившись на процессе подготовки сту-

дентов, которые в будущем станут препо-

давателями РКИ, мы не можем не отме-

тить, что процесс подготовки будущих 

преподавателей по данному направлению 

подразумевает как обучение студентов 

филологическим, так и педагогическим 

специальностям. Не акцентируя внимание 

на специфике подготовки будущих пре-

подавателей русского как иностранного в 

контексте совмещения особенностей обу-

чения филологическим и педагогическим 

дисциплинам, мы не можем не отметить 

одну характерную черту времени, зало-

женную как в содержание ФГОС по 

направлению подготовки бакалавров 

«45.03.01 – Филология», так и в содержа-

ние ФГОС по направлению подготовки 

бакалавров «44.03.01 – Педагогическое об-

разование». Так, среди прочего к учебным 

заведениям, которые занимаются подго-

товкой будущих педагогов и филологов 

предъявляются требования обеспечения 

созданий условий, которые бы способ-

ствовали формированию соответствую-

щего вида компетентности, который бы 

определял возможность работы в инфор-

мационном пространстве.  

Способность работы с технологиче-

скими средствами при этом, как мы ви-

дим, является одним из важнейших эле-

ментов общепрофессиональных компе-

тенций будущих педагогов (группы «ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии для профессиональной деятельно-
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сти»), где среди прочего установлено, что 

общепрофессиональная компетенция 

ОПК-09 подразумевает формирование 

способности понимать принципы работы 

современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. При 

этом, требования к подготовке бакалавров 

филологического направления подразу-

мевают формирование способности ре-

шения профессиональных задач с приме-

нением современных технических средств, 

информационно-коммуникационных 

технологий, с учетом требований безопас-

ности.  

Таким образом, мы видим, что ФГОС 

дает достаточно четкое представление о 

том, каким образом формируется буду-

щая способность преподавателя к работе в 

информационном пространстве и соци-

альных сетях. Однако ФГОС и иные доку-

менты не дают нам ответа на вопрос, ка-

ким образом обеспечивается работа по 

подготовке к работе будущих преподава-

телей русского языка как иностранного в 

социальных сетях.  

Ответ на данный вопрос лежит в плос-

кости педагогической практики высших 

учебных заведений, которые готовят бу-

дущих преподавателей русского языка как 

иностранного. По нашему мнению, имен-

но данная группа педагогического сооб-

щества стала первой во внедрении мето-

дов удаленной работы, опираясь на 

неумолимый прогресс в развитии техни-

ческих средств, которые позволяли бы 

выпускникам работать со своими обуча-

ющимися дистанционно. Именно препо-

даватели русского языка как иностранного 

стали первыми, кто активно начал ис-

пользовать мессенджеры и программы 

для видеосвязи в работе со своими клиен-

тами из других стран. Сформировался за-

прос на обучение будущих педагогов рус-

ского языка как иностранного навыкам 

работы в электронной среде с использова-

нием мессенджеров, форумов, социаль-

ных сетей [1]. 

Социальные сети, на ряду с мессендже-

рами стали важной частью профессио-

нальной деятельности преподавателей 

русского как иностранного, не только как 

часть методической составляющей, но как 

отмечает Л. К. Раицкая, как часть форми-

рования «иноязычной информационной 

компетентности» важной для преподава-

теля русского как иностранного [2]. В 

данном контексте «иноязычная информа-

ционная компетентность» в условии за-

крытия границ и ограничений на прове-

дение мероприятий внутри самого госу-

дарства, по крайней мере в традиционном, 

очном формате, стало одной из важных 

для современного педагога. Впрочем, «ино-

язычная информационная компетент-

ность» важна как одна составляющих успе-

ха в профессиональном развитии выпуск-

ника любого направления, стремящегося к 

профессиональному развитию [3-5].  

Так, иноязычная информационная 

компетентность представляется как сово-

купность умений и навыков, позволяю-

щих обучающимся ориентироваться в 

информационной иноязычной среде и 

позволяющей обеспечивать коммуника-

цию на иностранных языках. И, как мы 

видим, именно в процессе подготовки 

преподавателей РКИ впервые серьезно 

заговорили о потребности развития дан-

ных навыков [6]. Преподаватели, которые 

занимаются подготовкой выпускников 

данного профиля впервые стали ставить 

на систематической основе задачи перед 

своими студентами по изучению социаль-

ных сетей и иностранных, и отечествен-

ных как важного инструмента профессио-

нальной деятельности.  

Между тем, мы видим, что социальные 

сети в современной педагогической прак-

тике являются преимущественно вспомо-

гательным инструментом. Педагогическое 

сообщество воспринимает социальные 

сети не столько в качестве потенциально 

важного инструмента в коммуникации с 

обучающимися, инструмента расширения 

их знаний, сколько в контексте инстру-

ментального подхода, используя только 

относительно малую часть возможностей, 

предоставляемых социальными сетями. 

Чаще всего в отечественной педагогиче-

ской практике используются функции 

поддержания диалога в удаленном форма-

те, функции хранения и передачи файлов 

и заданий. Однако, как показывает прак-

тика подготовки будущих преподавателей 

русского языка как иностранного, исполь-

зование возможностей, предоставляемых 

социальными сетями, может быть гораздо 

более широким. Опишем практику ис-

пользования социальных сетей в подго-

товке будущих преподавателей русского 

языка как иностранного. 
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Результаты и их обсуждение 

Современное видение педагогической 

работы в социальных сетях опирается на 

понимание того, что социальные сети, 

развиваются в двух ключевых, но проти-

воречащих друг другу направлениях – 

глобализации и локализации. И в данном 

случае мы видим, что для нас, как носите-

лей русского языка, есть две ключевые со-

циальные сети: русскоязычная социальная 

сеть Вконтакте, и глобальный Facebook. 

Конечно, есть и иные социальные сети, 

форумы, чаты и иные виды ресурсов, но 

именно эти две социальные сети дают нам 

возможность быстро узнать информацию 

на русском и английском языках, и на це-

лом ряде иных языков. И одним из важ-

нейших свойств социальных сетей в дан-

ном случае мы можем считать их общедо-

ступность, которая определяет возмож-

ность сохранения в социальных сетях, в 

различных сообществах, значительного 

количества информации. Более того, со-

циальные сети предоставляют уникаль-

ную возможность – возможность комму-

никации в профессиональных сообще-

ствах. Однако в процессе обучения рус-

скому языку как иностранному, исполь-

зуются только общие возможности соци-

альных сетей.  

Так, например, мы видим, изучая мето-

дику обучения русскому языку как ино-

странному, в том числе с использованием 

социальных сетей, описанную Е. И. Гера-

сименко [7], мы обращаем внимание на 

то, что автор последовательно описывает 

использование возможностей, предостав-

ляемых социальными сетями в контексте 

обучения русскому языку на различных 

уровнях. Начиная с уровня А1 и заканчи-

вая уровнем В1, автор описывает посте-

пенное усложнение языкового опыта, ко-

торый должен получить обучающийся 

русскому языку. Переходя от изучения 

коротких общераспространенных фраз в 

диалогах в социальных сетях, изучения 

наиболее важных слов и словосочетаний к 

постепенному освоению сложного ком-

муникативного опыта с использованием 

социальных сетей, Е. И. Герасименко опи-

сывает то, что уже давно является частью 

процесса обучения методикам преподава-

ния русского языка в рамках обучения бу-

дущих преподавателей русского как ино-

странного.  

Что особо важно, обучение использо-

ванию социальных сетей как дидактиче-

ского средства идет путем формирования 

соответствующего коммуникативного 

иноязычного опыта, через изучение бу-

дущими преподавателями социальных 

сетей и форумов на других языках (пре-

имущественно английском). Будущий 

преподаватель русского языка для ино-

странцев последовательно проходит все 

этапы получения языкового опыта, 

вплоть до формирования навыков веде-

ния переписки и активной коммуникации 

через социальные сети. Социальные сети 

позволяют получать языковой опыт и пу-

тем аудирования, что становится возмож-

ным в контексте распространения практи-

ки использования аудиосообщений. Ком-

муникация с носителями языка позволяет 

сформировать не просто знание языка, 

аудиальный и письменный опыт, а наибо-

лее актуальный языковой опыт.  

Распространена также практика ис-

пользования социальных сетей в качестве 

средства проверки знаний. Конечно, ис-

пользование тестовых заданий является 

затрудненным в условиях социальных се-

тей, но дистанционные практики прове-

дения проверочных работ были распро-

странены среди представителей школы 

преподавателей РКИ уже достаточно дав-

но. Более того, в современных условиях, 

социальные сети становятся элементом 

обучения, который позволяет снизить 

психологический барьер входа в образова-

тельный процесс, приблизив преподава-

теля и обучающегося. Социальные сети 

позволяют развивать устойчивый интерес 

обучающегося к определенной проблеме, 

находящейся в центре образовательного 

процесса.  

Конечно, использованием социальных 

сетей в процессе педагогической работы 

контакт обучающегося и обучающего не 

может быть ограничен, но, как мы видим 

на примере работы преподавателей рус-

ского языка как иностранного, социаль-

ные сети дают в сложившейся ситуации 

педагогическому сообществу значитель-

ные возможности. Учитывая все сказанное 

выше, мы видим необходимым не только 

повсеместное распространение практики 

обучения цифровой гигиене, цифровой 

грамотности будущих педагогов, но и осо-

знание и переосмысление значения роли 

сети интернет в педагогической практике. 
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И первым шагом навстречу сложившимся 

общественным условиям может быть ре-

флексия опыта представителей педагоги-

ческого сообщества из других профессио-

нальных сфер.  

Вывод  

Учитывая все сказанное выше, мы мо-

жем говорить о том, что постоянное раз-

витие информационных технологий не 

может в современных условиях не опреде-

лять процесс подготовки будущих педаго-

гов, в том числе и будущих преподавате-

лей РКИ. Информационно-

коммуникационная компетентность, 

формируемая в процессе обучения, фак-

тически, определяет возможность исполь-

зования максимально широкого набора 

инструментов обучения русскому языку, 

обучения другим языкам, в целом, полу-

чения новых знаний. И, как мы видим, 

социальные сети, являясь частью интер-

нет-пространства, дают огромные воз-

можности для получения информации, в 

том числе и полезной, в процессе обуче-

ния, предоставляют возможность расши-

рения круга общения и получения нового 

коммуникативного опыта вместе с новой, 

полезной информацией. 

Как мы видим на примере процесса 

подготовки будущих преподавателей рус-

ского языка как иностранного, педагоги-

ческому сообществу, занимающемуся ра-

ботой со студентами, удалось преодолеть 

проблему использования социальных се-

тей в качестве средства контроля знаний. В 

современных условиях социальные сети 

позволяют обеспечить и межличностную 

коммуникации, и коммуникации в отно-

сительно многочисленных группах, поз-

воляя решать и методические, и дидакти-

ческие и иные задачи, стоящие перед педа-

гогическим сообществом. Помимо проче-

го, социальные сети сегодня можно ак-

тивно использовать в качестве средства 

формирования определенного набора 

профессиональных знаний.  

Конечно, в современных условиях со-

циальные сети не дают возможности про-

ведения таких форм контроля знаний, как 

тестирование, под сомнением, в целом, 

находится практика проведения прове-

рочных работ с использованием сети ин-

тернет. Однако совершенствование техно-

логии работы в дистанционном формате и 

динамичное развитие смешанного обуче-

ния может позволить решить целый ряд 

проблем современной педагогики. Вспо-

могательный характер социальных сетей, 

инструментальное понимание их может 

быть преодолено со временем. Однако 

особенно важно, что социальные сети яв-

ляются инструментом, позволяющим 

снизить психологические барьеры между 

обучающимся и обучающим, что пред-

ставляет особый интерес для современной 

педагогической практики. Особо важно 

то, что педагогическое сообщество, ис-

пользуя социальные сети, получает воз-

можность существенно увеличить воз-

можности адаптации образовательного 

процесса, расширить методическую и ди-

дактическую составляющие образователь-

ного процесса, в том числе и путем повы-

шения доверия между педагогом и обуча-

ющимся, вовлечения обучающегося в об-

разовательный процесс с повышением 

интереса к предмету изучения. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье исследуется теоретическое обоснование и анализ факторов, влияющих на 

здоровье детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях. Методы. Анализ, 
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нами было проведено экспериментальное исследование. Результат. В ходе исследования было уста-

новлено, что у большинства детей обеих групп уровень физического развития низкий. Поэтому нами 

была разработана программа, направленная на предупреждение заболеваний и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста с помощью физических упражнений. Выводы. Проведенное исследование 

показало большую роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здоро-

вья детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: образование, безопасность, исследование, личность, взаимодействие, культура, 

психологический комфорт, толерантные отношения, студент, педагог. 

 

Формат цитирования: Омаров М. М., Омарова М. М. Безопасность жизнедеятельности как меха-

низм формирования привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста // Известия 

Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 

2021. Т. 15. № 3. С. 82-87. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-3-82-87 

 

Life Safety as a Mechanism for Forming  

of Healthy Lifestyle Habits in Preschool Children 

 

Magomedali M. Omarov, Mirvari M. Omarova 
Dagestan State Pedagogical University,  

Makhachkala, Russia; e-mail: omarov.66@inbox.ru, mirvariomarova244@gmail.com 
 

ABSTRACT. The aim of the article examines the theoretical substantiation and analysis of factors affect-

ing the health of preschool children in preschool educational institutions. Methods. Analysis, generalization, 

observation, questioning, pedagogical experiment. To identify the role of physical exercise in preventing 

diseases and strengthening the health of preschool children, we conducted an experimental study. Result. 
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Введение 

Здоровье – прекрасный дар, без которо-

го сложно прожить счастливую, интерес-

ную и долгую жизнь. Здоровье легко по-

терять, но очень трудно восстановить. 

Ребенок должен расти здоровым. Здо-

рового ребенка легче растить, учить и 

воспитывать. Необходимые навыки и 

умения у ребенка вырабатываются быст-

рее. Он лучше адаптируется к меняющим-

ся условиям и правильно воспринимает 

все предъявляемые к нему требования. 

Здоровье – важнейшее условие правиль-

ного формирования характера ребенка, 

развития воли, природных способностей. 

Определение, данное Всемирной орга-

низацией здравоохранения: «Здоровье – 

это состояние полного физического, пси-

хического и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или физи-

ческих дефектов». 

Здоровье человека закладывается в дет-

стве, и согласно научным исследованиям 

оно определяется на 50% образом жизни, 

20% – наследственностью, 20% – состояни-

ем окружающей среды и около 10% – воз-

можностями медицины и здравоохране-

ния. Физическая культура и спорт играют 

важную роль в поддержании здоровья. 

Здоровье человека во многом зависит от 

существующих в обществе систем ценно-

стей, определяющих смысл жизни. Здоро-

вье – это личная и общественная ценность. 

Формированием такого отношения к свое-

му здоровью занимается новая отрасль 

знаний валеология – наука о здоровье. 

Здоровье нельзя купить, его можно по-

лучить только своим постоянным трудом. 

Однако для сохранения здоровья ребенка 

необходимо объединить усилия всех 

взрослых вокруг него (родителей, педаго-

гов, врачей и т. д.), Таким образом, с ран-

него возраста у ребенка формируется 

определенная культура поведения и соот-

ветствующий образ жизни. Знания, навы-

ки и умения валеологического характера, 

приобретенные в детстве, станут прочным 

фундаментом для создания положитель-

ной мотивации к охране собственного 

здоровья во взрослой жизни. Сформиро-

ванные традиции здорового образа жизни 

становятся достоянием нации, государства 

и неотъемлемой частью жизни народа. 

Здоровый образ жизни включает в себя 

биологические, социальные и экологиче-

ские представления о здоровье и жизни 

человека, поскольку физическое благопо-

лучие зависит не только от наследствен-

ности ребенка и внимания к здоровью со 

стороны родителей и врачей, но и от вли-

яния факторов среды обитания в степени 

гармонизации взаимоотношений ребенка 

с внешней социальной и экологической 

средой. 

Дошкольный возраст – один из важ-

нейших периодов в жизни человека. 

Именно в этом возрасте закладываются 

основы здоровья, правильного физиче-

ского развития, формируется моторика, 

формируется интерес к физической куль-

туре и спорту, воспитываются личност-

ные, морально-волевые и поведенческие 

качества. 

Формирование у дошкольников идей 

здорового образа жизни будет наиболее 

эффективным, если: 

– определено содержание понятия 

«здоровый образ жизни», которое включа-

ет не только экологические, но и биологи-

ческие и социальные концепции и пока-

зывает зависимость здорового образа 

жизни от состояния окружающей эколо-

гической среды; 

– разработана образовательная техно-

логия, включающая формы, методы, 

условия, принципы и фазы мозгового 

штурма для здорового образа жизни;  

– «здоровье» и «образ жизни человека», 

зависимость от здоровья и состояния об-

раза жизни, окружающая социальная и 

экологическая среда, здоровый образ жиз-

ни – основа сохранения и укрепления здо-

ровья; 

– между субъектами образовательного 

процесса разработана модель взаимодей-

ствия, которая предполагает подготовку 

учителей к решению задач, связанных с 

принятием у детей здорового образа жиз-

ни, к методической и педагогической ра-

боте с родителями и непосредственному 

влиянию учителей и родителей в детях. 

Одним из основных механизмов обес-

печения безопасности человека является 
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их обучение в области безопасности жиз-

ни, развитие навыков безопасного поведе-

ния и взаимодействия с природой и обще-

ством. С дошкольного возраста необхо-

димо развивать культуру безопасности 

детей. Образовательный проект написан 

Р. Ф. Гатауллиной в области безопасности 

жизнедеятельности дошкольника на лич-

ностно-ориентированном и деятельност-

ном подходах, принципе интерактивно-

сти, подразумевающем тесное взаимодей-

ствие и взаимопроникновение всех обра-

зовательных сфер и инклюзивность [2]. 

Игровые формы преподавания дают воз-

можность ребенку выражать динамич-

ность и независимость. Сущность созда-

ния в сфере безопасности жизнедеятель-

ности обязана соответствовать запросу 

приспособления ребят к играющим роль в 

мире опасностям и рискам, гарантировать 

требование с целью интеграции просвети-

тельной работы ребят в его независимую 

работу [3]. 

«Главным механизмом обеспечения 

безопасности человека является воспита-

ние здорового подрастающего поколения 

граждан России – первоочередная задача 

государства, от решения которой во мно-

гом зависит его будущее процветание», – 

отмечает О. А. Талипова [5]. Но иннова-

ционные направленности в мире говорят 

о противоположном – увеличивается ко-

личество детей с разными трудностями 

состояния здоровья с преждевременного 

появления на свет либо дошкольного воз-

раста. В этой ситуации одним из основных 

средств профилактики заболеваемости 

выступают ресурсы физической культуры. 

Здоровьеформирующее и здоровьесбе-

регающее образование рассматриваются 

как части педагогики безопасности. Оздо-

ровительная физическая культура предла-

гает сегодня достаточно много методик, 

проверенных практикой и обоснованных 

научно. В то же время в процессе физиче-

ского воспитания дошкольников физ-

культурно-оздоровительные методики, 

адаптированные к возрастным особенно-

стям детей, используются крайне редко и 

мало эффективно. Прямой перенос из-

вестных оздоровительных технологий в 

практику работы с детьми не всегда уме-

стен и даже опасен. Так, в настоящее вре-

мя отмечается явный недостаток методик 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего дошкольного возраста [4]. 

В педагогической литературе послед-

них лет появились диссертационные ис-

следования, посвященные проблемам фи-

зической культуры и оздоровления детей: 

Т. Е. Абрамовой, Е. Д. Висангириевой, 

Л. П. Лосевой, Т. Ю. Нестерюк, О. С. Фи-

липповой и др. [1]. 

Потребность исследования значимости 

физических упражнений в предотвраще-

нии болезней и поддержания здоровья ре-

бенка дошкольного возраста обусловлена 

противоречием между общественным за-

казом общества в развитие здорового ре-

бенка и научно-технической неподготов-

ленностью образовательного процесса в 

области безопасной жизнедеятельности [6]. 

С учетом выявленных противоречий 

был сделан выбор исследования, проблема 

которого сформулирована следующим 

образом: какова роль физических упраж-

нений в предупреждении заболеваний и 

укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цель исследования 

Опытное изучение было создано с це-

лью контроля гипотезы о том, что проце-

дура предупреждения болезней и поддер-

жания здоровья ребенка дошкольного 

возраста станет наиболее результативной 

при осуществлении последующих педаго-

гических условий: общеобразовательный 

процесс станет реализовываться в основе 

исследованной программы организации 

физкультурно-оздоровительной работы с 

ребенком раннего дошкольного года; в 

процессе введения в проекты станет при-

меняться диагностический инструмент, 

предоставляющий выявлять динамику 

результатов и реализовывать корректи-

ровку процесса. 

Методы 

Анализ, обобщение, наблюдение, анке-

тирование, педагогический эксперимент. 

Для выявления роли физических упраж-

нений в предупреждении заболеваний и 

укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста нами было проведено экспери-

ментальное исследование. 

Экспериментальная работа включала 

3 этапа: 

1. Констатирующий эксперимент (ав-

густ 2020 года) проведено диагностическое 

обследование 50 детей раннего дошколь-

ного возраста и их родителей. 

2. Формирующий эксперимент (август-

октябрь 2020 года). По данным констати-
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рующего эксперимента проводились заня-

тия по разработанной нами программе в 

экспериментальной группе испытуемых. 

3. Контрольный эксперимент (ок-

тябрь-ноябрь 2020 года). Проведено по-

вторное обследование детей. Сделаны вы-

воды относительно эффективности реа-

лизуемой программы. 

На констатирующем этапе экспери-

мента проводится диагностика частоты 

заболеваемости детей в группе. 

При изучении психофизического со-

стояния детей было выявлено, что 20% 

детей экспериментальной и 16% кон-

трольной группы редко болеют и находят-

ся в хорошей физической форме. Анкети-

рование родителей показало, что средний 

уровень демонстрируют 32% детей экспе-

риментальной и 36% детей контрольной 

группы. 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов по методике Г. Ло-

макиной: дети с высоким уровнем разви-

тия по предыдущему тесту затруднялись 

выполнять предлагаемую им программу 

занятий. Причину этого мы видели в не-

подготовленности детей к такой форме 

работы с ними, отсутствием системы фи-

зического воспитания в семье. 

Анализ результатов тестирования по-

казал, что дети контрольной и экспери-

ментальной групп показали приблизи-

тельно одинаковый уровень физического 

развития. Так, 12% детей эксперименталь-

ной и 16% контрольной группы показали 

высокий уровень физического развития, 

т. е. продемонстрировали хорошие коор-

динационные и волевые способности, вы-

носливость, продемонстрировали хоро-

шую силу и точность движений. 

У 44% детей экспериментальной груп-

пы и 40% контрольной группы мы выяви-

ли средний уровень физического разви-

тия. Упражнения были выполнены в пре-

делах 40-74%. 

А вот 44% детей обеих групп показали 

низкий уровень физического развития. 

Дети не смогли пройти по линии длиной 

3 м и шириной 15 см, не касаясь ограни-

чений. Качественно оттолкнувшись, пры-

гая с тумбы высотой 20 см, они не смогли 

приземлиться на обе ноги, не задев при 

этом ограничители круга. Дети не смогли 

бежать медленно и непрерывно в течение 

1 мин. Также они не смогли поймать мяч 

диаметром 15-20 см на расстоянии 1,5 м.  

Таким образом, в ходе тестирования 

было установлено, что у большинства де-

тей обеих групп уровень физического раз-

вития низкий. Поэтому нами была разра-

ботана программа, направленная на пре-

дупреждение заболеваний и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста с 

помощью физических упражнений. 

После формирующего эксперимента 

58% детей экспериментальной группы по-

казали высокий уровень, тогда как в кон-

трольной группе такой уровень показали 

лишь 28% детей. В экспериментальной 

группе осталось меньше детей с низким 

уровнем – 16%, тогда как в контрольной 

группе – 24%. 

Результаты внедрения разработанной 

системы средств физического воспитания, 

применяемой в период адаптации детей 2-

3 лет к дошкольному образовательному 

учреждению (ДОУ), оказали положитель-

ное влияние на физическую подготовлен-

ность детей экспериментальной группы. 

Так, после формирующего эксперимента у 

32% детей экспериментальной группы 

отмечается высокий уровень физического 

развития, а у 56% – средний. Дети экспе-

риментальной группы стали более вынос-

ливы, точны, появилась сила в мышцах, 

движения стали более координированы. В 

контрольной группе изменения менее за-

метны. Результаты проведенного экспе-

римента показаны в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

Результаты формирующего 

 эксперимента (в %) 

Образовательная 

организация 
Уровень 

Экспериментальная 

группа 

До  После 

ДОУ № 33 

«Юбилейный» 

г. Каспийск 

Низкий 44 16 

Средний 44 56 

Высокий 12 32 
 

Таблица 2 

Результаты контрольного эксперимента 

(в %) 

Образовательная 

организация 
Уровень 

Контрольная 

группа 

До  После 

ДОУ № 33  

«Юбилейный» 

г. Каспийск 

Низкий 44 24 

Средний 40 59 

Высокий 16 28 
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Выводы 

Таким образом, в ходе контрольного 

тестирования было установлено, что у де-

тей из экспериментальной группы уро-

вень физического развития стал выше, 

чем в контрольной группе, хотя до фор-

мирующего эксперимента между группа-

ми не было больших различий. 

Каждая общепризнанная норма обяза-

на быть осознана и установлена малым 

человеком, только лишь в то время она 

будет реальным регулятором его дей-

ствия. Для того, чтобы организовать лю-

дей к соответственному действию и опти-

мальным поступкам в постоянно образу-

ющихся опасных и чрезвычайных момен-

тах, с раннего детства следует выделить 

подобные принципы действия для детей, 

какие они обязаны выполнять строго, т. к. 

от этого зависят их состояние здоровья и 

защищенность. Эти правила заложены в 

программе дополнительного образования 

«Основы безопасности детей 4-7 лет». 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования являлось изучение особенностей применения информационно-

коммуникационных технологий как средства формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. Методы. Анализ, обобщение, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент. 

Результат. Задачей современной средней школы выступает воспитание учащихся в комфортной и без-

опасной среде, формирование и развитие устойчивых навыков, творческого интереса и высокого 

уровня саморегулирования в области безопасности жизнедеятельности. Показана роль информацион-

но-коммуникативных технологий в формировании культуры безопасности жизнедеятельности. Вывод. 

Опираясь на исследования по указанной проблеме, мы пришли к выводу, что процесс формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности должен обеспечиваться на всех этапах получения начально-

го, среднего и высшего образования, и не прекращаться и в дальнейшем, будучи подкрепленным ма-

териалами самообучения, переобучения и повышения квалификации, а равно как через получаемые 

новые и обновленные знания по каналам наставничества корпоративных специалистов по безопасно-

сти и охране труда, а также через средства массовой информации, активное применение информаци-

онно-коммуникативных технологий существенно расширяет возможности формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности на современном этапе. ИКТ стали основой неуклонного совершенство-

вания деятельности самих органов, ответственных за обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

включая предотвращение чрезвычайных ситуаций.  
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ABSTRACT. The aim of the study was to study the features of the use of information and communication 

technologies as a means of forming a culture of safety of students' life. Methods. Analysis, generalization, 

observation, questionnaire, pedagogical experiment. Result. The task of a modern secondary school is to 

educate students in a comfortable and safe environment, the formation and development of sustainable 

skills, creative interest and a high level of self-regulation in the field of life safety. The role of information 

and communication technologies in the formation of a culture of life safety is shown. Conclusion. Based on 

research on this problem, we came to the conclusion that the process of forming a culture of life safety 

should be ensured at all stages of obtaining primary, secondary and higher education, and not stop in the 

future, being supported by materials of self-study, retraining and advanced training, as well as through new 

and updated knowledge through mentoring channels corporate specialists in occupational safety and 

health, as well as through the media, the active use of information and communication technologies signif-

icantly expands the possibilities of forming a culture of life safety at the present stage. ICTs have become 

the basis for the steady improvement of the activities of the bodies themselves responsible for ensuring the 

safety of life, including the prevention of emergencies. 

Keywords: features, application, information and communication, technologies, means, formation, life 

safety culture, students. 
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Введение 

Актуальность проблемы формирова-

ния культуры безопасности жизнедея-

тельности учащихся обусловлена тем, что 

одним из первоочередных аспектов созда-

ния и устойчивого функционирования 

безопасной среды выступает формирова-

ние в данном государстве, обществе, той 

культуры, которая пронизывает все слои 

населения, охватывает граждан всех воз-

растов, социального статуса и рода заня-

тий. 

 Задачей современной средней школы 

выступает воспитание учащихся в ком-

фортной и безопасной среде, формирова-

ние и развитие устойчивых навыков, 

творческого интереса и высокого уровня 

саморегулирования в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 
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Как и по другим ключевым задачам об-

разования и воспитания, важнейшую роль 

в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности играет применение 

информационно-коммуникативных тех-

нологий (далее – ИКТ). За счет примене-

ния ИКТ повышается выразительность и 

обеспечивается вариативность педагоги-

ческих методов и средств, усиливается 

влияние на сознание и деятельность уча-

щихся, стимулируется познавательный 

интерес и творческая активность. В эру 

цифровизации управления безопасностью 

жизнедеятельности, применение ИКТ в 

рамах прохождения предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности не имеет 

альтернатив [7, c. 45]. 

Целью исследования являлось изучение 

особенностей применения информацион-

но-коммуникационных технологий как 

средства формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности учащихся. 

Методы 

Анализ, обобщение, наблюдение, анке-

тирование, педагогический эксперимент.  

Результаты и обсуждение 

В соответствии с одним из наиболее 

распространенных подходов, под культу-

рой безопасности жизнедеятельности (да-

лее также БЖД) можно понимать сово-

купность индивидуальных и коллектив-

ных ценностных установок, знаний и 

опыта в сфере обеспечения безопасной 

внутренней и внешней среды функциони-

рования индивида и социума, модель про-

гнозирования и реагирования на угрозы и 

риски. 

Культура безопасности жизнедеятель-

ности формируется как на индивидуаль-

ном, так и на коллективном уровне, кото-

рые взаимно дополняют друг друга, одна-

ко нельзя говорить, что коллективная 

(групповая) культура безопасности жиз-

недеятельности является простым сложе-

нием индивидуальных культур.  

Например, на индивидуальном уровне 

складывается комплексное понимание 

важности тотального обеспечения без-

опасности, с учетом трансформирующих-

ся факторов внешней и внутренней среды, 

в то время как общество проявляет инерт-

ность в данных вопросах, хотя чаще быва-

ет наоборот, когда общественный запрос 

не находит понимания на индивидуаль-

ном уровне, как это имеет место, зача-

стую, в современных условиях, когда 

граждане игнорируют социально-

эпидемиологические ограничения в усло-

виях пандемии заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Формирование индивидуальной куль-

туры безопасности жизнедеятельности 

происходит в процессе: воспитания и обу-

чения; 

– получения практического опыта в 

быту и профессиональной деятельности; 

– прохождения инструктажа и профес-

сиональной подготовки на рабочем месте; 

– через средства массовой коммуникации, 

инструменты пропаганды и распростране-

ния специальных знаний [5, c. 226-229]. 

Образование, включая воспитание, и 

пропаганда – два ключевых и исключи-

тельно важных направления формирова-

ния культуры безопасности жизнедея-

тельности, тесно связанных друг с другом: 

образование и воспитание – первичное 

звено социализации индивида, в рамках 

которых еще будучи ребенком, гражданин 

усваивает ряд установок по поводу необ-

ходимости безопасного поведения, о дей-

ствиях в непредвиденных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Между тем, однако, соответствующие 

основы закладываются педагогами, роди-

телями (лицами, их заменяющими), на 

знания и сознание которых в разной сте-

пени влияют и полученное воспитание, и 

профессиональное образование, и общая 

грамотность и жизненная философия, и, 

безусловно, пропагандистские воздей-

ствия со стороны компетентных субъек-

тов, уполномоченных в сфере распро-

странения знаний о безопасности жизне-

деятельности и нацеленные на формиро-

вание, коррекцию и развитие культуры 

безопасности жизнедеятельности, как на 

индивидуальном, так и на коллективном 

уровне [8, c. 100-101]. 

Именно корректирующие воздействия 

на индивидуальное сознание гражданина 

после окончания им всех курсов образо-

вания – одна из важнейших задач пропа-

ганды безопасности жизнедеятельности 

[2, c. 114-119]. 

Коллективная культура безопасности 

жизнедеятельности формируется в про-

цессе групповой работы, функционирова-

ния социума в целом, включая процессы 

обмена информацией и опытом, наблю-

дения за другими участниками группы, 
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реализации формальных и неформальных 

норм и правил поведения в группе, в том 

числе возведенных на уровень норматив-

но-правовых актов и определяющих спе-

цифику безопасного поведения. 

В литературных источниках отсутствует 

единство подходов по поводу классифика-

ции культуры безопасности жизнедеятель-

ности. На индивидуальном уровне, как 

правило, речь идет о сформированности 

культуры (сформированная, формирую-

щаяся и не сформированная культура без-

опасности жизнедеятельности) [3, c. 17]. 

Кроме того, выделяют типы культуры 

безопасности жизнедеятельности, харак-

терные в большей части для анализа на 

уровне больших групп, социума в целом:  

– базовая культура безопасности жиз-

недеятельности, предоставленная пони-

манием основ индивидуальной и коллек-

тивной безопасности и умением их при-

менять на практике; 

– инерционная культура безопасности 

жизнедеятельности, характеризующаяся, 

преимущественно, рефлексией опыта вы-

живания; 

– кризисная культура безопасности, ко-

торая проявляется в кризисные периоды, 

однако может вовсе не реализовываться в 

обычных условиях; 

– консервативная культура безопасно-

сти. Направлена на минимизацию угроз и 

рисков безопасности по всем возможным 

путям и направлениям, даже тогда, когда 

соответствующие действия могут пока-

заться нецелесообразными и избыточны-

ми с позиций социальной и экономиче-

ской эффективности; 

– аналитический, прогностический тип 

культуры безопасности жизнедеятельно-

сти. Основан на комплексном информа-

ционном обеспечении действий и иных 

решений по обеспечению безопасности, 

что позволяет рационально расходовать 

ресурсы, с высокой достоверностью 

предугадывая события во внутренней и 

внешней среде; 

– технократический тип культуры. Его 

представители все в большей степени до-

веряют новым информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), 

как в части обучения аспектам безопасно-

сти жизнедеятельности, так и в части соб-

ственно организации, планировании, реа-

лизации и контроле мероприятий в сфере 

индивидуальной и коллективной безопас-

ности [5, с. 226-229]. 

Представленные типы культуры без-

опасности жизнедеятельности не являют-

ся взаимоисключающими, и среди них 

отсутствуют доминирующие, предпочти-

тельные типы культуры, за исключением 

тех, которые не в полной мере соответ-

ствуют требованиям эпохи. Основным 

аспектом, подлежащим учету, в таком 

случае выступает собственно наличие 

определенного типа культуры на высоком 

уровне ее сформированности, что само по 

себе является важной предпосылкой для 

результативного воздействия на ключевые 

аспекты сферы безопасности жизнедея-

тельности. [9, с. 335-338]. 

С учетом же преобладающих типов 

культуры БЖД формируется непосред-

ственно деятельность по воспитанию и 

развитию культуры безопасности жизне-

деятельности у индивидов и по обществу 

в целом. В некоторых случаях, может воз-

никнуть потребность в комплексной 

трансформации непродуктивных типов 

культуры, как консервативный или инер-

ционный, но приверженность общества 

или его части таким типам культуры без-

опасности жизнедеятельности может в 

определенных случаях сыграть положи-

тельную роль в этой сфере. 

Таким образом, важным аспектом со-

здания безопасной среды жизнедеятельно-

сти на всех уровнях функционирования 

государства и общества выступает актив-

ное формирование культуры безопасно-

сти жизнедеятельности, происходящее на 

индивидуальном и коллективном уровне. 

В формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности ключевыми механиз-

мами выступают обучение (воспитание) и 

пропаганда, которые должны применять-

ся в комплексе и взаимосвязи. 

Особый интерес представляет техно-

кратический тип культуры безопасности 

жизнедеятельности, возникновение и раз-

витие которого, широкое распространение 

в общественном сознании в немалой сте-

пени связано со стремительным распро-

странением цифровых технологий в усло-

виях XXI века. Прошедшее (2010-е годы) и 

новое десятилетие обозначаются исследо-

вателями не иначе, как цифровая эпоха, 

очередная технологическая революция, 

движущей силой которой стала тотальная 

цифровизация всех систем управления. 
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Цифровые технологии проникают и в си-

стему обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности [6, с. 62-67]. 

Соответствующие процессы происхо-

дят одновременно по ряду направлений: 

цифровизация мониторинга и контроля 

за состоянием безопасности объектов, в 

том числе, производственных, технологи-

ческих, а также окружающей среды; авто-

матизация систем реагирования на чрез-

вычайные ситуации; развитие телекомму-

никаций, пронизывающих все направле-

ния обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, охраны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций как природного, так и 

техногенного характера; автоматизация 

процессов обучения безопасности жизне-

деятельности и пропаганды безопасного и 

ответственного поведения [4, с. 11-16]. 

Информатизации подлежат следующие 

аспекты управления безопасности жизне-

деятельности: сбор, систематизация и хра-

нение информации; отдельные аналити-

ческие процедуры, от простейших (свод-

ки, группировки и др.), до сложнейших, 

таких, как построение комплексных про-

гностических моделей; обеспечение циф-

рового мониторинга за состоянием объек-

тов, внешней среды и проч.; процедура 

интерпретации данных (прежде всего, при 

наличии заданных параметров, позволя-

ющих интерпретировать полученные ре-

зультаты через систему измеримых инди-

каторов, таких как пороговые значения – 

машина в автоматическом режиме опре-

делит, имело ли место их превышение, на 

какой период и под воздействием каких 

факторов); интегральное оценивание ре-

зультатов (прежде всего, с применением 

методов и инструментов, требующего 

значительных объемов расчетов, таких, 

как балльно-рейтинговая оценка); вывод 

отчетов; накопление полученной инфор-

мации для будущего использования, 

например, для внутреннего обучения про-

грамм, основанных на искусственном ин-

теллекте, а также для совершенствования 

алгоритмов и моделей анализа, основан-

ных на оценке больших массивов данных 

ретроспективного характера [1, с. 218-222]. 

Между тем, информатизация кроет в 

себе немалочисленные угрозы и риски, 

которые следует учитывать при примене-

нии соответствующих технологий на 

практике, а также при выборе наилучших 

инструментальных способов управления в 

сфере обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности. Важное место системы ин-

форматизации и цифровизации приобре-

тают в сфере формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках 

воспитания, обучения и пропаганды, ко-

торые могут быть в значительной степени 

«оцифрованы» без ущерба качеству и по-

вышенных рисков кибербезопасности. 

Цифровая эпоха, безусловно, расширя-

ет возможности использования информа-

ционных технологий при управлении в 

сфере безопасности жизнедеятельности, в 

том числе, в рамках формирования и раз-

вития культуры БЖД. 

Перспективы применения средств и 

инструментов цифровизации при управ-

лении в сфере безопасности жизнедея-

тельности, в том числе, в рамках форми-

рования и развития культуры БЖД, осно-

вываются на преимуществах таких высо-

ких технологий, как: 

– системы интеллектуального управле-

ния данными и их анализа с применением 

искусственного интеллекта; 

– самообучающиеся машинные алго-

ритмы, основанные на принципе работы 

нейросетей (аналитическая программа по-

стоянно самосовершенствуется, учитывая 

любой исторический опыт ее использова-

ния, в том числе, негативный); 

– комплексы сбора и обработки боль-

ших массивов данных (big data). 

Суммируя, можно назвать следующие 

преимущества от использования инфор-

мационных технологий при управлении в 

сфере безопасности жизнедеятельности, в 

том числе, в рамках формирования и раз-

вития культуры БЖД: ускорение и повы-

шение надежности реализации управлен-

ческих процедур; существенное повыше-

ние информационного охвата, и, как след-

ствие, релевантности полученных выводов; 

снижение рисков человеческих ошибок; 

возможность тотального управления про-

граммами и проектами в автоматизиро-

ванном или полу автоматизированном ре-

жиме, с потенциальным переводом в ре-

жим мониторинга за реализацией проекта. 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности должно обеспечивать-

ся на всех этапах получения начального, 

среднего и высшего образования, и не 

прекращаться и в дальнейшем, будучи 

подкрепленным материалами самообуче-

ния, переобучения и повышения квали-
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фикации, а равно как через получаемые 

новые и обновленные знания по каналам 

наставничества корпоративных специали-

стов по безопасности и охране труда, а 

также через средства массовой информа-

ции, конгрессно-выставочные мероприя-

тия и по иным каналам. 

Заключение  

Таким образом, активное применение 

информационно-коммуникативных тех-

нологий существенно расширяет возмож-

ности формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности на современном 

этапе. ИКТ стали основой неуклонного 

совершенствования деятельности самих 

органов, ответственных за обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, вклю-

чая предотвращение чрезвычайных ситу-

аций. На сегодняшний день имеется зна-

чительный потенциал в повышении каче-

ства воздействия на культуру безопасно-

сти жизнедеятельности с применением 

достижений цифровой эпохи. 

 

Литература 

1. Багаутдинова Н. Г., Демьянова О. В. Обще-

ство в условиях цифровой экономики и ее влия-

ние на безопасность жизнедеятельности // Со-

временные проблемы безопасности жизнедея-

тельности: интеллектуальные транспортные си-

стемы и ситуационные центры. 2018. С. 218-222. 

2. Бочаров А. В. Роль учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в формиро-

вании у студентов культуры безопасности // 

Физическое воспитание и спортивная трени-

ровка. 2017. №. 3. С. 114-119. 

3. Бочкарева Ю. В. К вопросу о необходи-

мости совершенствования подходов к форми-

рованию культуры безопасности населения // 

Вестник Саратовского государственного соци-

ально-экономического университета. 2018. 

№. 3 (72). С. 77. 

4. Жукова Л. П. и др. Использование циф-

ровых технологий в управлении безопасностью 

жизнедеятельности // Цифровые технологии в 

АПК: состояние, потенциал и перспективы раз-

вития. 2019. С. 11-16. 

5. Иванова С. П., Данилина М. В. Условия 

формирования культуры безопасности // Фор-

мирование культуры безопасности жизнедея-

тельности в образовательной среде: приорите-

ты, проблемы, решения. 2018. С. 226-229. 

6. Кальнер В. Д. Цифровая экономика и 

экологическая безопасность жизнедеятельно-

сти // Экология и промышленность России. 

2018. Т. 22. №. 1. С. 62-67. 

7. Талагаева Ю. А. Методика обучения ос-

новам безопасности жизнедеятельности: учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Саратов: Саратовский источник, 2018. 88 с. 

8. Тараканов А. Ю. Достижения и проблемы 

формирования культуры безопасности жизне-

деятельности различных категорий населения 

// Актуальные проблемы формирования куль-

туры безопасности жизнедеятельности населе-

ния. 2016. С. 100-101. 

9. Узун О. Л. К вопросу о формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности 

населения в области защиты от пожаров // 

Сервис безопасности в России: опыт, пробле-

мы, перспективы формирование культуры без-

опасности жизнедеятельности: приоритеты, 

проблемы, решения. 2018. С. 335-338. 

 

References  

1. Bagautdinova N. G., Demyanova O. V. Soci-

ety in the digital economy and its impact on life 

safety. Sovremennye problemy bezopasnosti 

zhiznedeyatel'nosti: intellektual'nye transportnye 

sistemy i situacionnye centry [Modern problems 

of life safety: intelligent transport systems and 

situational centers]. 2018. Pp. 218-222. (In Rus-

sian) 

2. Bocharov A. V. The role of the discipline 

"Life safety" in the formation of a safety culture 

among students. Fizicheskoe vospitanie i spor-

tivnaya trenirovka [Physical education and sports 

training]. 2017. No. 3. Pp. 114-119. (In Russian) 

3. Bochkareva Yu. V. On the need to improve 

approaches to the formation of a safety culture 

of the population. Vestnik Saratovskogo gosu-

darstvennogo social'no-ekonomicheskogo uni-

versiteta [Bulletin of the Saratov State Socio-

Economic University]. 2018. №. 3 (72). 77 p. (In 

Russian) 

4. Zhukova L. P. et al. The use of digital tech-

nologies in the management of life safety. 

Cifrovye tekhnologii v APK: sostoyanie, potencial i 

perspektivy razvitiya [Digital technologies in agri-

culture: state, potential and prospects of devel-

opment]. 2019. Pp. 11-16. (In Russian)  

5. Ivanova S. P., Danilina M. V. Conditions for 

the formation of a safety culture. Formirovanie 

kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v obra-

zovatel'noj srede: prioritety, problemy, resheniya 

[Formation of a safety culture in the educational 

environment: priorities, problems, solutions]. 

2018. Pp. 226-229. (In Russian) 



Психолого-педагогические науки •••  93 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
6. Kalner V. D. Digital economy and environ-

mental safety of life. Ekologiya i promyshlennost' 

Rossii [Ecology and industry of Russia]. 2018. 

Vol. 22. No. 1. Pp. 62-67. (In Russian) 

7. Talagaeva, Yu. A. Metodika obucheniya os-

novam bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: 

uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayush-

chihsya po profilyu «Bezopasnost' zhizned-

eyatel'nosti» [Methods of teaching the basics of 

life safety: a textbook for students studying in the 

profile "Life safety"]. Saratov, Saratov source 

Publ., 2018. 88 p. (In Russian) 

8. Tarakanov A. Yu. Achievements and prob-

lems of forming a culture of life safety of various 

categories of the population. Aktual'nye problemy 

formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhizned-

eyatel'nosti naseleniya [Actual problems of the 

formation of a culture of safety of life of the 

population]. 2016. Pp. 100-101. (In Russian)  

9. Uzun O. L. On the issue of the formation of 

a culture of life safety of the population in the 

field of fire protection. Servis bezopasnosti v 

Rossii: opyt, problemy, perspektivy formirovanie 

kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: prior-

itety, problemy, resheniya [Security service in 

Russia: experience, problems, prospects for-

mation of a culture of life safety: priorities, prob-

lems, solutions]. 2018. Pp. 335-338. (In Russian) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Рамазанова Зулфира Рамазановна, кан-

дидат биологических наук, доцент, кафедра 

безопасности жизнедеятельности, Дагестан-

ский государственный педагогический уни-

верситет (ДГПУ), Махачкала, Россия; e-mail: 

zulfiraram@mail.ru  

Магомедов Рустам Вагидович, кандидат 

педагогических наук, доцент, кафедра без-

опасности жизнедеятельности, ДГПУ, Ма-

хачкала, Россия; e-mail: rustam-

mag79@yandex.ru  

Минбулатова Изахат Сайпутдиновна, 

кандидат биологических наук, старший пре-

подаватель, кафедра безопасности жизнедея-

тельности, ДГПУ, Махачкала, Россия; e-mail: 

minbulatova.iza@mail.ru  

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

Zulfira R. Ramazanova, Ph. D. (Biology), as-

sistant professor, the chair of Life Safety, Dage-

stan State Pedagogical University, (DSPU), Ma-

khachkala, Russia; e-mail: zulfiraram@mail.ru  

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

assistant professor, the chair of Life Safety, 

DSPU, Makhachkala, Russia; e-mail: rustam-

mag79@yandex.ru  

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

senior lecturer, the chair of Life Safety, DSPU, 

Makhachkala, Russia; e-mail: minbulato-

va.iza@mail.ru  

 

Принята в печать 02.08.2021 г.  Received 02.08.2021. 

 

 

 

  



94   ••• Известия ДГПУ. Т. 15. № 3. 2021 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 15. No. 3. 2021 

  

Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 371.263  

DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-3-94-100 

 

Система проверки заимствований  

в самостоятельных творческих работах  

как условие обеспечения качества  

образовательного процесса 
 

© 2021 Салманова Д. А., Алехин И. А., Чистякова Е. В., Яковлев И. В. 
Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия; e-mail: djamila05@mail.ru, alekhin.work@gmail.com,  

blondinnet@mail.ru, yak-ivan@yandex.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является описание практики использования систем проверки заим-

ствований в педагогической работе с детьми старших классов и со студентами первых курсов. Методы. В 

основе данного исследования лежит изучение научной литературы, посвящённой проблеме использова-

ния систем поиска заимствований, анализ материалов ресурса, проверяющего самостоятельные творче-

ские работы школьников и студентов на уровень заимствований, анализ и обобщение полученных выво-

дов. Результаты. В результате проделанной работы были сделаны выводы об эффективности использова-

ния проверки творческих самостоятельных работ на уровень некорректных заимствований. Выводы. В 

сложившихся условиях, использование системы поиска заимствований помогает обучающимся в повы-

шении эффективности самостоятельной работы. Однако мы видим, что только жесткие условия вузов спо-

собствуют более быстрому и эффективному вовлечению обучающихся в работу по написанию самостоя-

тельных исследований. Таким образом, очевидна потребность совершенствования существующей си-

стемы работы с обучающимися по написанию творческих самостоятельных работ. 
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and generalization of the findings. Results. As a result of the work done, conclusions were drawn about the 

effectiveness of using the verification of creative independent work for the level of incorrect borrowing. 

Conclusions. In the current conditions, the use of the borrowing search system helps students to improve 
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dependent works. 

Keywords: borrowing; anti-plagiarism; manual context; originality of works; search for borrowings; high 

school students; students; independent creative work. 

 

For citation: Salmanova D. A., Alekhin I. A., Chistyakova E. V., Yakovlev I. V. The System of Checking Bor-

rowings in Independent Creative Work as a Condition for Ensuring the Quality of the Educational Process. 

Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sciences. 2021. Vol. 15. 

No. 3. Pp. 94-100. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-3-94-100 (in Russian) 

 

Введение 

Последние два десятилетия образова-

тельные процессы оказываются все боль-

ше и больше связанными с информаци-

онными технологиями. Развитие доступа 

в сеть интернет стало катализатором гло-

бальных трансформаций системы образо-

вания. Помимо того, что появились новые 

возможности для поиска необходимой 

литературы, появились онлайн-системы 

организации образовательного процесса, 

стали повсеместно развиваться системы 

дистанционного обучения, расширились 

возможности обучающихся по заимство-

ванию идей и текстового содержания все-

возможных самостоятельных работ. Пла-

гиат как практика, хоть и без того, счи-

тавшаяся повсеместным явлением, стала 

еще более распространена среди школь-

ников, студентов, преподавателей, про-

фессуры, ученых – среди всех тех, кто 

имеет отношение к процессу познания и 

перед кем стоит задача в той или иной 

степени обличать мысли в текст. При 

этом, в современном образовательном 

процессе все чаще делается акцент на 

творческом развитии обучающихся, обу-

чении навыку самостоятельно решать 

сложные задачи, в том числе и писать са-

мостоятельно творческие работы. 

Но если ранее доказать факт заимство-

вания идеи или конкретного текста было 

трудной задачей, требующей значитель-

ного количества ресурсов, то сегодня про-

верка на заимствования не требует значи-

тельных усилий. Для решения данной за-

дачи созданы системы проверки на заим-

ствования, которые позволяют получить 

информацию об уровне оригинальности 

творческих самостоятельных письменных 

работ. Но при этом, особым образом обо-

значается потребность в совершенствова-

нии работы по обеспечению доступа обу-

чающихся к условиям современного обра-

зовательного процесса.       

Целью данной статьи является описа-

ние практики использования систем про-

верки заимствований в педагогической 

работе с детьми старших классов и со сту-

дентами первых курсов 

Материалы и методы исследования  

В современных образовательных про-

цессах, как мы уже говорили ранее, особым 

образом обозначается потребность исполь-

зования систем поиска заимствований. Так, 

данные системы являются важной частью 

системы саморегуляции научной деятель-

ности. Объективная необходимость ис-

пользования данных систем в вузах и ака-

демической среде обусловлена стремлени-

ем к совершенствованию работы системы 

образования и развития науки [1].  

Тем не менее, мы видим, что системы 

проверки на заимствования в отечествен-

ных условиях преимущественно приме-

няются в работе высших учебных заведе-

ний и научных учреждений [2]. Потреб-

ность в использовании данных систем 

указанными учреждениями связана не 

столько с объективной потребностью со-

вершенствования системы высшего обра-

зования и развития науки, сколько с це-

лым рядом формальных требований, ко-

торые предъявляются к самостоятельным 

творческим научным работам студентов, 

преподавателей и ученых. Использование 

данных систем при оценке исследований, 

выполненных преподавателями и иссле-

дователями, как мы видим, сегодня не вы-

зывает значительное количество вопросов 

в то время, как у студентов остаются зна-

чительные проблемы при написании са-
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мостоятельных творческих работ [3]. 

Проблема во многом связана с тем обсто-

ятельством, что студенты зачастую не спо-

собны к формулированию собственных 

мыслей в законченном виде, что указыва-

ет на явные пробелы в обучении на 

предыдущих этапах образовательного 

процесса [4]. И действительно, в школах, 

выпускники которых приходят в вузы, 

почти не применяются системы поиска 

заимствований, а потому, бывшие школь-

ники оказываются не приспособленными 

к условиям вузов, и в том числе к требо-

ваниям, которые предъявляются к само-

стоятельным работам обучающихся [5]. 

Решая данную проблему, высшие 

учебные заведения уже сейчас дифферен-

цируют требования к уровню оригиналь-

ности работ студентов различных направ-

лений подготовки и курсов обучения [6]. 

Однако, очевидно, что это не решает про-

блему высоких требований к оригиналь-

ности исследований в вузе и низких тре-

бований к самостоятельным работам в 

школе, которые мы, между тем, считаем и 

достаточными, и в высшей степени ра-

зумными [7]. А потому, очевидна необхо-

димость совершенствования существую-

щей практики работы школы в части 

улучшения навыков учащихся по написа-

нию творческих самостоятельных работ, в 

том числе и подготовка обучающихся к 

условиям использования в высших учеб-

ных заведениях систем проверки работ на 

уровень заимствований. Именно поэтому 

в рамках данного исследования мы поста-

вили перед собой задачу изучения практи-

ки использования систем поиска заим-

ствований в условиях современного обра-

зовательного процесса. 

Результаты и их обсуждение 

Для изучения эффективности исполь-

зования в процессе обучения проверки 

самостоятельных творческих работ на за-

имствования, мы проанализировали ре-

зультаты проверок самостоятельных ра-

бот обучающихся старших классов и сту-

дентов бакалавриата (1 и 2 курсов) во вре-

менном промежутке между 1 сентября 

2020 года и 1 июля 2021 года, разделив их 

на четыре периода. Первый период – с 1 

сентября 2020 по 1 ноября 2020 года, вто-

рой период – с 1 ноября 2020 года по 1 ян-

варя 2021 года, третий период – с 1 января 

2021 года по 1 апреля 2021 года и четвер-

тый период – с 1 апреля 2021 года по 

1 июля 2021 года.  

 Данные стали доступны благодаря ста-

тистике, предоставленной самими пользо-

вателями систем поиска заимствований. 

Так, в ходе исследования были проанали-

зированы результаты оценки оригиналь-

ности работ 100 пользователей систем по-

иска заимствований. Анонимные данные 

были предоставлены по нескольким дис-

циплинарным направлениям, которые 

позволяли нам изучить специфику рабо-

ты с системами поиска заимствований:  

1. Обществознание / социальные науки 

(преимущественно политология и социо-

логия);  

2. Литература;  

3. Основы финансовой грамотности / 

экономика;  

4. История;  

5. Философия.  

Все пользователи систем поиска заим-

ствований предстали для нас анонимны-

ми, результаты при этом не содержали 

указания на персональные данные. В ис-

следовании отражены результаты 100 

обучающихся, соответственно по 25 ре-

спондентов относятся к каждой возраст-

ной группе. 

В первый период результативность 

проверок самостоятельных творческих 

работ указывает на то обстоятельство, что 

наибольшую самостоятельность при 

написании проявляют студенты второго 

курса, вплотную столкнувшиеся с про-

блемой проверки исследований на плаги-

ат. Учитывая распространенную практику 

написания в конце второго семестра кур-

совых работ на социальных направлениях 

подготовки, студенты уже были знакомы с 

основными методами написания ориги-

нальных исследований. Далее приведем 

средние показатели результатов проверок 

самостоятельных работ в таблице 1 

«Средние показатели оригинальности са-

мостоятельных работ, отправленных на 

проверку пользователями систем поиска 

заимствований в первый период (в %)» 

ниже. 
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                                                                                                        Таблица 1  

Средние показатели оригинальности самостоятельных работ, отправленных на проверку 

пользователями систем поиска заимствований в первый период (в %) 

Предмет исследования 
Группа пользователей 

10 класс 11 класс 1 курс 2 курс 

Обществознание / Социальные науки 30 39 44 55 

Литература 18 21 46 56 

Основы финансовой грамотности/экономика 28 29 35 54 

История 25 34 40 52 

Философия 34 39 48 59 

Средний показатель 27 32,4 42,6 55,2 

 

Таблица 2  

Средние показатели оригинальности самостоятельных работ, отправленных на проверку 

пользователями систем поиска заимствований во второй период 

Предмет исследования 10 класс 11 класс 1 курс 2 курс 

Обществознание / Социальные науки 33 41 46 57 

Литература 20 23 47 58 

Основы финансовой грамотности/Экономика 28 30 37 56 

История 27 36 41 54 

Философия 35 40 49 60 

Средний показатель 28,6 34 44 57 
 

Как видно из средних результатов, по-

лученных в ходе изучения данных о про-

верках исследований, положительная ди-

намика в средних показателях наблюдает-

ся во всех группах. Специфика задач, ко-

торые ставят перед обучающимися, тем не 

менее, во многом определяет и результа-

тивность проверок. Так, в предметах, в 

которых требуется значительное количе-

ство рассуждений (философия и обще-

ствознание), наблюдаются достаточно вы-

сокие показатели оригинальности. На 

стыке точных математических и социаль-

ных наук находятся экономические науки 

и, как видно из полученных результатов, 

процент оригинальности, по сравнению с 

такими предметами как литература (где 

часто используются отрывки из литера-

турных произведений) и история (где ча-

сто используют даты и описание истори-

ческих событий и исторических лично-

стей), несколько выше.  

Показательно, что наибольшие резуль-

таты прироста во временном разрезе де-

монстрируют именно учащиеся, прове-

рявшие работы по литературе и истории, 

во многом это связано с высокими требо-

ваниями к самостоятельным творческим 

работам в вузах. Однако данные показате-

ли описывают начало обучения (в период 

между 1 сентября и 1 ноября), когда сту-

денты и школьники, в большинстве слу-

чаев, проверяют относительно небольшие 

самостоятельные работы. Следовательно, 

мы можем перейти к изучению результа-

тивности написания самостоятельных ра-

бот во второй период. Данные о проверках 

самостоятельных работ во второй период 

представлены в таблице 2 «Средние пока-

затели оригинальности самостоятельных 

работ, отправленных на проверку пользо-

вателями систем поиска заимствований во 

второй период» ниже. 

Как видно из полученных данных, ди-

намика прироста изучаемого показателя 

среди учащихся школ и высших учебных 

заведений является ориентировочно рав-

ным (+2 балла). Очевидно, это связано со 

стремлением обучающихся к совершен-

ствованию собственных работ. Тем не ме-

нее, показатель прироста остается доста-

точно низким. Конечно, в данный период 

и студенты и школьники сдают относи-

тельно немного работ, и данного показа-

теля оригинальности, как мы видим, до-

статочно для получения обучающимися 

положительной оценки. И во многом, 

аналогичные показатели сохраняются и в 

третий период, результаты которого пред-

ставлены в таблице 3 «Средние показатели 

оригинальности самостоятельных работ, 

отправленных на проверку пользователя-

ми систем поиска заимствований в третий 

период», представленные ниже. 
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Таблица 3 

Средние показатели оригинальности самостоятельных работ, отправленных на проверку 

пользователями систем поиска заимствований в третий период 

Предмет исследования 10 класс 11 класс 1 курс 2 курс 

Обществознание / Социальные науки 33 42 48 59 

Литература 21 23 49 61 

Основы финансовой грамотности/Экономика 28 31 38 58 

История 28 38 44 57 

Философия 37 42 51 61 

Средний показатель 29,4 35,2 46 59,2 
 

Таблица 4  

Средние показатели оригинальности самостоятельных работ, отправленных на проверку 

пользователями систем поиска заимствований в четвертый период 

Предмет исследования 10 класс 11 класс 1 курс 2 курс 

Обществознание / Социальные науки 33 44 51 62 

Литература 21 25 54 64 

Основы финансовой грамотности/Экономика 29 32 45 61 

История 29 40 45 58 

Философия 36 44 55 65 

Средний показатель 29,6 37 50 62 
 

Показатель прироста среднего уровня 

оригинальности в третий период в сред-

нем составляет около 1 %. Ожидаемо, по-

добный низкий уровень прироста ориги-

нальности во всех группах связан с тем 

обстоятельством, что в данный период 

показатель активности написания само-

стоятельных работ остается относительно 

низким. В это же время в данный период 

идет активная подготовка к написанию 

курсовых работ и самостоятельных твор-

ческих работ, а потому, мы можем перей-

ти к последнему этапу. В четвертый пери-

од результаты проверки уровня ориги-

нальности самостоятельных творческих 

работ обучающихся уже несколько вырос. 

Представим результаты проверки само-

стоятельных работ участников экспери-

ментальной работы ниже в таблице 4 

«Средние показатели оригинальности са-

мостоятельных работ, отправленных на 

проверку пользователями систем поиска 

заимствований в четвертый период». 

В случае с результатами, полученными 

в четвертый период, мы не можем не об-

ратить внимание, что прирост средних 

показателей обучающихся 10-го класса 

составляет только 0,2 балла, что указывает 

на относительно низкий уровень готовно-

сти обучающихся к написанию ориги-

нальных самостоятельных творческих ра-

бот. С другой стороны, показатель приро-

ста оригинальности работ во всех осталь-

ных группах варьируется между 1,8 балла 

и 4 баллами, что, как мы считаем, связано 

и с активностью к подготовке по написа-

нию эссе и сочинений в рамках подготов-

ки к государственным экзаменам, и с ак-

тивностью по написанию самостоятель-

ных творческих работ в конце 1-го и 2-го 

года обучения студентами. Наибольший 

прирост показателей заметен в группе 

студентов 1-го курса, что связанно с ак-

тивной подготовкой курсовых работ. В 

это же время, показатели студентов во 

многом выравниваются ко второму курсу. 

Вывод 

Как видно из результатов, полученных 

в ходе исследования, конечно, адаптация 

студентов к условиям использования си-

стем поиска заимствований необходима в 

условиях современной школы. Результаты 

эксперимента указывают на то обстоя-

тельство, что внедрение практики исполь-

зования систем проверки на заимствова-

ния самостоятельных творческих работ 

позволяют существенно повысить ориги-

нальность работ, выполняемых обучаю-

щимися, что заметно на повышении ре-

зультативности проверяемых работ. С 

другой стороны, отсутствие четких требо-

ваний к результатам самостоятельных ра-

бот в процессе обучения в школе не сти-

мулируют обучающихся к повышению 

эффективности творческой самостоятель-

ной работы. Так, обращает на себя внима-
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ние то, что жесткие требования к студен-

там стимулируют их к более эффективной 

работе по написанию самостоятельных 

творческих работ. При этом, наибольшей 

эффективности удается добиться к концу 

1-го года обучения (в период написания 

первых курсовых работ студентами). Под-

готовка к написанию творческих самосто-

ятельных работ при подготовке к ЕГЭ 

также стимулирует школьников к более 

эффективному развитию собственных 

творческих навыков. 

Даже несмотря на то обстоятельство, 

что результаты проверки самостоятель-

ных работ существенно отличаются в за-

висимости от предметного поля, в рамках 

которого выполняются данные самостоя-

тельные работы, что указывает на необхо-

димость создания единых требований для 

самостоятельных работ. Так, например, 

высокие требования к самостоятельности 

при написании творческих работ по фи-

лософии определяют высокий уровень 

оригинальности работ, выполняемых по 

данному предмету. В это же время, не все-

гда условиях предметного поля могут спо-

собствовать повышению оригинальности 

выполняемых работ, как, например, это 

заметно на примере работ по экономике и 

истории.  
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является описание специфики формирования коммуникативных 
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коммуникативных УУД в виду трудностей организации внеучебной работы, важной для развития ком-

муникативных навыков школьников.  
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Введение 

Современный образовательный про-

цесс построен вокруг решения задачи 

обеспечения развития практико-

ориентированных навыков, которые поз-

волят ребенку, а в будущем и взрослому 

человеку, решать различные, не всегда 

стандартные задачи. Одной из приоритет-

ных групп навыков, необходимых члену 

современного общества, является группа 

коммуникативных навыков, которые в 

будущем позволят человеку адаптиро-

ваться к сложным, динамично изменяю-

щимся условиям. При этом, коммуника-

тивные навыки определяют возможность 

достижения успеха в огромном количестве 

отраслей жизни человека, связанных с 

коммуникацией между людьми. 

Решить задачу формирования комму-

никативных навыков не всегда можно од-

нозначно: требуется и дифференциация 

методов развития коммуникативных 

навыков, и развитие целого ряда иных 

навыков, личностных качеств и опыта. 

Эта задача решается в документах, регу-

лирующих вопросы организации образо-

вательного процесса, посредством опреде-

ления универсальных учебных действий.  

В содержании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов: 

федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего общего обра-

зования, федеральном государственном 

образовательном стандарте основного 

общего образования и федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте 

начального образования, мы видим задачу 

формирования универсальных учебных 

действий. Более того, мы находим в со-

держании ФГОС требования к освоению 

метапредметных знаний, навыков и уме-

ний, которые позволят ребенку стать пол-

ноценным членом общества.  

В частности, выделены познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия [1; 2; 3]. 

Конечно, подходы к развитию данных 

универсальных учебных действий в со-

держании ФГОС отличаются, но именно 

они определяют преемственность в обра-

зовательном и воспитательном процессе с 

точки зрения формирования личности 

ребенка. 

Одной из предметных отраслей, в рам-

ках которой важно формирование комму-

никативных навыков посредством ис-

пользования универсальных учебных дей-

ствий, являются иностранные языки. 

Коммуникативные навыки во многом 

определяют степень освоения иностран-

ного языка, и более того, формирование 

универсальных учебных действий позво-
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ляет расширять словарный запас и языко-

вые навыки школьников [4]. 

Материалы и методы исследования  

В современных условиях глобализации 

и информатизации меняется классическая 

парадигма формирования языковых 

навыков у школьников. Если раньше 

формирование языковых навыков было 

связано, в первую очередь, с обучением в 

школе, в ссузе и в вузе, то сегодня разви-

тие языковых навыков связано с различ-

ными типами языковых практик во время 

досуга (в играх, в процессе потребления 

аудиовизуального контента, в процессе 

диалога с иностранцами). В иных случаях, 

когда ребенок напрямую соприкасается с 

живым иностранным языком, с носителем 

языка.  

Причиной подобных трансформаций в 

современных условиях является не только 

динамичное изменение внешней среды, но 

и появление запроса у родителей и 

школьников на формирование коммуни-

кационных и языковых компетенций у 

школьников. При этом, школа и препода-

ватели языков вынуждены адаптировать-

ся, выстраивать программу обучения та-

ким образом, чтобы школьник, выходя-

щий в языковую среду с носителями язы-

ка, мог эффективно коммуницировать. То 

есть, чтобы знания, необходимые для 

коммуникации в различных ее вариациях, 

были сформированы на достаточном 

уровне. 

В школе формируются основы, опреде-

ляющие возможность развития языковых 

навыков [5]. В рамках реализации задачи 

формирования и развития универсальных 

учебных действий формируются те осно-

вы, которые определят возможность адап-

тации детей, а затем и взрослых, к услови-

ям иноязычной среды. Развитие ребенка в 

образовательном процессе, в условиях 

школы определяет возможность форми-

рования требуемых современному челове-

ку навыков.  

Значительная часть языковых навыков 

формируется под конкретные потребно-

сти обучающихся именно в школе. Так, 

формирование словарного запаса в совре-

менных условиях требует учета вероятно-

го использования языкового опыта, кото-

рый будет полезен для межличностной 

коммуникации, для изучения культурных 

образцов, для изучения достижений 

науки, которые сегодня активно разме-

щаются в научных журналах именно на 

английском языке [6].  

Сегодня в процессе обучения в школе 

иностранным языкам существует огром-

ное количество и методических проблем, а 

также целый ряд иных проблем, которые 

не всегда позволяют адаптировать образо-

вательный процесс под задачи дня сего-

дняшнего и дня завтрашнего. Так, напри-

мер, современные школьники почти не 

умеют выстраивать диалог с носителями 

языка.  

Существуют трудности, связанные с 

пониманием речи, причины которого за-

ложены в трудности усвоения большого 

словарного запаса. Серьезной методиче-

ской проблемой можно считать и слабую 

ориентированность современного образо-

вательного процесса на формирование 

реальных языковых навыков, которые 

позволят школьникам беспрепятственно 

пользоваться английским языком в рече-

вой коммуникации с представителями 

иноязычных культур, понимать диалекты 

и выстраивать эффективную речевую 

коммуникацию [7; 8]. 

Результаты и их обсуждение 

Формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий в процессе 

обучения школьников трансформируется 

с течением времени. Так, стремясь к диф-

ференциации образовательного процесса 

и задач, которые стоят перед учебными 

заведениями, ответственные за реализа-

цию данной задачи ведомства определяют 

проблемы перед различными уровнями 

образования. Общим для образователь-

ных программ, регулируемых ФГОС, яв-

ляется акцент на регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия. Рассмотрим их бо-

лее детально в разрезе перехода от 

начальной к средней и далее к старшей 

школе. 

Для начальной школы предусмотрено 

требование освоения метапредметного 

образовательного комплекса, призванного 

научить детей учиться и сформировать 

элементарный межпредметный категори-

альный аппарат. В качестве задач, опреде-

ляющих процесс обучения в средней шко-

ле (с 5 по 9 класс), уже выделены задачи, 

связанные с формированием самостоя-

тельности, активной познавательной спо-

собности, коммуникативных навыков и 
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построения индивидуальной образова-

тельной траектории.  

В ходе обучения старшеклассников (10-

11 класс) на образовательные организации 

возложена задача обучения использованию 

навыков социальной коммуникации в по-

знавательном процессе. Вместе с этим, пе-

ред образовательными организациями ста-

вятся и задачи обучения проектной и соци-

альной деятельности, отработки учебно-

исследовательской деятельности и эффек-

тивного использования индивидуальных 

образовательных траекторий [1; 2; 3]. 

Соответствующим образом регулиру-

ется дифференциация требований к ре-

зультатам освоения основной образова-

тельной программы. Так, в начальной 

школе в ходе обучения иностранному 

языку стоит задача обучения устной и 

письменной речи.  

Задача развития лингвистического кру-

гозора и толерантного отношения к ино-

язычным культурам определяет и методы, 

которые используют педагоги в практике 

обучения английскому языку. Так, для 

обучения детей младших классов активно 

используют игровые методы обучения для 

освоения элементарных знаний языка.  

Однако обучение в игровых методиках 

подразумевает коммуникацию в опреде-

ленной среде – школьной. Уверенным 

пользователем английского языка являет-

ся только педагог, а потому, говорить о 

возможности формирования навыков в 

иноязычной среде почти не приходится.  

Между тем, сегодня существует огром-

ное количество возможностей для 

внеучебной работы с детьми данной воз-

растной группы. К примеру, в условиях 

дистанционного обучения в школах ак-

тивно использовалась практика использо-

вания видеоуроков, созданных носителя-

ми английского языка, где среди прочего 

детям помогали освоить коммуникацион-

ные навыки, преимущественно навыки 

ведения диалога. 

ФГОС, регулирующий процесс обуче-

ния детей в 5-9 классе, уже более детально 

регулирует процесс обучения английско-

му языку в современной школе. Помимо 

того, что обучение иностранному языку 

представляется в документе в качестве ор-

ганичной части развития коммуникатив-

ной компетентности, акцент делается и на 

изучение культурного наследия.  

Расширяется и понимание коммуника-

тивной иноязычной компетенции, кото-

рое включает говорение, аудирование, 

письмо и чтение. Среди прочего устанав-

ливаются и индикаторы, позволяющие 

оценить результативность предметной 

отрасли, среди которых мы можем выде-

лить такой индикатор, как «достижение 

допорогового уровня иноязычной комму-

никативной компетенции». Прямо опре-

делена и необходимость развития у 

школьников интереса к развитию языко-

вых навыков. 

ФГОС среднего общего образования 

также расширяет значение коммуника-

тивных навыков. Обращает на себя вни-

мание то, что перед учебными заведения-

ми ставится задача обеспечения сформи-

рованности коммуникативной иноязыч-

ной компетенции, играющей огромное 

значение в современном коммуникатив-

ном электронном пространстве.  

Помимо этого, в тексте определяется 

необходимость формирования конкрет-

ного набора социокультурных знаний. 

Выделена задача достижения школьника-

ми порогового уровня владения ино-

странным языком, который позволял бы 

общаться в устной и письменной форме, 

использовать иностранный язык для по-

лучения необходимой информации. При 

этом, в случае с углубленным уровнем 

изучения иностранного языка, выпускник 

должен владеть языком на уровне, пре-

вышающем пороговый для делового об-

щения и перевода. 

Как видим, ФГОС основного общего и 

среднего общего образования задает кон-

кретные требования к формированию 

коммуникативных навыков у школьни-

ков, расширяя возможности для самих 

учебных заведений. На примере работы 

А. В. Михеевой мы видим, что в научном 

и педагогическом сообществе все чаще 

говорят, что перспективными для разви-

тия языковых навыков во внеклассной и 

внешкольной работе являются методы, 

связанные с работой в традиционной си-

стеме координат образовательного про-

цесса.  

Сомнительным выглядит утверждение, 

что: «Самая актуальная и эффективная 

среди массовых форм внеклассной работы 

по иностранному языку в современной 

школе – это неделя иностранного языка» 

[9]. Между тем, ключевой проблемой со-
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временных школьников является отсут-

ствие языковых навыков, навыков диало-

га, коммуникации. И данный метод не 

позволяет без привлечения носителей 

иностранных языков решить данную про-

блему.  

Среди актуальных методов работы со 

школьниками во внеучебной работе вы-

деляются и такие мероприятия, как кон-

церты художественной самодеятельности, 

фестивали, конкурсы, карнавалы, темати-

ческие вечера и другие типы мероприя-

тий, включая организацию школьных га-

зет (периодической печатной продукции) 

на английском языке, форумы, фестивали, 

пресс-конференции, ярмарки солидарно-

сти, телемосты и иные мероприятия. Од-

нако данные методы внеучебной работы, 

даже с использованием в качестве средства 

обучения английского языка, не могут 

стать основой повышения уровня владе-

ния языком, сформировать коммуника-

тивные УУД школьников.  

 

Заключение  

Наличие описанных выше задач, регу-

лируемых содержанием ФГОС, вступает в 

потенциальное противоречие с существу-

ющими методами работы практикующих 

педагогов. В содержании ФГОС начально-

го общего, основного общего и среднего 

общего образования коммуникационная 

составляющая играет огромное значение в 

обучении иностранным языкам. На прак-

тике же, даже с учетом наличия соответ-

ствующей программы обучения и воспи-

тания детей, наличия учебной и методиче-

ской литературы, и даже с учетом того, 

что большая часть педагогов готовы к 

внедрению новых методов обучения ан-

глийскому языку, не всегда есть техниче-

ская возможность для расширения педаго-

гического инструментария, организации 

мероприятий (даже удаленных) для пре-

одоления проблемы, связанной с низким 

уровнем готовности к коммуникации на 

иностранном языке у школьников.  
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РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть вопросы эффективного использования восточных систем физического 

воспитания в школах Дагестана как среды физического, духовно-нравственного оздоровления лично-

сти, которые при своем эволюционировании скопили огромную базу физических методов тренировок, 

упражнений и морально-волевых кодексов, вызывающих высокий интерес у специалистов. Методы. 

Анализ психолого-педагогической литературы, наблюдение, обобщение. Результат. Влияние восточных 

систем физического воспитания на личность показывает колоссальный пласт культуры, необходимый 

внедрить в каждодневный быт современных людей, подверженных различного рода негативным, эко-

логическим, психическим, духовно-нравственным явлениям. В особенности нужно применять данные 

наработки в детском и подростковом возрасте, так как у них неокрепший организм, не сформировав-

шаяся психика и духовно-нравственные ценности. Вывод. Проведенные нами исследования показали, 

что использование восточных систем физического воспитания как среду физического, духовно-

нравственного оздоровления личности на уроках физической культуры благотворно влияет на психиче-

ское физическое и духовно-нравственное формирование и оздоровление детей школьного возраста. 

Ключевые слова: восточные системы физического воспитания, духовно-нравственное оздоровле-

ние личности, спортивные единоборства, гармоническое совершенствование, оздоровительный эф-

фект, духовно-нравственное воспитание, моральные принципы. 
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ABSTRACT. The aim is to consider the issues of effective use of eastern systems of physical education in 

Dagestan schools, as an environment for physical, spiritual and moral improvement of the individual, 

which, during their evolution, have accumulated a huge base of physical training methods, exercises and 

moral and volitional codes that arouse high interest among specialists. Methods. Analysis of psychological 

and pedagogical literature, observation, generalization. Result. The influence of eastern systems of physical 

education on the personality shows that a huge layer of culture is necessary to introduce into the everyday 

life of modern people who are subject to various kinds of negative, environmental, mental, spiritual and 

moral phenomena. In particular, it is necessary to apply these developments in childhood and adolescence, 

since they have an immature body, an unformed psyche and spiritual and moral values. Conclusion. Our 

research has shown that the use of Eastern systems of physical education as an environment for physical, 

spiritual and moral improvement of the individual in physical culture lessons has a beneficial effect on the 

mental physical and spiritual and moral formation and improvement of school-age children. 

Keywords: eastern systems of physical education, spiritual and moral improvement of the individual, 

martial arts, harmonious improvement, health effect, spiritual and moral education, moral principles. 
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Введение 

Восточная система физического воспи-

тания эффективно повлияла на формиро-

вание физического здоровья людей, их 

душевное состояние и формирование ду-

ховно-нравственных устоев. Современные 

специалисты используют систему восточ-

ного физического воспитания не только 

для улучшения здоровья, но и для эффек-

тивного предотвращения воздействия 

определенных заболеваний и исправления 

возникших отклонений в состоянии здо-

ровья. 

Ранее в своей статье мы затрагивали 

проблему (Ш. Ю. Шихшабеков, А. Г. Кур-

шалиев, М. К. Пайзулаев) физического 

воспитания, формирования культа здоро-

вого образа жизни и поиска способов ис-

пользования элементов боевых искусств 

для активизации интересов самостоятель-

ных упражнений, что необходимо решать 

через восточную систему физического вос-

питания детей, потому что этот возраст 

больше подходит для решения этой про-

блемы, чем любой другой возраст [7, с. 86].  

Целью исследования являются про-

блемы эффективного использования Во-

сточной спортивной системы в школах 

Дагестана как среды физического, духов-

но-нравственного оздоровления лично-

сти, которые при своем эволюционирова-

нии скопили огромную базу физических 

методов тренировок, упражнений и мо-

рально-волевых кодексов, вызывающих 

высокий интерес у специалистов.  

Методы 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы, наблюдение, обобщение. 

Результаты и обсуждение 

Анализируемая нами современная 

научная литература доказывает, что под-

растающее поколение использует систему 

восточных видов спорта для физического 

развития, поэтому, например, физическое 

воспитание в Японии для студентов дзюдо 

является неотъемлемой частью. В Японии 

уроки физического воспитания делятся на 

гимнастику, легкую атлетику, танцы, пла-

вание, теорию спорта и борьбу дзюдо. 

Благодаря курсу дзюдо у студентов 

формируются дисциплина, взаимоуваже-

ние, чувство справедливости, формирова-

ние духа и взаимное доверие. Соблюдение 

особых требований и правил дзюдо может 

научить студентов самоконтролю, силе 

воли и основным спортивным качествам. 

Важно отметить, что использование этих 

двух компонентов в качестве дыхательных 

упражнений и упражнений на расслабле-

ние мышц является неотъемлемой частью 

воздействия на человеческое сознание. 

Самая простая форма этих упражнений 

дзюдо позволяет ученикам достичь более 

высокого уровня духовного и нравствен-

ного совершенства.  

Анализ опубликованной литературы 

свидетельствует об эффективном исполь-

зовании различных национальных систем 

физического воспитания личности, одна-

ко восточная система физического воспи-

тания и оздоровления (включая различ-

ные виды единоборств) относительно 

ограничена в отечественной и зарубежной 

литературе. Однако данные, предостав-

ленные экспертами, показывают, что 

средства и методы, используемые в насто-

ящее время, очень эффективны для обще-
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го образования человека. Система восточ-

ных единоборств уделяет внимание не 

только формированию спортивной куль-

туры студентов, потому что они влияют 

на психологию, дух, нравственность и 

общее мировоззрение человека. Только 

комплексно воздействуя различными 

приемы, достаточно долгой подготовкой 

обучающихся, усваивая и совершенствуя 

полученные знания и навыки, можно до-

стичь этой цели. 

На Востоке боевые искусства тесно свя-

заны с образовательными нормами и об-

разом жизни, которые влияют на гармо-

ничное развитие людей. 

Почти у большинства народов прово-

дятся различные зрелищные поединки без 

оружия и с оружием, но только на Востоке 

возможно собрать опыт, накопленный 

веками в виде технологий, в целостную 

систему с четкой систематизацией, точка-

ми зрения и техниками, но также способ 

духовного, нравственного и психологиче-

ского совершенствования. На Востоке ру-

копашный бой стал искусством, и нет 

необходимости слепо копировать давний 

канон, но сознание проникает в любое 

движение и творческое развитие человека 

и различные, иногда совершенно неожи-

данные способности, наделяя его способ-

ностью понимать себя и окружающую 

среду, реализовывать себя в любой сфере. 

Примечательной особенностью метода 

восточных боевых искусств является стро-

гий спортивный регламент вплоть до ка-

нонизации. В восточных боевых искус-

ствах особенно точные движения и позы 

достигаются путем длительных трениро-

вок. В связи с этим предлагается дисци-

плина спорт, которая также переносится в 

сферу общения учеников и преподавате-

лей. Следует отметить, что характерной 

особенностью является сочетание измери-

тельного эффекта метода чистой гимна-

стики и индивидуализации нагрузки. Речь 

идет о личной скорости выполнения ком-

плексов по разным направлениям, свободе 

выбора стилей и создании комбинаций 

упражнений. 

За время своего развития Восточные 

системы единоборств накопили множе-

ство физических упражнений, психофи-

зических методов обучения и этических 

норм, которые вызвали большой интерес 

со стороны специалистов. В то же время 

многие аспекты восточных единоборств 

далеки от ясности с точки зрения методо-

логии и интерпретации методов обучения 

в воспитании, развитии и тренировках. 

Восточная система физического воспи-

тания, как мы увидели выше, является 

мощным инструментом для улучшения 

гармонии личности, ведь этот термин 

объединяет бесчисленные направления и 

стили боевых искусств. Мировая культура 

полна разработанных и уникальных ком-

плексных методик, и навыков обучения, 

позволяющих сформировать гармонично 

развитую личность. 

Однако надежда найти достойную во-

сточную спортивную систему, полностью 

адаптированную к условиям учебно-

воспитательного процесса в Дагестане, не 

принесла положительных результатов. 

В то же время при изучении програм-

мы физического воспитания детей в сред-

ней школе Дагестана учебная литература 

по физическому воспитанию школьников 

представлена следующим образом: струк-

тура системы физического воспитания 

детей школьного возраста в разных госу-

дарствах схожа, а форма регулярного обу-

чения занятий – это основа всех систем, в 

основном ориентированных на развитие 

спортивных качеств и развитие моторики. 

В настоящее время целью физического 

воспитания является повышение спор-

тивного потенциала детей, что частично 

влияет на коллективизм, взаимопомощь и 

воспитание мужества. Мало интереса к 

развитию духовно-нравственных канонов, 

потому что существующие элементы во-

сточной спортивной системы имеют ха-

рактер оздоровления. 

Вывод 

Нами разработаны упражнения, вклю-

чающие элементы единоборств с учетом 

возрастных особенностей детей Дагестана. 

В процессе исследования в некоторых 

школах Махачкалы проводились занятия 

по физическому воспитанию с использо-

ванием элементов восточных единоборств 

и боевых искусств. 

В работе используются следующие ме-

тоды исследования: исследование литера-

туры, учебных материалов (учебная про-

грамма, учебно-методические письма и 

предложения) и документов (ожидания, 

операции и текущие планы работы по 

обучению учителей средней школы); ис-

следования, диалоги; педагогические 

наблюдения; теоретические знания, ана-

лиз, синтез и моделирование объектов и 

тем исследования; абстрагирование – кон-

кретизация – идеализация, педагогический 

эксперимент, контрольный тест. 

Особенностью применения названных 

методов является то, что они планируют-
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ся, реализуются и оцениваются учителем 

не только с точки зрения усвоения уча-

щимися учебного материала, определен-

ного в образовательной программе, но и 

использования их в формировании гар-

монично развитой личности. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязей между отдельными показате-

лями самоактуализации и творческого потенциала студентов-психологов Методы. Для изучения уровня 

самоактуализации студентов использовался «Опросник личностной ориентации» (ЛиО) Э. Шострома; 

творческий потенциал студентов был исследован с применением «Методики диагностики личностной 

креативности» Ф. Вильямса (адаптация Е. Е. Туник) и «Методики «Диагностика творческих склонностей» 

Н. Ф. Вишняковой. Результаты. Анализ результатов эмпирического исследования показал существова-

ние устойчивых корреляционных связей между структурными компонентами самоактуализации и пока-

зателями творческого потенциала у студентов-психологов. Выводы. Существует взаимосвязь между ре-

активной чувствительностью, показывающей уровень выраженности отзывчивости на чувства и нужды 

других людей, и любознательностью – важной характеристикой творческой личности. Также установле-

но, что чем выше творческий потенциал личности, тем более отзывчива она на чувства и нужды других 

людей, склонна к развитию широких интимных взаимоотношений с ними без ожиданий и обязательств, 

признаёт важность самоактуализации и поддерживает ценности самоактуализирующейся личности. 
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an important characteristic of a creative personality. It is also established that the higher the creative poten-

tial of a personality, the more responsive she is to the feelings and needs of other people, is inclined to devel-
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Keywords: self-actualization, creative potential, creativity, curiousity, the propensity to take risks. 

 

For citation: Omarova М. К. Creative Potential and Self-Actualization of the Personality of a Psychology 

Student. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sciences. 2021. 

Vol. 15. № 3. Pp. 110-115. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-3-110-115 (In Russian) 

 

Введение 

Актуальность проблемы самоактуали-

зации обусловлена современным состоя-

нием системы образования, переживаю-

щей сегодня сложный период, когда от неё 

требуется подготовка квалифицирован-

ных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда, компетентных, ответ-

ственных, отлично владеющих професси-

ональными навыками, способных рабо-

тать по специальности в организациях 

мирового уровня, готовых к постоянному 

самосовершенствованию, профессиональ-

ному росту и понимающих необходи-

мость получения качественных знаний. 

Особенно актуальны эти требования в 

подготовке психологов, чья востребован-

ность очень остро ощущается в свете те-

кущих событий, происходящих в совре-

менном мире. Соответствие этим крите-

риям невозможно без процесса самоакту-

ализации, которая включает в себя реали-

зацию индивидом заложенных способно-

стей в совокупности с реализацией лич-

ностного потенциала, под которым подра-

зумевается приближение к пониманию и 

осуществлению смысла собственной жиз-

ни через приобретение личностного опы-

та, включающего в себя самопознание и 

присвоение в большей степени общечело-

веческих ценностей, таких как открытость, 

доверие, принятие, свобода, естествен-

ность, демократичность, сопричастность, 

независимость и т. п. 

Проблема самоактуализации личности 

активно разрабатывалась как зарубежны-

ми психологами – К. Гольдштейном, 

А. Маслоу [7], К. Роджерсом, Э. Фроммом, 

К. Хорни, В. И. Франклом [3] др., так и 

отечественными – Д. А. Леонтьевым, К. А. 

Абульхановой-Славской, Б. С. Братусем, 

В. М. Русаловым, Т. И. Артемьевой, В. А. 

Петровским, А. А. Реаном [6] и т. д. Ис-

следования были направлены на изучение 

проявления самоактуализации в отдель-

ных сферах жизнедеятельности – профес-

сиональной, семейной и на изучение осо-

бенностей – гендерных, возрастных, ин-

дивидуальных. Особенный интерес для 

нас представляет выявление взаимосвязей 

самоактуализации с творческим потенци-

алом личности. 

Рост научного интереса к вопросам 

творческого потенциала человека, отмеча-

емый сегодня в науке, обусловлен всеоб-

щей гуманизацией современного обще-

ства, которая нашла своё отражение в си-

стеме образования, в частности, в среде 

высшего образования. Изменения, проис-

ходящие в социальной, политической, 

экономической сферах, требуют от специ-

алистов в различных областях деятельно-

сти нестандартного подхода и творческих 

решений. Для подготовки высококвали-

фицированного специалиста вузу необхо-

димо учитывать запросы практики и 

научить студента с наибольшей эффек-

тивностью использовать свой творческий 

потенциал. Так сложилось, что в студенче-

ской среде, в частности, в области научно-

го творчества, значительно чаще встреча-

ется не творческая, а репродуктивная ак-

тивность, что серьёзно затрудняет само-

выражение, самоактуализацию и самореа-

лизацию личности. Следует заметить, что 

креативность и творческий подход к вы-

полняемой деятельности очень важны для 

представителей профессии психолога. Из-

вестно, что человек с развитым творче-

ским потенциалом легче находит верные 

методы и приёмы адекватного взаимодей-

ствия с другими людьми, кроме того, по 

сравнению с теми, у кого творческий по-

тенциал не развит, обладает большей при-

влекательностью в общении и притяга-

тельностью для других, а компетентность 

в общении, как известно, является одними 

из наиболее важных профессионально 

важных качеств специалиста-психолога.  

Проблема творческого потенциала бы-

ла предметом изучения в работах таких 

психологов, как Е. А. Глуховская, Л. А. Да-
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ринская [4], Е. В. Колесникова, М. И. Ко-

лосова, И. О. Мартынюк, А. М. Матюшкин 

[8], В. Г. Рындак [9], В. Ф. Овчинников и 

др. Все авторы рассматривали его как 

сложное, системное, интегративное обра-

зование, которое есть у каждого человека. 

Довольно часто понятие «творческий по-

тенциал» употребляется как синоним по-

нятия «креативность». Разработкой про-

блемы креативности и возможностей их 

проявления в профессиональной сфере в 

зарубежной и отечественной психологии 

занимались Дж. Гилфорд, Э. де Боно, Е. П. 

Торренс, Терстоун, А. Тейлор, В. Н. Дру-

жинин [10], Д. Б. Богоявленская [1], Н. С. 

Лейтес, Е. А. Корсунский, Н. Ф. Вишняко-

ва [2] и др. 

Необходимо отметить, что проблемы 

самоактуализации и творческого потенци-

ала особенную важность представляют на 

начальном этапе профессионального раз-

вития студентов-психологов, поскольку 

от того, какая основа будет заложена в пе-

риод их обучения в вузе, зависит эффек-

тивность их дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. В связи с актуально-

стью обозначенной проблемы нами было 

предпринято эмпирическое исследование. 

Цель и методика исследования 

Цель нашего исследования заключалась 

в изучении взаимосвязей между отдель-

ными показателями самоактуализации и 

творческого потенциала студентов-

психологов. Гипотеза исследования состо-

яла в предположении о том, что чем выше 

творческий потенциал личности, тем бо-

лее отзывчива она на чувства и нужды 

других людей, признаёт важность самоак-

туализации и поддерживает ценности са-

моактуализирующейся личности. 

Для получения эмпирических данных 

использованы: «Опросник личностной 

ориентации» (ЛиО) Э. Шострома, «Мето-

дика диагностики личностной креативно-

сти» Ф. Вильямса (адаптация Е. Е. Туник) 

и «Методика диагностики творческих 

склонностей» Н. Ф. Вишняковой. Выборка 

испытуемых была представлена 60 студен-

тами отделения психологии факультета 

психологии и философии Дагестанского 

государственного университета. 

Результаты эмпирического исследо-

вания и обсуждение 

Для выявления взаимосвязей между 

показателями самоактуализации и творче-

ским потенциалом личности студентов-

психологов был применен корреляцион-

ный анализ (по Пирсону). В таблице 1. 

представлены достоверно значимые ко-

эффициенты корреляции, выявленные 

между шкалами опросников Э. Шострома 

и Н. Ф. Вишняковой.  

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между шкалами опросников ЛиО и Н. Ф. Вишняковой  

Шкалы опросника ЛиО 
Шкалы опросника Вишняковой Н. Ф. 

Любознательность Оригинальность 

Реактивная  

чувствительность 

Коэффициент корреляции ,369** ,228 

Значимость (2-х сторонняя) ,010 ,119 

Принятие агрессии 
Коэффициент корреляции ,279 ,360* 

Значимость (2-х сторонняя) ,055 ,012 
 

На высоком уровне статистической до-

стоверности выявлена взаимосвязь между 

реактивной чувствительностью, показы-

вающей уровень выраженности отзывчи-

вости на чувства и нужды других людей, и 

любознательностью (r=0,369, p=0,010). 

При высоких значениях по обеим шкалам 

мы можем говорить о том, что интерес к 

окружающему миру распространяется и 

на интерес к людям и их состояниям, что 

может свидетельствовать о хорошей 

сформированности такого профессио-

нально важного для представителей про-

фессии психолога качества как эмпатия. 

Второй значимый коэффициент кор-

реляции – между шкалой принятия агрес-

сии и шкалой оригинальности (r=0,360, 

p=0,012). Умение принимать гнев и агрес-

сию как естественные человеческие прояв-

ления связано с такими характеристиками 

как интерес ко всему необычному, пред-

почтение нестандартных решений в про-

цессе выполнения деятельности, проявле-

ние интереса к людям с взглядами, отли-

чающимися от собственных. То есть, 

можно предположить, что при столкнове-

нии с проявлением агрессии, исследован-

ные нами студенты будут искать нестан-

дартные способы реагирования, позволя-
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ющие изменить негативные агрессивные 

установки на конструктивные формы вза-

имодействия. 

При проведении корреляционного ана-

лиза между шкалами опросника Э. 

Шострома и опросника Е. Е. Туник стати-

стически достоверных коэффициентов 

связи было выявлено несколько. Необхо-

димо отметить, что достоверных связей с 

творческими особенностями не выявлено 

по шкалам компетентности во времени, 

принятия себя, самоуважения, спонтанно-

сти, конструктивной природы человека, а 

также экзистенциальности. В таблице 2 

отражены все выявленные коэффициенты 

корреляции. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между шкалами опросников ЛиО и Е. Е. Туник  

Шкалы опросника ЛиО 
Склонность 

к риску 
Любознательность Сложность Воображение 

Общий 

балл_ 

креативно-

сти 

Опора на себя 
R ,470** ,105 ,207 ,146 ,273 

p ,001 ,476 ,158 ,321 ,060 

Опора на других 
R -,477** -,120 -,181 -,177 -,275 

p ,001 ,417 ,217 ,229 ,059 

Реактивная чувстви-

тельность 

R ,467** ,369** ,245 ,277 ,419** 

p ,001 ,010 ,093 ,057 ,003 

Принятие агрессии 
R ,338* ,245 ,070 ,087 ,228 

p ,019 ,093 ,636 ,556 ,119 

Способность к ин-

тимным контактам 

R ,567** ,121 ,366* ,242 ,381** 

p ,000 ,414 ,010 ,097 ,008 

Синергия 
R ,307* ,092 ,141 ,075 ,216 

p ,034 ,535 ,338 ,614 ,140 

Ценность самоакту-

ализации 

R ,359* ,131 ,205 ,188 ,310* 

p ,012 ,376 ,162 ,202 ,032 
R – коэффициент корреляции, p - уровень значимости 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшее 

количество взаимосвязей установлено 

между склонностью к риску и шкалами: 

опора на себя (r=0,470, p=0,001), опора на 

других (r=-0,477, p=0,001), реактивная 

чувствительность (r=0,467, p=0,001), при-

нятие агрессии (r=0,338, p=0,019), способ-

ность к интимным контактам (r=0,567, 

p=0,000), синергия (r=0,307, p=0,034), 

ценность самоактуализации (r=0,359, 

p=0,012). То есть, готовность индивида 

отстаивать свои идеи без оглядки на реак-

цию других, стремление к достижению 

высоких целей и их осуществлению, до-

пущение для себя возможности ошибок и 

провалов, любовь к изучению новых идей 

или вещей, устойчивость к чужому мне-

нию, умение не обращать внимания на 

недовольство или неодобрение других, 

предпочтение риска связаны с такими ха-

рактеристиками самоактуализации как: 

отзывчивость на чувства и нужды других 

людей, принятие чужой агрессии, способ-

ность развивать интимные взаимоотно-

шения с людьми без обязательств и ожи-

даний, восприятие мира целостно, без 

жёсткого разделения на правильное и не-

правильное, нужное и ненужное и т. д. 

Также анализ показал, что студент, склон-

ный к риску, в большей степени опирается 

на себя и свои возможности и в меньшей 

степени надеется на поддержку других, то 

есть имеет признаки самодостаточной и 

самоактуализирующейся личности. 

Как подтверждение уже полученным 

данным при помощи опросника Н. Ф. 

Вишняковой, выявлена взаимосвязь меж-

ду любознательностью и реактивной чув-

ствительностью (r=0,369, p=0,010), при-

чём коэффициенты корреляции совер-

шенно идентичны по силе и достоверно-

сти (см. выше). 

Выявлено, что ориентация на познание 

сложных явлений, интерес к сложным 

идеям и вещам, любовь к постановке 

трудных задач перед собой, изучении че-
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го-либо без посторонней помощи, 

настойчивость в достижении цели взаи-

мосвязаны со способностью развивать 

широкие интимные взаимоотношения с 

людьми, не усложняя их ожиданиями и 

обязательствами (r=0,366, p=0,010). Чем 

меньше индивид боится сложностей, тем в 

меньшей степени он ограничивает себя в 

контактах с широким кругом людей, то 

есть те, кто любят решать сложные жиз-

ненные задачи, с большей лёгкостью бу-

дут вступать во взаимоотношения с дру-

гими, не придавая серьёзного значения 

возможным ожиданиям и обязательствам 

с их стороны. 

Общий уровень креативности взаимо-

связан с тремя характеристиками самоак-

туализирующейся личности: реактивной 

чувствительностью (r=0,419, p=0,003), 

способностью к интимным контактам 

(r=0,381, p=0,008) и ценностью самоакту-

ализации (r=0,310, p=0,032). Все коэффи-

циенты положительные, следовательно, 

чем выше творческий потенциал лично-

сти, тем более отзывчива она на чувства и 

нужды других людей, склонна к развитию 

широких интимных взаимоотношений с 

ними без ожиданий и обязательств, при-

знаёт важность самоактуализации и под-

держивает ценности самоактуализирую-

щейся личности. 

Анализ результатов проведенного эм-

пирического исследования позволил нам 

сделать следующие выводы: 

1. Существует взаимосвязь между ре-

активной чувствительностью, показыва-

ющей уровень выраженности отзывчиво-

сти на чувства и нужды других людей, и 

любознательностью – важной характери-

стикой творческой личности. 

2. Умение принимать гнев и агрессию 

как естественные человеческие проявле-

ния взаимосвязано с показателями твор-

ческого потенциала - интересом ко всему 

необычному, предпочтением нестандарт-

ных решений в процессе выполнения дея-

тельности, проявлением интереса к людям 

с взглядами, отличающимися от соб-

ственных. 

3. Показатель творческого потенциа-

ла «склонность к риску» наиболее активно 

связан с основными проявлениями само-

актуализации личности.  

4. Чем меньше индивид боится 

сложностей, тем в меньшей степени он 

ограничивает себя в контактах с широким 

кругом людей, то есть тот, кто любит ре-

шать сложные жизненные задачи, с боль-

шей лёгкостью будет вступать во взаимо-

отношения с другими, не придавая серь-

ёзного значения возможным ожиданиям и 

обязательствам с их стороны. 

5. Чем выше творческий потенциал 

личности, тем более отзывчива она на 

чувства и нужды других людей, склонна к 

развитию широких интимных взаимоот-

ношений с ними без ожиданий и обяза-

тельств, признаёт важность самоактуали-

зации и поддерживает ценности самоакту-

ализирующейся личности. 
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