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УДК: 323.2 
 

ПРИЧИНЫ АВТОКРАТИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ В РОССИИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Махаев М.Р. 

АНО ВО «Московский международный университет», Москва 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме генезиса автократического прав-
ления в России и причинам ее постоянной реставрации.  

Автократия (греч. Autokrateia - самовластие, самодержавие) представляет 
собой модель правления, которая базируется на бесконтрольной и неограниченной 
власти одного лица (персоналистская автократия) или группы лиц (напр., пар-
тийная автократия).  

Тысячелетний исторический опыт нашей страны свидетельствует о то-
тальном доминировании автократических практик в области управления госу-
дарством. В разное время после крушения действующих режимов автократия 
каждый раз воссоздавалась в России. 

В XX-XXI вв. ситуация развивалась крайне динамично: только за одно сто-
летие после распада двух крупнейших держав (Российской империи и СССР) в 
стране произошли две реставрации автократии. 

Первая реставрация состоялась в конце 1920-х гг. после установления совет-
ского тоталитарного режима и просуществовала до периода Перестройки. 

Начало второй волны реставрации приходится на 2000-е годы и после непро-
должительных демократических «зигзагов» (периоды 2000-2004, 2008-2012) су-
ществует по сей день в форме жесткого авторитарного режима (персоналист-
ской автократии).  

В статье сделан вывод о существовании четырех базовых факторов, взаи-
модействие которых детерминирует регулярную реставрацию автократической 
модели правления в России: 1) патернализм народных масс 2) централизация 
управленческого процесса 3) персонализация власти 4) сакрализация лидера.  

Из них фактор патернализма является «пусковым», системообразующим.  
В статье также дан прогнозный сценарий поведения российского общества 

в случае возникновения очередной поликратической перспективы.   
 Ключевые слова: Автократия, Россия, поликратия, демократия, тотали-

таризм, авторитаризм, сценарии будущего, история. 
 

REASONS FOR AUTOCRATIC RESTORATIONS IN RUSSIA:  
PROBLEM STATEMENT 

 
Makhaev M.R. 

ANO IN Moscow International University, Moscow 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of the genesis of autocratic rule in 
Russia and the reasons for its permanent restoration. 
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Autocracy (Greek. Autokrateia - autocracy, autocracy) is a model of government 
that is based on the uncontrolled and unlimited power of one person (personalist autoc-
racy) or a group of persons (e.g., party autocracy). 

The millennial historical experience of our Fatherland testifies to the total domi-
nance of autocratic practices in the field of state administration. At various times after 
the collapse of the current regimes, autocracy was recreated in Russia every time. 

In the XX-XXI centuries, the situation developed extremely dynamically: only in 
one century after the collapse of the two largest powers (the Russian Empire and the 
USSR), two restorations of autocracy took place in our country. 

The first restoration took place in the late 1920s after the establishment of the So-
viet totalitarian regime and lasted until the period of Perestroika. 

The beginning of the second wave of restoration occurred in the 2000s and after a 
short democratic "zigzags" (periods 2000-2004, 2008-2012) exists to this day in the form 
of a rigid authoritarian regime (personalist autocracy). 

The article concludes that there are four basic factors whose interaction deter-
mines the regular restoration of the autocratic model of government in Russia: 1) pater-
nalism of the masses 2) centralization of the management process 3) personalization of 
power 4) sacralization of the leader. 

Of these, the paternalism factor is a "trigger", a system-forming one. 
The article also provides a predictive scenario of the behavior of Russian society 

after the possible dismantling of the current autocracy and the emergence of another po-
lycratic perspective. 

Keywords: Autocracy, Russia, polycracy, democracy, totalitarianism, authoritari-
anism, scenarios of the future, history. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Построение правового демократического государства в России является не-
простой задачей для нашего общества.   

Как показывает исторический опыт, она не решаема изменением каких-либо 
формальных параметров политической системы (например, формы правления).   

В 1917 году пала российская монархия. Общественно-политические силы ра-
ботали над двумя конкурирующими проектами, которые должны были переформа-
тировать страну в федеративную республику: либерально-демократический проект 
Временного правительства и советский (социалистический) проект Петроградско-
го совета.  

В результате ряда крупных исторических событий (октябрьский мятеж боль-
шевиков, роспуск Учредительного собрания, гражданская война) победил совет-
ский проект.   

В январе 1918 года на III Всероссийском Съезде советов была принята Декла-
рация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, провозгласившая Россию 
Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов [1]. 

В июле 1918 года была принята вполне Конституция РСФСР [2], в январе 
1924 года – Конституция СССР [3], а в мае 1925 года – новая Конституция РСФСР 
[4].   
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Все эти Конституции были вполне «демократичными».   
Однако первая серьезная попытка построения демократического государства 

в нашей стране привела в итоге к реставрации старых авторитарных порядков в 
новом формате (советского социалистического государства).  

В 1991 году распался и Советский Союз.  
Конституция РФ, принятая в декабре 1993 года, провозгласила Россию феде-

ративным демократическим правовым государством с республиканской формой 
правления [5].  

Однако и вторая попытка построения правового демократического государ-
ства в России провалилась. После отставки Б. Ельцина с поста Президента России 
началась новая «ползучая» реставрация автократической модели правления. Сей-
час мы наблюдаем кульминационную фазу ее развития.  

Таким образом, только за одно столетие в нашей стране произошли две ре-
ставрации автократии. 

Эти исторические события порождают соответствующие вопросы: обречена 
ли Россия на такую цикличность? Есть ли у нее выход из этого замкнутого круга? 
Возможен ли окончательный и бесповоротный переход нашей страны к альтерна-
тивной (поликратической) модели правления?  

В настоящей статье выделены и охарактеризованы факторы, детерминирую-
щие генезис автократического правления в России и влияющие на ее постоянную 
реставрацию. Также дан прогнозный сценарий развития российского общества в 
случае возникновения новой (поликратической) перспективы в будущем.  

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Начнем с определения базовых понятий исследования.   
Автократия (греч. autokrateia -самовластие, самодержавие) представляет со-

бой модель правления, которая базируется на бесконтрольной и неограниченной 
власти одного лица (персоналистская автократия) или группы лиц (например, пар-
тийная автократия).  

Автократическая модель правления функционирует в двух режимах: автори-
тарном и тоталитарном.  

Противоположной моделью правления является поликратия.  
Поликратия (греч. poly, много + kratos, власть) – модель правления, предпо-

лагающая реальное (не симулятивное) разделение властей, наличие слаженно ра-
ботающих демократических институтов и механизмов сдержек и противовесов. 

Наиболее распространенным (хотя и не единственным) политическим режи-
мом для поликратий является демократический режим.   

Поликратия сформировалась в большинстве современных демократических 
странах мира. 

Тысячелетний исторический опыт России свидетельствует о тотальном доми-
нировании автократической модели правления (как правило, в ее персоналистском 
варианте).  

Правда, этот процесс не был линейным. На разных этапах российской исто-
рии по тем или иным причинам происходил демонтаж автократической системы, 
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за которым следовал период поликратического правления. Однако поликратия в 
России длилась недолго, и каждый раз автократическая модель возвращалась на 
исходные позиции.     

Мы полагаем, что причиной регулярной реставрации автократической модели 
правления в России является согласованное действие четырех базовых факторов. 
Именно они воспроизводят традиционную структуру политических отношений в 
нашей стране: 1) патернализм народных масс 2) централизация управления 3) пер-
сонализация власти 4) сакрализация лидера. 

Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных факторов. 
1)  Патернализм представляет собой систему отношений между государством 

и обществом, в котором государство является абсолютно доминирующей силой.  
Мы полагаем, что патернализм – это, прежде всего, определенного рода об-

щественные настроения. Третий Президент России Дмитрий Медведев писал о них 
в статье «Россия, вперед!»: «Широко распростран нные в обществе (российском – 
прим. авт.) патерналистские настроения. Уверенность в том, что все проблемы 
должно решать государство. Либо кто-то ещ , но только не каждый на сво м ме-
сте...» [6] 

Патернализм имеет древние корни и основан на архетипе царя-пастыря и 
народа-паствы.  

В «Новой философской энциклопедии» этот архетип описан достаточно емко 
и точно: «Царь-пастырь собирает воедино, оберегает и ведет народ-паству; благо-
даря его неустанным заботам он питается и воспроизводится. Но главная задача 
пастыря состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и сохранность паствы: его 
неусыпный контроль простирается как на всю паству в целом, так и на каждого из 
нее в отдельности. Но за патерналистским попечительством и защитой стоит и то-
тальная власть: паства не может жить без опеки, неспособна к самостоятельному 
существованию… В системе патернализма “отцовское” начало власти проявляет 
себя как всеподавляющий, деспотический контроль, исключающий всякую граж-
данскую самостоятельность, а “сыновье” начало властных отношений по сути дела 
означает стремление к иждивенчеству» [7].  

Патернализм преобладает в странах с крайне низким уровнем гражданской 
самостоятельности.  

2) Централизация государственного управления – это процесс, при котором 
объем полномочий центральной власти расширяется за счет объема полномочий 
региональных и местных властей.  

В результате централизации возникает сложная иерархическая система госу-
дарственного устройства, где верховная власть концентрируется в определенном 
центре.  

Негативным следствием централизации является то что «центральная прави-
тельственная власть стремится не только регулировать общее направление государ-
ственной жизни, но и руководить деятельностью местных властей, подчинить свое-
му непосредственному воздействию все или многие стороны местной жизни» [8].  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2531
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3) Персонализация власти представляет собой процесс, в котором политиче-
ский вес определенного субъекта «со временем возрастает, а центральная роль по-
литической группы (например, политической партии) снижается» [9].  

Негативное следствие персонализации власти – возникновение режима пер-
соналистской диктатуры, когда власть сосредотачивается в руках одного субъекта, 
играющего определяющую роль в системе принятия решений. Подробнее о персо-
налистских диктатурах см. [10] 

4) Сакрализация лидера уходит своими корнями в «доосевые» цивилизации.  
Сакрализация государственной власти лидера в древности основывалась на 

представлениях населения о существовании таинственных «высших сил», наде-
ленных безграничной мощью и влияющих на жизнедеятельность простых людей. 
Объектом сакрализации становился политический субъект, имеющий близость к 
«высшим силам»: например, он мог быть проводником этих сил (наместником) 
или же точкой концентрации их действий. Другими словами, сакрализованный ли-
дер занимал ключевую (главенствующую) позицию в системе взаимодействия об-
щества с «высшими силами». 

Сакрализация власти в эпоху секуляризации общества претерпела определен-
ные изменения. Во многом это связано с появлением светских идеологий, которые 
«… номинально устраняют из картины мира (или делают глубоко вторичным) все 
собственно трансцендентное, но одновременно вводят некий фактический эрзац 
его абсолютизированной сверхценности, ориентируя своих адептов на достижение 
тотального высшего блага и построение идеального общества, «новой земли и но-
вых небес» силой человеческих разума и воли в профанном, «тварном» мире с м, 
отныне провозглашаемом единственно сущим или единственным существенным 
для человечества» [11].  

В секулярной картине мира место трансцендентных сущностей («высших 
сил») начинают занимать авторитарные и тоталитарные правители (автократы), 
власть которых легитимируется той или иной идеологией (марксизм-ленинизм, 
маоизм, национал-социализм, фашизм и т.п.).  

Используя свою харизму, автократы могут успешно манипулировать обще-
ственными настроениями и управлять огромными массами (a la Муссолини). Со-
временные информационные технологии позволяют создавать медийные образы 
«великих вождей» (с помощью методик политического имиджмейкинга) даже в тех 
случаях, когда у главы государства нет ни харизмы, ни талантов. Сакральность та-
ких лидеров держится исключительно благодаря масштабам политической рекламы 
(пропаганды), тотальному контролю над СМИ и административному ресурсу.    

Фундаментальной работой о сакрализации политической власти и эволюции 
сакральных оснований власти в России является монография «Сакральные основа-
ния власти в политической жизни России» [12].  

Проанализируем далее взаимодействие выделенных факторов.  
Отметим, что фактор патернализма является «пусковым», (системообразую-

щим). Именно он обуславливает возникновение автократии и ее самовоспроизвод-
ство по следующей схеме:  
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запрос на сильное государство ---> образование государственного аппарата с 
единым центром власти (начинается процесс централизации управления, как от-
ветная реакция на эту потребность) ---> выделение лидера (запускается процесс 
персонализации власти, представляющий собой «персонификацию» централизо-
ванного государства) ---> сакрализация фигуры лидера (так правящая элита полу-
чает защиту от возможного свержения).   

Проанализируем с применением данной схемы две реставрации автократии, 
имевшие место в России в 20-е годы XX века. 

С 1917 года наша страна пережила крушение империи, две революции, миро-
вую и гражданскую войны.  

Закончился этот период победоносным шествием советской власти и созда-
нием СССР. Дело в том, что патерналистские настроения российского общества, 
которые преобладали некогда в Российской империи и никуда не исчезли после ее 
распада, в качестве ответной реакции породили советское государство с центром в 
Москве (централизация); во второй половине 1920-х гг. начались процессы персо-
нализации и сакрализации.  

Подавив оппонентов, Сталин сконцентрировал в своих руках практически все 
рычаги управления государством; а в ходе «сталинизации» советского общества 
сформировался образ «вождя народов», созданный СМИ (пропагандой), идеологи-
ей и художественной литературой. Образ был успешно внедрен в сознание масс: 
пролетарско-крестьянская «паства» приняла образ вождя-«пастыря».  

Вторая реставрация автократии пришлась на XXI век, причем вопреки заяв-
лениям первого Президента России Б. Ельцина о том, что наша страна больше ни-
когда не вернется в автократическое прошлое [12].  

Дело опять в тех самых патерналистских настроениях масс. После распада 
СССР патернализм никуда не исчез; тем более, что носители этих настроений – 
представители советских поколений (условно «хрущевского» и «брежневского» - 
тот самый «homo soveticus») составляли костяк российского электората.    

При этом подчеркнем, что централизация не является жестко-
детерминированной ответной реакцией на патерналистский запрос; т.е. теоретиче-
ски потребность в «сильной руке» и всеобъемлющем государстве может оказаться 
неудовлетворенной, а патерналистские настроения – со временем переформатиро-
ваны.  

Пытался ли Борис Николаевич проигнорировать патерналистский запрос (или 
как-то переформатировать его) и создать новое – децентрализованное, «деперсо-
нализированное» и «десакрализованное» государство? Полагаем, что это откры-
тый вопрос. С одной стороны, при активном участии Б. Ельцина была принята су-
перпрезидентская Конституция; но с другой стороны, заключались федеративные 
договора с субъектами Российской Федерации, создавался достаточно сильный 
двухпалатный парламент, многопартийная система и др.  

Как писал поэт, большое дело видится на расстоянии. Оглядываясь назад, 
сейчас очевидно одно: даже если Борис Николаевич действительно и пытался со-
здать демократическое правовое государство, этот процесс явно не был доведен до 
своего политического завершения. Преемники Бориса Ельцина выбрали простой 



№1 (45), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  13 
 

путь: они поплыли «по течению», удовлетворив патерналистский запрос россий-
ского общества.    

Примечательно, что и первая, и вторая реставрации являлись «ползучими»: 
они растянулись во времени. Все это напоминает сборочный механизм, когда де-
тали постепенно и поэтапно соединяются в одну систему-объект.  

В настоящее время наша страна находится в сложной ситуации. Многие ис-
следователи прогнозируют коллапс действующей пост-советской автократии. 
В таком случае Россия снова окажется на распутье. При этом патерналистский за-
прос никуда не исчезнет. Интрига состоит лишь в том, ожидает ли нас новая (тре-
тья) волна реставрации?  

Некоторые аналитики прогнозируют сценарий развития, связанный с созывом 
Учредительного собрания и разработкой новой Конституции. 

Вот основные этапы этого сценария. Члены Учредительного собрания будут 
осознавать, что патерналистские настроения в российском обществе все еще сильны. 

Приняв во внимание данное обстоятельство, Учредительное собрание возьмет 
курс на федерализацию страны и масштабное развитие местного самоуправления. 

Но для того, чтобы блокировать процесс персонализации власти, который 
вполне может начаться теперь уже «на местах» (появление «региональных дикта-
торов»), Учредительное собрание объявит переход страны к парламентской форме 
правления. 

Таким образом, Россия станет парламентской федеративной республикой.  
Однако и парламентская республика не гарантирует защиту системы от пер-

сонализации власти. Победившая на выборах партия может сформировать прави-
тельство и установить партийную диктатуру с лидером партии во главе. У такого 
правительства появится соблазн использовать силовые ведомства в качестве ре-
сурса для усиления своего влияния. Правящей партии захочется транслировать 
«единственно верную» государственную точку зрения на происходящие события. 
Так, в недалекой перспективе будет установлен контроль над СМИ. Начнутся 
ограничения гражданских прав и свобод. Учитывая патерналистский «менталитет» 
россиян, все эти действия властей не получат мощного противодействия «снизу». 
Воспользовавшись огромными доходами от экспорта сырья, партийная верхушка 
заключит новый негласный договор с российским обществом по уже известной 
схеме «материальное благополучие в обмен на права и свободы».   

Чтобы не допустить такого сценария, Учредительное собрание, осознав, что 
федерализация и переход к парламентской республике не являются достаточными 
действиями для блокады третьей автократической реставрации в России, иниции-
рует создание надгосударственного органа народной власти – условного Общерос-
сийского Национального конгресса. Этот Конгресс будет наделен полномочиями 
решать ряд стратегических вопросов: например, изменение Конституции (теперь 
любые поправки – только с одобрения Конгресса), принятие новой Конституции, и 
даже разрешение на начало боевых действий (от миротворческих и контртеррори-
стических операций до полноценных военных действий), власть получит только 
после согласия Конгресса. Кроме того, Конгресс будет обладать правом вето, ко-
торое позволит ему блокировать антиконституционные решения правительства и 
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главы государства. Все свои решения Конгресс будет принимать путем голосова-
ния в рамках референдума.  

Для того, чтобы пресечь попытку властей установить контроль над информа-
ционным пространством (СМИ, Интернет), Учредительное собрание издаст сле-
дующие рекомендации. Государство будет иметь строго один канал распростране-
ния информации о своей деятельности и трансляции своей позиции: один ТВ-
канал, одна радиостанция, одна газета, один журнал и т.д.  

Все остальные каналы массовой информации будут частными (коммерчески-
ми) и общественными. Разумеется, Конгресс также получит право иметь свои соб-
ственные СМИ.  

В целях пресечения возможных попыток правящего класса взять лидера (гла-
ву государства или председателя партии) в информационную блокаду посредством 
фильтрации потоков информации (что имело место в нашей стране сейчас), Учре-
дительное собрание обязует главу государства, а также региональных и местных 
руководителей поддерживать эффективную обратную связь с гражданским обще-
ством, причем не симулятивными методами (типа общественных приемных или 
прямых линий), а реальными. Глава государства и региональные лидеры должны 
иметь официальные аккаунты в социальных сетях и регулярно (например, не реже 
одного раза в неделю) вести стримы (прямые трансляции), на которых они будут 
отчитываться о результатах своей работы, планах на будущее и отвечать на вопро-
сы зрителей.  

Кроме того, Учредительное собрание воссоздаст институт народного (граж-
данского) контроля. Это значит, что деятельность должностных лиц будет усилен-
но контролироваться гражданским обществом. Так, глава государства обязан регу-
лярно отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе и дальнейших пла-
нах. Конгресс получит право выносить вотум недоверия главе государства и может 
инициировать процедуру его отстранения от власти.   

Поскольку угроза третьей реставрации будет сохраняться долго, Учредитель-
ное собрание создаст специальную комиссию по профилактике реставрации авто-
ритаризма и тоталитаризма в России. Она будет функционировать при Конгрессе и 
заниматься мониторингом событий, повышающих вероятность восстановления ав-
тократического правления в нашей стране. Комиссия подотчетна Конгрессу и бу-
дет ежегодно отчитываться о результатах своей работы.  

 
3. ВЫВОДЫ 

Предложенная четырех-факторная концепция может вызывать множество во-
просов. Например, относительно количества факторов и их конфигурации.  

Относительно количества факторов критики укажут на необходимость выде-
ления империализма в качестве еще одного (пятого) фактора, ссылаясь на то, что 
имперская экспансия государства неоднократно имела место в нашей истории.    

Мы полагаем, что империализм не является отдельным фактором. Действие 
4-х базовых факторов порождает устойчивую и сильную автократическую систе-
му, а империализм является лишь одним из ее следствий. Когда возникает сильное 
централизованное государство с сакрализованным лидером, некоторое время спу-
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стя оно начинает внешнеполитическую экспансию. Например, имперская экспан-
сия советского государства начиналась после завершения процесса установления 
тоталитарной системы внутри страны. Империализм можно рассматривать, как 
попытку сформированного автократического государства максимально расширить 
сферу своего влияния, увеличить количество поданных и объемы ресурсов.  

Следующий вопрос: является ли неизменчивой конфигурация факторов? В 
схеме «патернализм-централизация-персонализация-сакрализация» фактор патер-
нализма, на наш взгляд, всегда стоит первым, поскольку запускает возникновение 
автократической системы. Позиции остальных трех факторов в этой схеме может 
меняться. 

У читателей также могут появиться вопросы о роли идеологии в этой систе-
ме. На наш взгляд, идеология играет исключительно обслуживающую роль. Кон-
цепты «Москва-Третий Рим» и «Православие-Самодержавие-Народность» обслу-
живали интересы монархической автократии, а марксизм-ленинизм – интересы 
большевистской группы.  

А нынешняя ситуация в Российской Федерации показывает, что режимы мо-
гут и вовсе обходиться без какой-либо цельной идеологии. 

Приглашаем читателей к плодотворной и конструктивной дискуссии по заяв-
ленной проблеме.   
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Аннотация: Ускоренного развития системы землеустройства требуют 

геополитические, социально-экономические и природоохранные интересы России. 
Высокий экономический рост может быть достигнут путем включения земель-
но-имущественного комплекса в активный хозяйственный оборот.  

Целенаправленное регулирование земельных отношений, планирование и ор-
ганизация рационального использования земель и их охрана, как в стране в целом, 
так и в отдельных ее регионах – основная задача государства. 

Ключевые слова: государство, муниципальное образование, почвы, расти-
тельность, рельеф. 

 
THE SYSTEM OF LAND OWNERSHIP AND LAND USE  

IN THE KAITAG DISTRICT 
 

Abdusalamova R.R., Balamirzayeva Z.M. 
PEI HE "Social and pedagogical institute", Derbent 

Dagestan State University, Makhachkala 
 
Annotation: The geo-political, socio-economic and environmental interests of Rus-

sia require accelerated development of the land management system. High economic 
growth can be achieved by including the land-but-property complex in active economic 
turnover. Purposeful regulation of land relations, planning and organization of rational 
use of land and their protection, both in the country as a whole and in its individual re-
gions, is the main task of the state.  

Key words: state, municipal formation, soils, vegetation, relief. 
 
Актуальность темы. Перспективы развития землевладения и землепользо-

вания государства и его субъектов в условиях рыночной экономики стали более 
актуальными. Задача научно-обоснованного планирования эксплуатации земли не 
только как объекта природы и главного средства производства в сельском хозяй-
стве, но и как недвижимого имущества, объекта товарно-денежных отношений в 
настоящее время ждет своего решения.  

Целью исследований является удовлетворение экономических интересов 
всех собственников земли. Для проведения исследования решались следующие за-
дачи: 

- характеристики почвы, взятие образцов и изучения почв; 
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- проверка географического местоположения земельного участка; 
- анализ физико и экономико-географических условий земельного участка. 
Методы исследования. В данной работе используются теоретические и 

практические методы исследования. Эта работа посвящена изучению состояния 
земельных участков Кайтагского района. Исследование проводилось в Кайтагском 
районе к югу от села Маджалис.  

Общая характеристика района исследований. Муниципальное образование 
Кайтагский район – административно - территориальная единица и муниципаль-
ный район в составе Республик Дагестан Российской Федерации. Район располо-
жен в юго-восточной части Дагестана. Площадь территории района - 678, 24 км2. 
Административный центр – село Маджалис. В Кайтагском районе 45 насел нных 
пунктов в составе 16 сельских поселений. 

По строению рельефа Кайтагский район расположен в предгорной части Да-
гестана. Район находится между двух орографических зон: Центрального и Юго-
восточного предгорья. Высота местности колеблется от 150-200 до 500 м над 
уровнем моря на нижних предгорьях, и от 500 до 1000 м в верхних предгорьях. 

Особенностью рельефа является расчлененность речными долинами, суходо-
лами, оврагами и балками. Литологический состав слагающих пород создает раз-
личия в элементах рельефа, высоте местности, подверженности ветровой и водной 
эрозии. Климат района умеренно-теплый, чувствуется близость субтропиков. С 
высотой заметно проявление вертикальной зональности. Среднегодовая темпера-
тура воздуха равна 10,2-10,8°С. Годовая сумма осадков составляет 350-450 мм в 
равнинной части и 500-600 мм в предгорной. Увлажненность умеренная в лесо-
степной и недостаточная в степной зоне. Зима теплая и мягкая, средняя темпера-
тура не опускается ниже 8°С, снежный покров неустойчив. Лето жаркое и влаж-
ное. Около 60-75% осадков выпадает в весенне-летний период года. 

Главная речная артерия – Уллучай (бассейн Каспийского моря), в который 
впадает множество горных речушек и потоков. На территории района встречаются 
следующие типы почв: коричневые, бурые лесные, каштановые, лугово-
каштановые, луговые, лугово-лесные, аллювиальные луговые. 

Естественная растительность района подчинена вертикальной зональности. 
На равнине она представлена полынно-типчаковыми и разнотравно-злаковыми 
степями, в предгорьях растут широколиственные леса и кустарники. В долинах рек 
представлена луговая растительность. Следует отметить, что леса в настоящее 
время сохранились лишь на неудобных для земледелия крутых склонах [Акаев 
Б.А., Атаев З.В., 1996, с.198]. 

Почвы Кайтагского района сформировались на нескольких видах почвообра-
зующих пород. В равнинной части это четвертичные осадочные продукты, в пред-
горной части – в основном песчано-глинистые отложения третичного периода, в 
переходной полосе к горной провинции залегают юрские и меловые отложения 
(сланцы, известняки). В долинах рек представлены древнеморские, древнеаллюви-
альные и современные аллювиально-делювиальные и аллювиальные отложения. 

Исходя из данных почвообразующих пород в современных географических 
условиях в пределах Кайтагского района сформировались определенные типы 
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почв. Согласно почвенной карте Республики Дагестан, преобладающими по пло-
щади в Кайтагском районе являются коричневые и бурые лесные почвы [Залибе-
ков З. Г., 2013, с. 89]. 

Тип бурые лесные почвы. Бурые лесные почвы сформировались на породах 
различного литологического состава под смешанными широколиственными леса-
ми, при годовом количестве осадков 500-600 мм и более, в условиях промывного и 
периодически промывного водного режима. Залегают на высотах от 350 до 1000-
1200м включительно и приурочены преимущественно к склонам северных экспо-
зиций. Гумусовые горизонты (А+В = 60-90 см) бурого цвета с коричневатым от-
тенком. Ниже окраска переходит в темно-бурый и светло-бурый цвет (с выражен-
ной желтизной). Структура в верхней части ореховато-призмовидная, в нижних 
горизонтах глыбистая. Сложение профиля, особенно в иллювиальном гор. В, 
уплотненное. Ниже 100 см (в горизонтах С и D) иногда отмечается вскипание. В 
горизонте А у оподзоленных вариантов бурых лесных почв содержится 1,9-4,8 % 
гумуса, в горизонте С и D с глубины 35-50 см - 0,4-1,1 % гумуса. Емкость погло-
щения почвы доходит до 40-45 мг-экв. В составе поглощенных оснований преоб-
ладает кальций (25-30 мг-экв). 

Реакция почвенного раствора бурых лесных почв колеблется от слабокислой 
до нейтральной. Обеспеченность подвижным фосфором низкая (0,5-1,5 г), обмен-
ным калием - средняя (до 30-35 мг), гидролизуемым азотом – высокая, от 4 до 12 
мг на 100 г почвы [Залибеков З. Г., 2013, с. 96]. 

Физические свойства почвы. Гранулометрический анализ является самым 
важным показателем почвы, от него во многом зависят почвообразовательные 
процессы, происходящие в почве, а также физические и химические свойства поч-
вы. В паховом горизонте содержание физической глины составляет 40%, что гово-
рит о том, что почва среднесуглинистая. В горизонте. В количество глины умень-
шается (36.5%) Количество мелкой и средней пыли составляет в пахотном слое 
21.4%. Ила содержится в малых количествах. 

Гранулометрический анализ позволяет вычислить важнейшие характеристики 
грунта: степень усадки, пористость, пластичность, сжимаемость, степень камени-
стости, структуру и капиллярность. Верхние горизонты бурых лесных почв обла-
дают значительной влагоемкостью, небольшим объемным весом по сравнению с 
нижележащими слоями и довольно большой пористостью, обеспечивающей бла-
гоприятные воздушные и водные свойства почвы [Полуэктов Е.В., 2009, с. 21]. 

Химические свойства почвы. Агрохимические анализы показали достаточно 
высокое плодородие почвы, гумус достигает до 4.2%, что говорит о высокой ин-
тенсивности гумусообразовании. Реакция почвенного раствора щелочная, достига-
ет показатель 8.7 в паховом слое почвы и на всех слоях почвы держится на щелоч-
ной реакции 8 почвы. 

Бурые лесные почвы подразделяются на несколько видов: типичные – зале-
гают под лесом, в профиле почвы отсутствуют карбонаты; остаточно- карбонатные 
- залегают под лесом, в профиле почвы на различной глубине присутствуют кар-
бонаты; олуговелые - вышедшие из-под леса, для них характерно наличие дерно-
вого процесса и наличие горизонта Адер.; остепненные – в них процесс аккумуля-
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ции преобладает над взносом, в результате подавления промывного водного ре-
жима. Все эти виды бурых лесных почв являются лучшими породами для богарно-
го лесосадоводства и естественных сенокосов [Баламирзоев М.А., 2008 с. 9]. 

Тип коричневые почвы. Коричневые почвы залегают в предгорной зоне райо-
на под ксерофитными лесами и кустарниковыми лугостепями. В условиях умерен-
но теплого (10-13°С) и полузасушливого климата с непромывным водным режи-
мом, при годовом количестве осадков от 350 до 500 мм. Подразделяются на под-
виды: оподзоленные, горно-коричневые, серо-коричневые, серо-каштановые. Не-
большие ареалы коричневых (типичных, выщелоченных и карбонатных) почв 
сформировались на месте вырубленных лесов. Наибольшим пространственным 
распространением среди подтипов коричневых почв на территории района счита-
ются коричневые типичные малогумусные тяжелосуглинистые почвы. Они имеют 
выраженный гумусовый слой (гор. А+В = около 50 см) коричневого или серо-
коричневого цвета, структура зернисто-комковатая или комковато-ореховатая, 
сложение рыхлое. В гор. А содержится 5,6 % гумуса. С глубиной на 60-70 см со-
держание гумуса снижается до 0,9%. Емкость поглощения довольно высокая (25-
30 мг-экв), реакция колеблется от нейтральной до слабощелочной. 

Коричневые почвы подвижным фосфором обеспечены то низко то средне 
(1,2-2,7 мг), обменным калием - средне и хорошо (25-35 мг), гидролизуемым азо-
том - средне (4-6,5 мг на 100 г почвы). Коричневые почвы на территории района 
используются местным населением для посадки культуры винограда [Залибеков З. 
Г., 2013, с. 112-151]. 

Также на территории района встречаются следующие типы почв, получившие 
распространение и в равнинной зоне: каштановые, лугово- каштановые, луговые, 
лугово-лесные, аллювиальные луговые. Данные виды почв являются высоко пло-
дородными и дают хороший урожай при их правильном использовании. Поэтому 
Кайтагский район отличается развитым сельским хозяйством. 

Несмотря на обилие фундаментальных исследований в области генезиса, 
классификации и эволюции развития почвенного покрова, накоплен достаточно не 
значительный опыт землеустройства территории района. Для охраны почвенного 
покрова земель и обеспечения рационального использования земельных богатств 
района законом предусмотрен государственный земельный кадастр. 

Территорию Кайтагского района составляют земли различных категорий: 
земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и 
др. Организационно - территориальной основой для развития района служит си-
стема землевладения и землепользования, отличающаяся по формам собственно-
сти, отраслевой принадлежности хозяйства, методам хозяйствования. 

В экологическом отношении территория района выступает как единое и 
обособленное пространство с неповторимым комплексом природных и экономиче-
ских условий для развития и особенностями антропогенных воздействий на земли. 
С точки зрения социальных факторов административный район характеризуются 
структурой населения, системой расселения, демографическими тенденциями, си-
стемой культурно-бытового обслуживания. 
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Общая площадь под сельскохозяйственные угодья в районе составляет 34 299 
га. Основной отраслью производственной сферы района, в которой занято более 
половины трудоспособного населения является сельское хозяйство, которая спе-
циализируется на выращивании винограда, плодов, зерна, овощей и картофеля. Из 
общей площади с/х угодий виноградники и сады занимают 1726 га, или 5 % пло-
щади, а по производству винограда и плодов от общего объ ма продукции вино-
град составляет более 53 %. 

С организационной точки зрения административный район представляет со-
бой наилучшую зону для осуществления землеустроительных мероприятий, орга-
низации рационального использования и охраны земель, связи их с размещением 
производительных сил и системой земельных отношений. 

Здесь сосредоточены административные органы, осуществляющие местное  
самоуправление и ведущие необходимую финансовую, организационную и другую 
деятельность. Также на территории района имеются определенные природные, 
трудовые и экономические ресурсы, на основе которых сложился хозяйственно-
экономический комплекс, соединяющий производственную, транспортную и со-
циальную инфраструктуру. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ  
В ГАЗЕТНОЙ РЕЧИ В ЛЕКСИКЕ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Ашимова А.Ф., Гасанова Н.А. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация: материалы, рассмотренные в данной статье, показывают, что 
в лезгинском языке обнаруживаются неологизмы, возникновение которых проис-
ходит путем расширения значений. По своей семантической структуре преобла-
дающая часть неологизмов является однозначной, и лишь небольшая часть со-
ставляет многозначные слова. Необходимо отметить, что расширение значения 
неологизмов происходит не на лезгинской языковой почве, а в русском языке. 

Поскольку появление неологизмов в лезгинском языке происходит преимуще-
ственно в результате заимствования слов из русского языка. Дифференциация 
новообразований на лексико-семантические группы позволила нам определить, в 
каких именно сферах жизнедеятельности общества происходит интенсивное 
развитие и, соответственно, какие области знаний обогащаются новой лексикой 
(социально-политическая сфера, экономика, научно-техническая область, юрис-
пруденция, СМИ и т. д.)  

Ключевые слова: неологизмы, лексические средства, метонимические и ме-
тафорические процессы, экспрессивность и выразительность. 

 
SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES OF NEOLOGISMS IN NEWSPAPER 

SPEECH IN THE VOCABULARY OF THE LEZGIAN LANGUAGE 
 

Ashimova A.F., Gasanova N.A. 
PEI HE "Social and pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation: The materials functionally considered in the structure of this article 

mainly show that neologisms are found in the Lezgian language, the occurrence of which 
occurs by expanding the meanings. According to its semantic structure, the predominant 
part of neologisms is unambiguous, and only a small part consists of polysemous words. 
It should be noted that the expansion of the meanings of neologisms does not occur on 
the Lezgian language soil, but in the Russian language. Since the appearance of new ne-
ologisms in the Lezgian language occurs mainly as a result of borrowing words from the 
Russian language. Differentiation of neoplasms into lexico-semantic groups allowed us 
to determine in which spheres of society's life there is intensive development and, ac-
cordingly, which areas of knowledge are enriched with new vocabulary (socio-political 
sphere, economics, scientific and technical field, law, media, etc.) 

Keywords: neologisms, lexical means of activation, metonymic and metaphorical 
processes, expressiveness and expressiveness. 
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Говоря о семантико-стилистических особенностях неологизмов, прежде всего, 
необходимо подчеркнуть основные причины использования новообразований в га-
зетной речи лексики лезгинского языка – это главным образом вызвано стремлени-
ем к выразительности, экспрессивности речи, языковой игре. Неологизмы, включа-
ясь в новый круг контекстов, обрастают новыми смысловыми оттенками. Контекст 
способствует актуализации тех или иных семантических компонентов слов.  

С целью полного описания семантической структуры исследуемой лексики лез-
гинского языка представляется целесообразным рассмотреть структуру коннотатив-
ного плана новой лексики. (Коннота́ция (позднелатинское connotatio, от лат. - вместе 
и noto - отмечаю, обозначаю) — сопутствующее значение языковой единицы.) 

Коннотация включает дополнительные семантические или стилистические 
функции, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей язы-
ка. Коннотация для выражения эмоциональных или оценочных оттенков высказы-
вания и отображает культурные традиции общества. Коннотации представляют 
собой разновидность прагматической информации, отражающей не сами предметы 
и явления, а определ нное отношение к ним. Неологизмам свойственны коннота-
ции новизны, которые являются основой их экспрессивности. Как показал анализ 
присутствия коннотаций оценочности, преобладающими являются семы отрица-
тельной оценочности, то есть с негативными коннотациями: 

Пренебрежение: прихватизация – поводом к рождению этого сатирического 
слова послужили злоупотребления во время приватизации государственных пред-
приятий. Например: Филиалрикайни садбур «прихватизация» авуна, масад бурни 
барбатIна, тарашна (Л.Г.- здесь и далее Лезги Газет) “Прихватизировал несколько 
филиалов, а остальные разорил, разграбил”; 

Самопал – речь идет, в данном случае, о водке, изготавливаемой кустарным 
способом, выдаваемой за фирменную продукцию. Например: Гзафбурун рикIел 
хъсандиз алама жеди, 1991-95-йисара чи туькьвенра авайди асул гьисабдай, «са-
мопал» лугьуз, гьатта эрекьдин ни галачир, технический спирт квай 20-30 граду-
сдин суррогатар тир (Л.Г.) Многие очень хорошо помнят, что в 91-95 годы в 
наших магазинах продавался так называемый «самопал», даже не пахнущий вод-
кой, в составе которого находится 20-30% технического спирта”; 

Презрение: чIулавбур-кавказвияр - ‘черные’, ‘лицо кавказской национально-
сти’. С распадом СССР, сменой общественно-политической жизни, а также с нача-
лом военных действий на Кавказе в 90-х годах прошлого века произошло разделе-
ние общества, смена идеологии, мировоззрения [1]. Все эти события привели к ак-
тивизации в русском языке таких слов как «черный», «черномазый», имеющих 
негативный оттенок и употребляемых в отношении выходцев с Кавказа. Напри-
мер: Чечняда дяведик цIай кутурла, Москвада «чIулавбур-кавказвияр» са тахсирни 
квачиз инжиклу ийизвай… (Л.Г.) “ Когда в Чечне разразилась война, «черным-
кавказцам» не давали проходу в Москве …”. 

Одним из богатейших средств стилистической выразительности являются 
также так называемые лексические средства словесной образности. В лезгинском 
языке к средствам словесной образности относят, прежде всего, такие тропы как 
метафора и реже метонимия.  
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Стремясь к выразительности и экспрессивности в газетной речи, журналисты 
часто употребляют удачные метафоры, метафорическое значение которых разви-
вается на основе сходства: 

По цвету и качеству: чIулав къизил ‘черное золото’. Черным золотом назы-
вают нефть – один из самых важных и ценных природных ресурсов черного цвета. 
Пример: Машгьур чIалан устад Х. Тагьира вичин «ЧIулав къизил» поэмани Избер-
баш шегьер арадал гьайи и уьтквем инсанриз, уьтквем нефтяникриз бахшнай (Л.Г.) 
“Известный мастер слова Тагир Хюрюгский свою поэму «Черное золото» посвя-
тил мужественным людям, известным нефтяникам”; 

хъипи пресса ‘желтая пресса’ – бульварная газета, содержащая недостовер-
ную непроверенную информацию, обычно публикуемая на желтой, некачествен-
ной бумаге. Пример: Телевиденидин кинойрикай, компьютеррин инсаф тийизвай, 
зегьле тухудай хьтин къугъунрикайни, чеб базарда кьадардилай артух хьанвай 
«хъипи» прессадикай раханни тийин (Л.Г) 

“Давай не будем говорить о фильмах, которые показывают по телевидению, о 
компьютерных играх, о «желтой» прессе, которой появилось много на рынках…” 

Стоимости, ценности и весомости: къизилдин муьгъ ‘золотой мост’. В данном 
случае подразумевается мост, который находится на границе России и Азербай-
джана и является важным торгово-экономическим путем между двумя странами. 
Но в контексте следующего выражения автор говорит о том, что мост является ис-
точником нелегального дохода для работников таможни, например: Къуьнерал па-
гонар алай ва пагонар алачир хейлин чиновникар патал «къизилдин муьгъ» къал-
макъалардай, харжар кIватIдай, чуьруькриз экъечIдай муькъвез элкъвена (Л.Г.) 
“Из-за многих военных и гражданских чиновников «золотой мост» превратился в 
место сбора «дани»”; 

къизилдин профессура ‘золотая профессура’ - общепризнанные ученые, поль-
зующиеся авторитетом и уважением, например: ДГУ-дин конференцзалда шад гьа-
лара вич гьакъикъатдани университетдин «къизилдин профессурадин» векилрикай 
сад тир М. В. Вагьабован 80-йис тамам хьунин мярекат кьиле фена (Л.Г.) “В конфе-
ренц-зале ДГУ состоялась встреча, посвященная восьмидесятилетию одного из 
именитых представителей «золотой профессуры» университета М.В. Вагабова”. 

Функциональной общности и функциональных переносов: чIулав саласа 
‘черный вторник’. Данное словосочетание возникло в результате произошедших 
во Франции (во вторник) событий, связанных с забастовкой госслужащих и закон-
чившихся столкновением последних с полицией. Пример: Чкадин агьалийри и 
йикъаз «чIулав саласа» тIвар гана. Францияда государстводин къуллугъчийри и 
умуми мили забастовка кьиле фена (Л.Г.) “Местная пресса назвала этот день «чер-
ным вторником». Во Франции прошли забастовки госслужащих”; 

«тюльпанрин» революция ‘тюльпановая революция’. Данное выражение воз-
никло во время смены власти в Киргизстане в 2005 г., произошедшей в марте, в 
период цветения тюльпанов. Пример: Айдар Акаев вичин диде-буба галаз 
Къиргъистандай «тюльпанрин» революциядин вахтунда, 2005 йисан мартдиз 
экъечIнай, алай вахтунда ам Москвада яшамиш жезва (Л.Г.) “Во время «тюльпано-
вой революции» А. Акаев уехал из Киргизстана, и с марта 2005 года вместе со сво-
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ей семьей проживает в Москве”. Подобные события произошли также и в Грузии, 
но они были названы ‘бархатной революцией’ - махпурдин революция. Примене-
ние слова махпурдин – ‘бархатный’, имеющего положительный оттенок, подчер-
кивает свержение старой власти мирным путем (бархат ассоциируется с богат-
ством, покоем, с чем-то теплым и добрым). Например: Гуржистанда кьиле фейи 
вакъиайриз «махпурдин» революция тIвар ганва (Л.Г.) “Произошедшие события в 
Грузии были именованы как «бархатная революция»”. 

В исследованных материалах в лексике лезгинского языка метонимические 
переносы встречаются довольно редко: «Элкъвей столди» башламишна жуван 
кIвалах… (Л.Г.) “«Круглый стол» начал свою работу”; 

СНГ-дин саммитди бязи важиблу месэлаяр галай ийисари сотрудничестводи-
кай гьял авуна… / “Недавно саммит СНГ обсудил некоторые важные вопросы по 
дальнейшему сотрудничеству…” (Л.Г.)  

Метонимические и метафорические процессы в лексике лезгинского языка, 
характеризующиеся значительной степенью универсальной логической мотивиро-
ванности, дают материал для заключений об особенностях формирования совре-
менной языковой картины мира. Основной задачей в анализе языковой картины 
мира является решение вопроса о том, чем именно и какие сведения о языке и его 
отдельных единицах и категориях помогают человеку в познании мира вокруг нас 
и в общей ориентации в этом мире. 

С целью придания экспрессивности и выразительности в газетной речи до-
вольно часто используются стилистические приемы: метонимия, метафора. Также 
многим неологизмам характерны оценочные лексемы, где преобладающими явля-
ются лексемы отрицательной оценочности. 
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Аннотация: Представленная работа посвящена теме «Особенности заим-
ствования лексики в английском и испанском языках». Проблема данного исследо-
вания носит актуальный характер в современных условиях. Процесс заимствова-
ния иноязычной лексики - это объективный и непрерывный процесс, идущий в 
жизни каждого языка постоянно. В языке появляются новые слова, устаревают и 
уходят старые.  

Поэтому его изучение и отслеживание очень важно. Ни один язык не явля-
ется «чистым» - в любом есть примеси заимствования. Английский, испанский - 
не исключение. В них уживаются слова из латинского, французского, итальянско-
го, хинди и много других языков. А, следовательно, изучение вышеуказанной про-
блемы носило и будет носить актуальный характер в связи с тесной связи языко-
вых заимствований с общей историей прошлого и перспективами развития языков 
в будущем. 

Ключевые слова: заимствование, лингвистика, акцентуация. 
 

FEATURES OF BORROWING VOCABULARY IN ENGLISH AND SPANISH 
 

Davudov A.D. 
PEI HE "Social and pedagogical institute", Derbent 

 
Abstract: The presented work is devoted to the topic "Peculiarities of vocabulary 

acquisition in English and Spanish". The problem of this research is relevant in modern 
conditions. The process of borrowing foreign language vocabulary is an objective and 
continuous process that goes on in the life of each language constantly. New words ap-
pear in the language, old ones become obsolete and go away. Therefore, its study and 
tracking is very important. No language is "pure" - in any there are admixtures of bor-
rowing. English and Spanish are no exception. Words from Latin, French, Italian, Hindi 
and many other languages get along in them. And, consequently, the study of the above-
mentioned problem was and will be relevant in connection with the close connection of 
linguistic borrowings with the general history of the past and the prospects for the de-
velopment of languages in the future.  

Key words: borrowing linguistics, accentuation. 
 
Заимствование слов из других языков происходило, происходит и будет про-

исходить во все времена и в языках всех народов. Процесс заимствования слов - 
явление нормальное, а в определенные исторические периоды даже неизбежное. 

Тема данной статьи относится к области лексикологии. Лексика является 
наиболее динамичной стороной языка в любой период времени. Статья охватывает 
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вопрос заимствования как один из главных способов пополнения языкового лекси-
кона 

Роль заимствований в большей степени зависит от конкретно-исторических 
условий развития каждого языка. Заимствований в английском языке значительно 
выше чем в любых других языках. Это связано с тем, что вначале на Британских 
островах одни иноземные захватчики сменяли друг друга, а затем в результате 
торговой экспансии и колониальной деятельности. Подсчитано, что количество 
родных слов в английской лексике составляет всего около 30% [34]. Это обстоя-
тельство позволяет многим ученым повышать значимость заимствований и счи-
тать английский язык романо-германской группой и отмечать смешанный харак-
тер английской лексики. 

Из-за того, что Королевская академия Испании усердно борется за чистоту 
языка, он менее проницаем, чем английский. Хотя в любом языке есть определен-
ный процент лексических заимствований, как это происходило в древности, так 
происходит и сейчас, при постоянном взаимодействии культур и языков друг с 
другом. Это приводит к обогащению к словарному обогащению языка, но не един-
ственным и даже не самым главным [2; c. 207]. 

Поскольку заимствования как процесс присущи каждому языку и неотъемле-
мы от лексического состава английского языка в частности, эта тема всегда важна 
и актуальна, она имеет достаточно материала для рассмотрения и исследования. 
Потому что живой язык — это постоянно развивающееся явление. Приходит что-
то новое, исчезает ненужное, лишнее, а перед учеными, работающими в области 
лексикологии, остается еще много вопросов, требующих решения. 

Исходя из этого, целью данной статьи является изучение влияния заимство-
ваний на развитие английского, а также испанского языков в: 

Словообразовании; · 
Морфологии; · 
Акцентуации;  
Для выполнения поставленной цели ставятся следующие задачи: · 
- рассмотреть роль заимствований в языке; · 
- дать классификацию заимствований;  
-·рассмотреть появление заимствований в английском и испанском языках из 

языков разных стран;  
- выявить основные сферы заимствований лексики в английском и испанском 

языках.  
Практическая ценность нашей работы состоит в том, что исследования ино-

язычных заимствований и их популяризация через средства массовой информации 
способствуют: 

-·развитию языкового сознания и культуры, как отдельных носителей языка, 
так и всего языкового коллектива в целом;  

-·корректному употреблению «чужих» слов в языке;  
-·выработке лингвистических основ языковой политики. 
Таким образом, ввиду специфических условий исторического развития в ан-

глийский и испанский языки проник ряд иноязычных элементов. Массовость ино-
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язычных заимствований обусловила некоторые особенности лексики этих языков. 
Так, например, наличие большого количества этимологических дублетов и сино-
нимических пар связано с фактом многочисленных заимствований. 

В результате исследования удалось рассмотреть роль заимствованной лекси-
ки в развитии словарного запаса английского и испанского языков, дать классифи-
кацию этих заимствований, а также выявить основные направления и источники 
заимствований, возникших в процессе культурно-исторического взаимодействия 
Англии и Испании с другими государствами и языками мира. 

Поставленные цели были достигнуты: изучено влияние заимствований на 
развитие английского языка, а также испанского языка в словообразовании, мор-
фологии и акцентуации. 

Словообразовательная морфология английского и испанского языков харак-
теризуется наличием большого количества семантических гнезд, включающих в 
себя, наряду с родными словами, и заимствованные слова. 

Массовость заимствований, наконец, привела к затемнению морфологиче-
ской структуры слова. Дело в том, что вместе с заимствованными словами в ан-
глийский и испанский языки проникли иноязычные словообразовательные сред-
ства, нередко отражающие словообразовательные нормы того языка, из которого 
эти слова были заимствованы. Поэтому не всегда легко установить, являются ли 
эти слова морфологически неразложимыми, или их основа состоит из нескольких 
морфем. 

Влияние заимствований отразилось и на акцентуации. Это выражается в 
наличии разных принципов и тенденций в словесном ударении в современном ан-
глийском языке. 

Для древнеанглийского языка характерно ударение на первый слог, за исклю-
чением случаев, когда первый слог представлял собой безударный префикс: ср. Да. 
arisan подняться, on’ innan начаться, e’pode language и т. д. Французские слова, за-
имствованные в среднеанглийский период, адаптируются к английским нормам 
акцентуации, ассимилируя с родными словами. Так, например, у Чосера рядом с 
se'soun с французским ударением на последнем слоге стоит еще ‘season > modern. 
«сезон сэсун» с ударением на первый слог.  

Однако в дальнейшем под влиянием новых заимствований появляются слова 
с ударением, как в середине, так и в конце слова. Сохранению иноязычной систе-
мы ударения способствовали английские слова - глаголы с ударением не на первом 
слоге типа yes. on’ innan начинаться (современное начало), be’cuman становится 
(современное становиться) и т. д., после чего французские заимствования могли 
сохранять свое первоначальное ударение.  

В испанском языке ударение фиксированное, то есть всегда ставится на вто-
рой слог с конца. В заимствованных словах чаще всего сохраняется ударение, за-
крепленное в языке оригинала. Несмотря на огромный приток иностранных слов, 
английский и испанский языки подчинили их законам не только звукового строя и 
грамматики, но и своего лексического строя. 

Следовательно, тысячи иностранных слов были ассимилированы, приняты 
английским и испанским языками и стали их неотъемлемой частью.  
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ОБОБЩЕНИЕ КРАТКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА  
ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Абдурахманова Т.И. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
  
Аннотация. Лезгинский язык — один из языков лезгинской подгруппы даге-

станской группы иберийско-кавказских языков. Лезгинский язык относится к аг-
глютинативно-флективному морфологическому типу. Носители лезгинского язы-
ка занимают юго-восточную часть Дагестана и северную часть Азербайджана.  

До 1928 г. лезгинами использовалась письменность на арабской графической 
основе. Затем письменность была переведена на латинскую графическую основу, 
а в 1938 году был принят алфавит на основе русской графики, который функцио-
нирует и в настоящее время. 

Задолго до XX века лезгины в известной степени пользовались письменно-
стью на арабском языке, который выполнял функции языка религии, науки и про-
свещения. 

Ключевые слова: лезгинский язык, морфология, синтаксис, лексика, наречие, 
русский язык. 

 
SUMMARY OF A BRIEF HISTORICAL ESSAY  

THE LEZGIAN LANGUAGE  
 

Abdurakhmanova T.I. 
PEI HE "Social and pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation. The Lezgian language is one of the languages of the Lezgian subgroup 

of the Dagestan group of Iberian—Caucasian languages. The Lezgian language belongs 
to the agglutinative-inflectional morphological type. Native speakers of the Lezgian lan-
guage occupy the southeastern part of Dagestan and the northern part of Azerbaijan. 
Until 1928, the Lezgins used writing on an Arabic graphic basis. Then the writing was 
translated into Latin graphic basis, and in 1938 an alphabet based on Russian graphics 
was adopted, which still functions today. Long before the 20th century, the Lezgins to a 
certain extent used writing in Arabic, which served as the language of religion, science 
and enlightenment.  

Key words: Lezgian language, morphology, syntax, vocabulary, adverb, Russian 
language. 

 
В Дагестане они населяют Сулейманстальский, Курахский, Магарамкент-

ский, Ахтынский, Докузпаринский, частично Хивский, Рутульский, Дербентский, 
Кизилюртовский и Хасавюртовский районы. В Азербайджане проживают в Кусар-
ском, Кубинском, Хачмасском, Исмаилинском, Куткашенском и Варташенском 
районах. 
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Число говорящих на лезгинском языке превышает более 500 тыс. чел. Лез-
гинский язык дифференцируется на три крупных наречия. Кюринское наречие 
включает в себя гюнейский диалект, легший в основу лезгинского литературного 
языка, яркинский и курахский диалекты. К этому же наречию примыкают два са-
мостоятельных смешанных говора — гилиярский и гелхенский. В самурское наре-
чие входят два диалекта — ахтынский и докузпаринский и смешанные говоры: ку-
рушский, джабинский и фийский. Кубинское наречие, на котором говорят в ос-
новном лезгины, проживающие в Азербайджане, состоит из собственно кубинско-
го и кузунского диалектов и нескольких других диалектов и говоров. 

Наиболее полным и сохранившим свое значение до настоящего времени тру-
дом по лезгинскому языку, созданном в XIX в., является монография П.К. Услара 
«Кюринский язык». Систематическое научное изучение лезгинского языка нача-
лось с конца 20-х годов, когда появляются статьи и книги исследователей по лез-
гинскому языку. Это работы по диалектологии А.Н. Генко, по грамматике 
Л.И. Жиркова, по синтаксису М.М. Гаджиева, по диалектологии, фонетике, грам-
матике, лексике, фразеологии и т.д. исследования У.А. Мейлановой, Р.И. Гайдаро-
ва, Б.Б. Талибова, Г.В. Топуриа, А.Г. Гюльмагомедова, Н.А. Абдулжамалова, 
М.Е. Алексеева, Ш.М. Са-адиева, Ф.А. Ганиевой, Э.М. Шейхова и др. 

После создания письменности начал складываться лезгинский литературный 
язык, в основу которого лег гюнейский диалект кюринского наречия. Лезгинский 
литературный язык — это язык школьного обучения, периодической печати, радио 
и др. На нем создана большая оригинальная и переводная литература, функциони-
рует национальный театр, несколько народных театров, культурно-просветительные 
учреждения. На лезгинском языке издаются республиканская газета, периодические 
журналы, научно-техническая и научно-популярная литература. 

Преподавание на лезгинском языке в школе ведется до четвертого класса, в 
старших классах национальных школ родной язык и литература преподаются как 
предмет. В Дагестанском государственном университете, Дагестанском педагоги-
ческом университете и Дербентском педагогическом училище имеются специаль-
ные группы, готовящие преподавателей лезгинского языка и литературы для сред-
них школ. Основным языком обучения в школе и в высших учебных заведениях 
является русский язык как язык межнационального общения, способствующий 
приобщению лезгин к русской и мировой литературе.  

Контактируя с русским языком, лезгинский язык обогащается и развивается 
довольно высокими темпами. Из русского языка и через его посредство в лезгин-
ский язык широким потоком поступают слова различных лексико-семантических 
разрядов, в особенности общественно-политические и научные термины. Одно-
временно русский язык ускоряет процессы развития всех уровней языка, мобили-
зующим его внутренние возможности словообразования и формообразования. 

Большинство лезгин практически двуязычны, русский язык для них является 
языком межнационального общения. Многие лезгины трехъязычны — они владе-
ют и языками народов бывшего СССР, в частности азербайджанским. 

Под влиянием русского языка лезгинский язык обогащается во всех сферах 
развития: на фонетическом уровне функционируют гласные о, ы, чуждые диалек-
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ту, легшему в основу литературного языка, наблюдается тенденция к сокращению 
падежной системы, появилась новая морфологическая категория фамилий и от-
честв, образованных по морфологической модели русского языка, развился гипо-
таксис и увеличился удельный вес сложных предложений в языке, растет роль 
суффиксации и основосложения при словообразовании, расширился фонд заим-
ствованной лексики из русского и через него из других языков. 

Для лезгинского литературного языка характерно наличие пяти гласных фо-
нем. В изолированном положении, а также в ударной позиции и в анлауте функци-
онируют гласные а, э(е), и, у, уь. В заимствованных словах и в диалектах встреча-
ются лабиальные о, оь, умляутизированный аь и гласный заднего ряда верхнего 
подъема ы. 

Вокалистическая система осложняется такими процессами, как сингармонизм 
или конкордация гласных, назализация гласных, монофтонгизация дифтонгов, ре-
дукция гласных и т.д. 

При относительной простоте и немногочисленности гласных фонем лезгин-
ского языка целый ряд фонетических процессов приводит к появлению у гласных 
фонем множества аллофонов, различных комбинаторных вариантов, к появлению 
долготы и краткости гласных и т.д. 

Основными фонетическими процессами в системе гласных можно считать 
назализацию гласных — ослабление и выпадение сонанта н в абсолютном конце, и 
на слогоразделе и появление носового оттенка у соседнего гласного: балкIан «ло-
шадь, инсан «человек, гъун «приносить; квантитативизация монофтонгов и появ-
ление долготы у предыдущего гласного: байкъуш «сова» — баакъуш, хтайла «ко-
гда придет, — хтаала, къачудай «брал, — къачудаа; сингармонизм или конкорда-
ция гласных: вил «глаз, > вилиз «в глаз, т/уьн «есть, кушать» > тут/уьн «не есть, 
лам «осел» > ламар мн.ч., фер «трещина, > ферер мн.ч.; редукция гласных (цал 
«стена» > цлар мн.ч., арабадин гиг «ось арбы» > арабад гиг, сикI «лиса» > скIре 
эрг.п.) и др. 

Основными фонетическими процессами в системе согласных являются: 
оглушение звонких смычных б > пп (йаб «ухо, > йаппар мн.ч., къиб «лягушка» > 
хъиппер — мн.ч.); д > mm (paд «кишка, > раттар мн.ч.), г > кк (муг «гнездо» > 
муккар — мн.ч. цегв «муравей, > цекквре эрг.п.), гъг > къ (муьгъ «мост» > муькъел 
«на мосту, нагъв «слеза, > накъвар — мн.ч.), ж (дж) > чч (саж «приспособление 
для выпечки хлеба» > саччар — мн.ч.), раж «запас зерна» > раччар — мн.ч.), з (из) 
> цц (къаз «посевы, «зелень, > къацар — мн.ч., мез «язык» > меццер — мн.ч.); пре-
руптивизация п > пп (чип «жребий» > чиппер — мн.ч.), хъ > кь (къвехъ «щека, > 
хъуькъвер — мн.ч.), ч > чч (хъач «сорняк, > хъччар мн.ч.), ц > цц (муьхц «сарай» > 
мухццер — мн.ч.). 

Ударение в лезгинском языке силовое (экспираторное), имеющее твердые за-
кономерности и рождающее определенные нормы акцентуации. Оно фиксирован-
ное и падает на второй от начала слог; оно не может падать на ряд аффиксов сло-
воизменения и словообразования, такие, как: -да, -бур, -на, -ра, -вал. Ударными 
могут быть такие аффиксы, как: -ре, -ра, -е, -и, -а, -ун и др. Ударение обладает раз-
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граничительной дифференцирующей функцией: къвалар «осадки» — къвалар «бо-
ка, къалун «шуметь, — къалун «показывать.  

Морфология. В лезгинском языке выделяются следующие семантико-
грамматические разряды слов: имя существительное, имя прилагательное, место-
имение, числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие, послелог, союз, 
частицы, междометие. 

Категория грамматического класса как живая функционирующая категория в 
лезгинском языке отсутствует. Сохранились рудименты класса почти во всех ча-
стях речи. Такие универсальные категории, как личность — неличность, классная 
принадлежность, одушевленность — неодушевленность, передаются синтетиче-
ским способом соответствующими лексемами, а единичность — множественность, 
падежное значение для имен и время, наклонение и др. для глагола — специаль-
ным морфологическим инвентарем. 

Имена существительные как простые — корневые, так и сложные и состав-
ные имеют категорию числа и падежа. 

Различаются единственное (немаркированное) и множественное (маркиро-
ванное) числа. В ед. числе имена имеют чистую, ничем не осложненную основу 
(гъал «нить, кьил «голова), мн. число осложняется показателями -ар (-яр), -ер (-эр), 
присоединяемыми к форме именительного падежа ед. числа. Выбор того или ино-
го показателя мн. числа в основном зависит от структуры самого слова. Показа-
тель -яр сочетается со словами на гласный исход и на й: диде «мать» — дидеяр, 
гада «мальчик, «парень» — гадаяр, къай «ветер» — къаяр, цIай «огонь» — цIаяр. 
Показатель -ар сочетается со словами с согласным исходом: балкIан «лошадь» — 
балкIанар, цицIиб «цыпленок» — цицЫбар, парахуд «пароход» — парахудар, с 
односложными словами с гласными заднего ряда: сал «огород» — салар, тум «се-
мена» — тумар. Показатель -ер (-эр) употребляется с основами на гласный перед-
него ряда: вил «глаз» — вилер, хуьр «село» — хуьрер. 

Кажущиеся исключения легко объясняются. С некоторыми заимствованными 
словами могут функционировать аффиксы множественности, заимствованные из 
азербайджанского языка -лар, -лер: дагъ «гора» — дагълар, багъ «сад» — багълар, 
сел «ливень» — селлер, дев «дракон» — девлер. 

Лезгинский язык относится к многопадежным, в нем насчитывается восемна-
дцать падежей. 

Падежи делятся на общеграмматические (именительный, эргативный, роди-
тельный, дательный) и местные (четырнадцать падежей), разделенные на пять се-
рий, каждая из которых образована с помощью определенных аффиксов, и выра-
жают разнообразные нюансы локативное™ и иные значения. 

Выражение субъектно-объектных отношений находится в прямой зависимо-
сти от семантики глагола. Именительный падеж является падежом имени реально-
го субъекта при непереходных глаголах (Буба кIвализ хъфена «Отец ушел домой») 
и прямого объекта при переходных глаголах (Стхади Klapacap хазва «Брат дрова 
колет»). Эргативный падеж выражает реальный субъект при переходных глаголах 
(Хци цлаз мих язава «Сын в стену гвоздь забивает»). 
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Исходной формой для образования косвенных падежей служит эргативный. 
Эргативный падеж имеет множество окончаний: -ди//-ци, цIи, -чи, -чIи, -жи, -и, -
ни, -а, -у, -уь, -ра, -ре. Окончание -ди присоединяется ко всем многосложным и не-
которым односложным словам, остальные окончания — только к односложным. 
Имя в родительном падеже выступает определением: къванцин цал «каменный за-
бор» бубадин балкIан «отцовская лошадь. Дательный падеж в основном указывает 
лицо или предмет, по отношению к которому совершается действие (аялдиз гана 
«ребенку отдал»). При глаголах чувствования и внешнего восприятия форма да-
тельного падежа выражает реальный субъект (Гададиз руш кIанда «парень любит 
девушку»). 

Основное значение местных падежей — выражение различного рода локаль-
ных отношений. Однако многие из этих падежей приобрели и абстрактную семан-
тику. Отдельные из них могут выражать объект и даже субъект действия при 
определенных группах глаголов, например, исходный I падеж может выражать 
субъект действия при глаголах, выражающих случайное, непреднамеренное дей-
ствие; местный I падеж — объект сравнения, сопоставления; местный II — пред-
мет обмена, цену; исходный III падеж — объект стыда, страха; направительный V 
— орудие действия. Посессивность выражается формой род.п. существительного, 
выступающего, как правило, в роли относительного прилагательного (дидедин 
рикI «материнское сердце»). 

По совпадению и несовпадению форм эргативного и местного IV падежа со 
значением «в, внутри ч-л.„ различается два типа склонения. К первому продуктив-
ному типу относятся слова, у которых эргатив и местный IV падежи ед. числа 
имеют разные показатели, а ко второму архаическому типу склонения относятся 
слова, у которых суффиксы - окончания эргатива и местного IV падежа ед. числа 
совпадают. 

Прилагательные обозначают признак предмета и делятся на качественные и 
относительные. Притяжательных прилагательных в лезгинском языке нет, а их 
функцию выполняют имена существительные в форме родительного падежа. В ат-
рибутивной форме прилагательные не изменяются (чIулав гъал «черная нить», 
чIулав гъалар «черные нити», хъсан руш «хорошая девушка», хъсан рушаз «хоро-
шей девушке»). В предикативной форме, субстантивируясь, прилагательные при-
нимают суффикс -ди (ед. ч.), -бур (мн. ч.) и изменяются в числе и падеже. Все суб-
стантивированные прилагательные склоняются по II типу склонения. 

Местоимения включают в себя семь разрядов. Личные: зун «я„, вун «ты», чун 
«вы», куьн «они». Для указания на третье лицо используются указательные место-
имения ам «он», абур «они». 

Возвратные: жув «я сам», «ты сам», вич «он сам», чеб «они сами». Личные и 
возвратные местоимения склоняются по II типу склонения. 

Указательные: и «этот», а «тот» (близкий), aтIа «тот» (дальний), гьа «тот» 
(упомянутый раньше), агъа «тот» (нижний), вини «тот» (верхний). 

Вопросительные: вуж? «кто?», вуч? «что?», гьи? «который»? Первые два ме-
стоимения при склонении изменяют основу вуж > ни (эрг.), вуч > куь (эрг.) и затем 
регулярно образуют падежные формы от эргатива. 
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Местоимение гьи склоняется в субстантивированной форме: гьим > гьида 
(эрг.), гьидан (род.), гьидаз (дат.) и т.д. 

Определительные: вири «все», весь, все», гьар «каждый, всякий». Они скло-
няются так же, как указательные местоимения: вирида, гьарда (эрг.), виридан. 
гьардан (род.) и т.д. 

Неопределенные: маса «другой, иной», муькуь «другой», флан «гакой-то, не-
кий», са «один, некто, некий», бязи «некоторый, некий». Неопределенные место-
имения склоняются по образцу указательных местоимений. 

Имя числительное включает в себя пять разрядов. Количественные числи-
тельные — простые и композиты: сад один, кьвед два, пуд три, кьуд четыре, вад 
пять, ругуд шесть, ирид семь, муьжуьд восемь, кIуьд девять, цIуд десять, къад два-
дцать, яхцIур сорок, виш сто, агъзур тысяча. От 11 до 19 образуются сочетанием с 
названием «десять»: цIусад < цIуд + сад «одиннадцать», цЫкьвед < цIуд + кьвед 
«двенадцать» и т.д. И далее счет идет по двадцатиричной системе. 

Числительное может изменяться по падежам при самостоятельном его упо-
треблении, а являясь определением существительного, в неизменной форме при-
мыкает к нему: пуд руш «три девушки», пуд рушаз «трем девушкам» и т.д. В 
сложных и составных числительных по падежам изменяется последняя лексема: 
цIувад «пятнадцать» — цIувадаз (дат.п.), къанни ругуд «двадцать шесть» — 
къанни ругудахъ (мест.п.) и т.д. 

Порядковые образуются сочетанием количественного числительного с прича-
стием лагьай «сказанный»: вад лагьай «пятый», виш лагьай «сотый» и т.д. 

Дробные образуются постановкой знаменателя в форме исх. IV падежа, а 
числителя — в им. падеже: кьудай сад «одна четвертая» кIуьдай кьвед «две девя-
тых» и т.д. 

Кратные образуются присоединением суффикса -ра к количественным: 
кьведра «дважды», къудра «четырежды» и т.д. 

Разделительные образуются редупликацией основы количественных числи-
тельных: пуд-пуд «по три», цIувад-цIувад «по пятнадцати» и т.д. 

Глагол не различает классов, не изменяется по числам и лицам (исключение 1 
и 3 лица императива), нейтрален в отношении залога. Однако глагол в лезгинском 
языке обладает широко разветвленными формами времени, имеет морфологически 
оформленные категории каузатива и повторяемости действия. 

По своей структуре глаголы делятся на простые, производные и сложные. К 
простым глаголам относятся первообразные основы, состоящие из корня и флек-
сии масдара: гун «давать», кьин «умирать», хъун «пить», фин «идти». Сюда же от-
носятся глаголы, начинающиеся с гласного (акун «видеть», ифин «нагреваться»), а 
также с префиксальными согласными (къачун «брать», лугьун «говорить», кхьин 
«писать»). 

Производные образуются от простых при помощи различных словообразую-
щих префиксов и превербов: аг-, ав-, ал-, ак-, акъ-, гал-, как- и др. (аватун «падать, 
выпадать», алатун «спадать с поверхности», агатун «приближаться», акатун «по-
падать под что-л.», галатун «оторваться», хкатун «выходить из-под чего-л.» и др.). 



№1 (45), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  37 
 

К производным относятся и глаголы, выражающие повторяемость действия: тIуьн 
«есть» > хуьтIуьн, тун «вложить» > хутун. 

Сложные глаголы образуются при сочетании именных или глагольных основ 
с вспомогательными глаголами авун «делать», и хьун «становиться, быть, про-
изойти», а также с некоторыми другими глаголами: кIвалах авун «работать», кIан 
хьун «любить», хабар гун «извещать» и др. 

При помощи хьун образуются непереходные, а при помощи авун переходные 
глаголы. Последние могут от ряда глаголов быть образованы и морфологическим 
способом при участии элемента -ар: къацIун «пачкаться», къацIурун «пачкать»; 
ацукьун «садиться», ацукьарун «сажать». 

Образование времени глагола. Основными формами глагола, дающими нача-
ло многочисленным глагольным временам и наклонениям, являются формы мас-
дара, целевая форма и причастие прошедшего времени. 

Масдар характеризуется флексией -н с предшествующим гласным, присоеди-
няемым к основе (авун «делать», къачун «брать», фин «идти»), целевая форма — 
флексией -з с гласным (ийиз «делать, къачуз «брать», физ «идти»). От этих лексем 
образуются четырнадцать временных форм. 

Морфологическая категория наклонения включает в себя восемь самостоя-
тельных форм, относящихся к изъявительному, повелительному, запретительному, 
вопросительному, отрицательному, условному и уступительному наклонениям. 

Изъявительное наклонение выражает реально происходящее действие в фор-
мах почти всех времен. 

Повелительное наклонение, выражающее побуждение или понуждение к дей-
ствию, образуется многотипно и здесь различаются первое, второе и третье лицо. I 
тип — повелительная форма совпадает с основой глагола: къачун «брать» > къачу 
«бери», килигун «смотреть» > килиг «смотри». II тип образуется путем редуплика-
ции корневого согласного: чуьхуьн «мыть» > чуьхуьх «мой», aтIyн «резать» > 
aтIyтI «режь». III тип образуется заменой окончания масдара -н на экспонент -р: 
кутун «подложить» > кутур «подложи», тун «оставлять» > тур «оставь». IV тип — 
сложные глаголы с вспомогательными глаголами авун и хьун; повелительная фор-
ма образуется аналитически — постановкой этих вспомогательных глаголов в по-
велительной форме: кIвалах авун «работать» > кIвалах ая «работай», акьуллу хьун 
«умнеть» > акьуллу хьухь «умней». 

Целый ряд глаголов повелительное наклонение образует супплетивно фин 
«идти» > алад «иди», кьун «держать» > йахъ «держи», гъун «приносить» > гъваш 
«принеси». 

Запретительное наклонение образуется в основном постпозитивным присо-
единением элемента -мир: къачу «бери > къачумир «не бери», aтIyн «резать» > 
атIумир «не режь». 

Вопросительное наклонение образуется с помощью вопросительной частицы 
-ни, присоединяемой к основе глагола разных времен: атун «приходить» > атанани 
«пришел ли?, къедани «придет ли?», атанайни «приходил ли? 

Отрицательное наклонение — присоединением к формам различных времен 
суффиксов отрицания -ч, -чир: атана «пришел» > атанач «не пришел», къведа 
«придет» > къведач «не придет», къведай «приходил» > къведачир «не приходил». 
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Условное наклонение образуется при помощи аффикса -тIa, присоединяемого к 
формам различных времен: атана «пришел» > aтaнaтIa «если пришел», къведа «при-
дет„> къведатIа «если придет», къедай «приходил» > къведайтIа «если приходил». 

Уступительное наклонение образуется регулярно, присоединением к формам 
условного наклонения элемента -ни: къведатIани «если и придет», къведайтIани 
«если и приходил». 

Кроме перечисленных выше глагольных форм, встречаются и такие глаголь-
ные образования, которые играют важную роль в различных синтаксических кон-
струкциях. Так, например, форма временного подчинения образуется при помощи 
аффикса -ла, присоединяемого к форме причастия прошедшего времени: къачур 
«взятый» > къачурла «когда взял», фейи «пошедший» > фейила «когда пошел». 

Причастие и деепричастие как самостоятельные части речи в лезгинском 
языке, можно сказать, не получили развития. Роль причастия того или иного вре-
мени выполняют различные временные формы глагола. Самостоятельную форму, 
образованную от масдара с помощью аффиксов -ур (-уьр), ай (-айи), -ей (-ейи), 
имеет только причастие прошедшего времени: кьун «поймать» > кьур, тIуьн «ку-
шать, есть» > тIуьр, гъун «приносить» > гъайи, фин «идти» > фейи 

Субстантивируясь при помощи аффиксов -ди (ед.ч.) и -бур (мн.ч.), причастия 
склоняются по типу прилагательных. 

В роли деепричастия также выступают особые формы глагола. Функцию дее-
причастий образа действия выполняют сочетания из повторяющихся целых форм 
глагола и прошедшего совершенного I времени: хкадриз — хкадриз хъфена «под-
прыгивая ушел»; ацукьна незва «сидя ест». Функцию деепричастия времени вы-
полняют сложные глагольные формы, при помощи которых создаются сложные 
предложения: аквазвайла «когда видел», акурла «когда увидел», акунмазди «как 
только увидел». 

Наречия в лезгинском языке также окончательно не сформировались. Они со-
хранили живую связь с именами, от которых произошли. Многие наречия еще 
способны изменяться по некоторым падежам: зулуз «осенью», зулухъай «с осени», 
зулухъди «к осени», зулу (эрг.п.), зулалди «до осени» и т.д. Но большинство наре-
чий уже застыло в определенной форме и классифицируется на следующие лекси-
ко-семантические разряды. 

Пространственные (наречия места) — это в основном падежные формы ука-
зательных и личных местоимений: инал «здесь», гъарна «всюду», винелай «свер-
ху», агъадихъ «внизу». 

Наречия образа действия и качества образованы разными суффиксами, в чис-
ло которых входят и падежные флексии: рикIивай «серьезно», яхъдиз «пешком», 
гишила «голодно», шаддиз «радостно». 

Наречия времени — в основном самостоятельные имена существительные с 
лексическим значением времени: къе «сегодня», накь «вчера», гила «теперь», ахпа 
«потом» и др., а также ряд падежных форм: гатуз «летом» (от гад «лето»), йифиз 
«ночью» (от йиф «ночь»). 

Наречия меры и степени также самостоятельные лексемы: жизви «еле-еле», 
михьиз «весь», пара «очень, весьма», xyпl «удивительно». 
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Наречия причины, как правило, падежные формы имен существительных: 
къастунай «нарочно, умышленно», хъиляй «назло», кичIевиляй «со страху». 

Наречия количества — самостоятельные лексемы, среди которых много за-
имстований: тЫмил «мало», гзаф «много», тамам «достаточно», хейлин «много». 
Таким образом, преобладающее число наречий — это слова производные и, как 
правило, мотивированные. 

В наречии различаются и сложные образования, созданные сочетанием раз-
ных простых наречий: тIимил-тIимил «мало-помалу», аста-аста «потихоньку», 
фад-фад «быстро», юкъуз-йифиз «постоянно, днем и ночью». 

Послелоги, как правило, представляют собой грамматикализовавшиеся па-
дежные формы имен, временные и другие формы глаголов. Соответственно этому 
послелоги делятся на три разряда: отыменные послелоги (къвалав «у, около» от 
къвал «бок, сторона», кIаник «под» от кIан «дно, основание»); отглагольные (галаз 
«с, имея» от глагола гола «быть», гваз «находясь, имея» от гва «есть», килигна 
«глядя на..», «ввиду того что» от килигун «смотреть»); наречные (жигьетдай «о, 
относительно», кьулухъай «сзади, за», гуьгъуьниз «за, после, затем»). Послелоги 
управляют всеми падежами лезгинского языка. 

Частицы. Первообразные (нерасчленимой структуры) и производные (деля-
щиеся на морфемы) частицы лезгинского языка в зависимости от выполняемой 
ими функции делятся на семь групп: вопросительные (-ни, -жал, -бес, -ман, -mla, -
яраб), указательные (ингье «вот» — по отношению к ближнему, атIангье «вот» — 
по отношению к дальнему, агъангье «тот нижний», винингье «тот верхний»), 
определительные (кьван «столько, до», анжах «только»); утвердительные эхь «да», 
гьелбетда «конечно», икибашдан «конечно»); отрицательные (ваъ «нет», бежагьат 
«вряд ли»); сравнительные (хьиз «как», кьван «так же как, подобно», хыпин «по-
добно, как»); усилительные (декIени «хорошо бы», валлагь «клянусь», мегер «раз-
ве», хьи «ведь»). 

Союзы в лезгинском языке немногочисленны — их роль выполняют различ-
ные именные и глагольные формы, кроме союза -ни, осуществляющего связь меж-
ду словами и предложениями. В этой же роли выступает и заимствованный союз 
ва. Основное большинство союзов — заимствования: амма «а, но»; ки, хьи упо-
требляется при повествовании; гагь, «то, то-то»; нагагь «если»; эгер «если» и др. 

К междометиям относится небольшая группа простых корневых лексем, та-
ких как: ъ — радостное удивление; пагь — приятное удивление, обида: йаъ — 
неприятное удивление, раздумье, разочарование; уф — выражение усталости; вув 
— выражение разочарования, вагь — выражение неожиданности; гьей — оклик, 
призыв и др. В функции междометий могут выступать и сложные образования, со-
стоящие из двух или трех компонентов, куда входит междометие и знаменательное 
слово: вай гьарай — крик о помощи, айгьарайгъа — неприятное удивление, пагь 
бабай — разочарование. Сюда относится целый ряд слов и выражений — поздрав-
лений, приветствий и др., многие из которых также заимствования: хвашкалди, 
хийирар «здравствуйте», мубаракрай «поздравляю» и т.д. Особую группу междо-
метий составляют обращения к животным и птицам. 
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Основными способами словообразования являются: суффиксация основосло-
жение, обособление, префиксация (лишь в области глаголов). Суффиксы суще-
ствительных: -а (хъурца «рысак» < хъурц «рысца»), -аг (къекъвераг «попрошайка» 
< къекъуьн «прохаживаться»), -ак, -ек, -ик (бицIек «малыш» < бицIи «маленький»), 
-акь (тумакь «короткохвостый» < тум «хвост»); -ал (кукIвал «заплата» < кукIун 
«липнуть», эчIел «прополка» < эчIин «полоть»), -ац (яргъец «долговязый» < яргъи 
«длинный», кIулац «горбун» < кIул «горб»), -уцI (ракьуцI «шлак» < ракь «желе-
зо»), -уш (кукIуш «макушка» < кIукI «вершина»), -бан (нехирбан «пастух» < нехир 
«стадо»), -вал (кесибвал «бедность» < кесиб «бедняк»), -ей (дагъви «горец» < дагь 
«гора»), -ган (хуруган «передник» < хуру «ворот»), -лух (ципицЫух «виноград-
ник» < ципицI «виноград»), -тI (сафутI «соломенная шляпа» < саф «сито»), -х 
(цIарх «царапина» < цIар «линия»), -хъан (хпехъан «овцевод» < хеб «овца»), -чи 
(багъманчи «садовод» < багъ «сад»). Суффиксы прилагательных: -ан (шазан «про-
шлогодний» < шаз, «в прошлом году») -и (мекьи «холодный» < мекь «холод»), -ин 
(ичин «яблочный» < ич «яблоко»), -н (гилан «нынешний» < гила «теперь»), -нин 
(цIинин «этого года» < цIи «в этом году), -у (цуру «кислый» < цур «кизиловая па-
тока»); суффиксы наречий: -ба (беркьвеба слепо» < буьркьуь «слепой»), -да (кири-
да «напрокат» < кири «плата»), -дай (эхирдай «к концу» < эхир «конец»), -даказ 
(хъсандаказ «хорошо» < хъсан «хороший»), -ди (йифди «всю ночь» < йиф «ночь»), 
-диз (гуьрчегдиз „красиво» < гуьрчег «красивый»), -з (экуьз «светло» < экуь «свет-
лый»), -кIа (цIийикIа «по-новому» < цIийи «новый»), -ла (мекьила «с холоду» < 
мекь «холод»), -ра (кьудра «четырежды» < кьуд «четыре»); глагольные суффиксы: 
-ар (ацукьарун «посадить» < ацукьун «сесть»), -ун (тIушунун «месить» < «мять»). 
Основосложение: иричарар «сычуг» (букв, «семь слоев»), пудфер «поминки» 
(букв, «три ночи»), кьвечхел «развилка» (букв, «все ветки»), кIелун «читать, 
учиться» Шел «чтение, учеба» + ун, авун «делать»), мезгъвел «умасливание» (мез 
«язык» + гъвел «крошка»). 

Синтаксис. Лезгинский язык относится к языкам эргативного строя. Здесь 
представлено несколько конструкций предложения: номинативная, эргативная, да-
тивная и локативная. При номинативной конструкции предложения реальный 
субъект при непереходных глаголах выступает в именительном падеже: Аял кIвале 
ксанва «Ребенок дома спит». Эргативная конструкция оформляет имя субъекта 
действия эргативным падежом при переходных глаголах, а имя прямого объекта 
— именительным падежом: Бубади чар кхьизва «Отец письмо пишет»: Тракторди 
ник цазва «Трактор поле пашет». Дативная конструкция характеризуется тем, что 
при глаголах чувствования и внешнего восприятия реальный субъект стоит в да-
тельном падеже: Рушаз буба кIанда «Дочь любит отца» Гъуьрчехъандиз къуьр 
акуна «Охотник зайца увидел». Локативная конструкция характеризуется тем, что 
при определенной группе глаголов реальный субъект оформляется исходным I па-
дежом, и такое сочетание передает оттенок возможности, невозможности, непред-
намеренности или случайности действия: Дидедивай нек алахьна «У матери сбе-
жало молоко», Бубадивай кIелиз жеда «Отец может читать». 

Обычный порядок слов: субъект — объект — предикат. Определение, как 
правило, стоит перед определяемым. Возможные перестановки (что характерно 
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для поэзии, сценической речи и т.п.) связаны с логическим ударением и влекут за 
собой изменение смысловых оттенков сообщения. 

Простое предложение делится на следующие типы: повествовательное, вклю-
чающее в себя утвердительное и отрицательное предложения; вопросительное, об-
разующееся интонацией, вопросительной частицей -ни (фидани? «пойдешь?») и 
вопросительным словом (местоимением, наречием); восклицательное; повели-
тельное, которое подразделяется на разрешительно-повелительное, желательно-
повелительное и непосредственно повелительное и побудительное. 

Сложные предложения представлены сложносочиненными и сложноподчи-
ненными. Связь между простыми предложениями, соединенными в сложное, мо-
жет быть выражена морфологическим или лексическим путем, а также при помо-
щи интонации. Существуют союзные и бессоюзные сложносочиненные предложе-
ния. Союзные сложносочиненные предложения могут быть соединены при помо-
щи соединительных, разделительных и противительных союзов (ни, ва, гьам... 
гьам, я, амма и др.). При бессоюзном соединении предложений основными явля-
ются интонация и общность значения высказывания. 

Наиболее употребительным видом выражения подчинительной связи являют-
ся конструкции с различными причастными, деепричастными и другими отгла-
гольными формами. Здесь под влиянием русского языка идет интенсивный про-
цесс образования союзов и союзных слов. Сложноподчиненные предложения де-
лятся на предложения с придаточными особого типа (где сказуемое придаточного 
выражается причастными, деепричастными и масдарными оборотами) и предло-
жения с развитыми придаточными. 

Придаточные предложения делятся на придаточные подлежащего, придаточ-
ные сказуемого, дополнительные, определительные, обстоятельственные (време-
ни, места, образа действия, степени и сравнения, причины и цели), условные и 
уступительные. 

Лексика. Лексика лезгинского языка состоит из основного фонда исконных 
корневых слов, восходящих к пралезгинскому языку — основе, и заимствованных 
слов. Развитие лексики происходит в основном за счет собственных словообразо-
вательных возможностей. 

Однокорневые исконные слова постепенно обрастают различными морфема-
ми и другими словообразовательными элементами, соответственно с чем видоиз-
меняют или вовсе меняют свое лексическое значение. Так, при помощи превербов 
ав~, ал-, к- и других от глагола атун «приходить» образуются глаголы с видоизме-
ненным пространственным значением аватун «упасть внутрь», алатун «упасть 
вниз», «сползти с горизонтальной поверхности», кутун «подложить под» и др. При 
помощи морфемы би- образуется новое слово 6итIиш «курносый» (тIиш «рыло», 
«нос»); при помощи элемента й- образуется слово йахъди «пеший, пешеход» 
(раьхъ «дорога» > йахъ). 

Различные новые значения передаются в лезгинском языке и описательными 
оборотами, которые постепенно переходят в устойчивые словосочетания и идиомы. 

Обогащение лексики в большой мере происходит и за счет расширения зна-
чения слов. Так, например, кьил «голова», кек «ноготь» стало означать, соответ-
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ственно, «ножка шкафа, стола», «крючок»). Появляются омонимы. В лезгинском 
языке основным видом омонимии является лексическая омонимия. Лексические 
омонимы делятся на именные, глагольные и глагольно-именные: гъед «рыба» и 
«звезда», атIун «резать», «копать», «свертываться» (о молоке) и т.д: кьун «козел», 
«держать». Вместе с тем появляется множество слов, по-разному передающих од-
но и то же значение или уточняющих оттенки определенного значения. Подобные 
слова-синонимы возникают в литературном языке за счет диалектов того же языка 
или заимствований из других языков. Так, наряду с лезгинским иер «красивый» 
бытуют заимствованные из азербайджанского слова гуьрчег, гуьзел, алагуьзли с 
тем же значением. 

Появление неологизмов, которые являются таковыми лишь в определенную 
эпоху жизни языка, идет в основном за счет заимствования из других языков. 

В заимствованных словах происходит постепенная звуковая деформация, и 
эти слова перестают со временем восприниматься как неологизмы, а на соответ-
ствующих этапах развития общества и языка они могут перейти в разряд архаиз-
мов. Такой процесс происходит в лезгинской лексике по отношению к некоторым 
старым арабо-персидско-тюркским заимствованиям, связанным с различного рода 
культовыми обрядами. 

Русский язык является основным источником обогащения лексики. Преобла-
дающее большинство международных, политических, общественных, хозяйствен-
ных и др. терминов лезгинский язык заимствует через русский язык. 
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Постановка проблемы. Вопросами, связанными с изучением образования 

лиц с умственной отсталостью занимаются не только олигофренопедагоги, но и 
специалисты смежных наук: психологи, невропатологи, психиатры, эмбриологи, 
генетики. 

Исследовать Д.Н. Исаев дал следующее определение «умственной отстало-
сти», автор отмечал: «Умственная отсталость – это выраженное, необратимое си-
стемное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 
диффузного органического повреждения коры головного мозга [3]. 

Основной целью деятельности специального общеобразовательного учре-
ждения является создание максимально комфортных условий для становления 
личности каждого ребенка в соответствии с его психофизиологическим развитием, 
а также индивидуальными возможностями. 

Актуальность проблемы: Внимание к проблемам умственной отсталости 
вызвано тем, что количество детей с этим видом аномалий не уменьшается. Об 
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этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. В большин-
стве индустриально развитых стран частота рождения детей с олигофренией до-
стигает около 1 % населения, при этом среди контингента олигофренов число лиц, 
имеющих л гкую степень умственной отсталости – от 68,9 % до 88,9 %. Умерен-
ная, тяж лая и глубокая наблюдается у 11,1-31,1 %. Распростран нность умствен-
ной отсталости в России – 608,1 человек на 100 000 человек населения. Это обсто-
ятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной 
коррекции нарушений развития детей. 

Исходя из этого, основным вопросом является создание условий для макси-
мальной коррекции нарушений развития детей. Сенсорное развитие ребенка в 
настоящее время остается не маловажным компонентом для полноценного воспи-
тания детей. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования 
органов восприятия и развития их сенсорных функций: слуховых, зрительных, 
осязательных и обонятельных. 

Цель статьи - изучение сенсорного развития детей с интеллектуальными 
нарушениями в дошкольном возрасте. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, поло-
жении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. д. Это постепенное усвоение сен-
сорной культуры, созданной человечеством [4]. 

Процесс формирования различных навыков у ребенка - олигофрена требует 
большого труда и достаточно длительного времени. Большое значение в формиро-
вании навыка играют многократные повторения и упражнения (до автоматизации). 

Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певз-
нер и др. показали, что у умственно отсталых имеются довольно грубые изменения 
в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуж-
дения и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все 
это является физиологической основой для аномального психического развития 
ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю, личность в целом [6,7]. 

Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по 
срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно - один и тот же ре-
бенок может хорошо выполнить одно задание, даже сравнительно сложное, и не 
выполнить другое, более легкое. Такие проблемы связаны с затруднениями в овла-
дении способами ориентировки в задании: в привычных заданиях, отталкиваясь от 
усвоенного материала, дети с интеллектуальными нарушениями действуют спосо-
бом зрительного соотнесения, а столкнувшись с новым, незнакомым заданием, 
сразу же переходят к хаотичным действиям, им не доступны навыки поисковых 
способов ориентировки - методы подбора и проб. Этому их необходимо специаль-
но обучать, в то время как при нормальном интеллекте ребенок овладевает поис-
ковыми способами в процессе действий с предметами. 

Исследования А.А. Катаевой выявили и такую характерную черту восприятия 
умственно отсталых детей, как способность выделять и дифференцировать внеш-
ние свойства предметов в тех случаях, когда восприятие является «целью» их дея-
тельности. Если же восприятие становится «средством» для осуществления более 
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широкой деятельности, умственно отсталые дети затрудняются в проведении даже 
элементарных сенсорных операций [5]. 

Сенсорное воспитание непосредственно создает требующиеся предпосылки 
для формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для 
возможности дальнейшего обучения. Также оно направлено на развитие зритель-
ного, слухового, тактильного, кинестетического и других видов ощущений и вос-
приятия. 

У ребенка с интеллектуальными нарушениями снижена ориентировка в дея-
тельности, активность, нарушена моторика, так же низкий уровень мотивации и по-
требностей. У детей с нарушениями интеллекта могут присутствовать все виды ре-
чевых нарушений как сопутствующие проявления интеллектуального дефекта [2]. 

В результате интенсивной работы по обучению детей рисованию и лепке с 
натуры и по представлению становится возможным начать работу по замыслу. Ра-
бота над формированием замысла теснейшим образом перекликается с работой по 
обучению предметному, а затем сюжетному рисованию и лепке. Образы, накоп-
ленные ребенком в процессе работы с натуры и по представлению, по-новому ис-
пользуются ребенком в изображениях по собственному замыслу. Все виды занятий 
способствуют развитию памяти ребенка, в частности, произвольного запоминания, 
что чрезвычайно важно для всего последующего обучения не только в детском са-
ду, но и в школе. 

По мнению Л.А. Мeтиева, Э.Я. Удалова сенсорное воспитание - развитие у 
ребенка ощущений, восприятия, наглядного представления о предметах и явлени-
ях окружающего мира - составляет существенное звено в развитии познавательной 
деятельности человека. Но сенсорные способности не даются человеку в готовом 
виде, ребенок рождается на свет с органами чувств. Но это лишь предпосылка для 
того, чтобы ребенок научился воспринимать все богатства окружающего мира. За-
дача сенсорного воспитания заключается в развитии поисково-ориентировочных 
действий (метод проб, зрительная ориентировка); обеспечении усвоения детьми 
систем сенсорных эталонов; во включении в деятельность детей те образы воспри-
ятия, которые у них уже сформировались [8]. 

Все занятия по сенсорному развитию на первых годах обучения должны про-
водиться не просто в игровой форме, а игровым методом. Представим, педагог 
проводит занятие, цель которого - научить детей сличать парные предметы в пре-
делах двух. При целенаправленном сенсорном воспитании у детей необходимо 
формировать ориентировку на свойства и качества предметов. 

Целенаправленность системы работ по сенсорному развитию позволяет со-
кратить сроки и увеличить темп сенсорного развития ребенка, преодолев многие 
отклонения в развитии восприятия детей дошкольного возраста с интеллектуаль-
ными нарушениями, значительно приблизив его к нормативному уровню. А так же 
работа по сенсорному воспитанию оказывает значительное воздействие на весь 
ход психического развития ребенка, активизируя развитие деятельности, мышле-
ния и речи [1]. 

Таким образом, развитие сенсорного восприятия и актуализация разнообраз-
ных представлений об окружающем мире лежат в основе формирования возраст-
ных психологических новообразований и становления всех видов детской дея-
тельности и поведения. Это тот базис, который постоянно должен развиваться и 
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совершенствоваться на всех годах обучения и воспитания ребенка в дошкольном 
учреждении, в практических и продуктивных видах детской деятельности. 

 
Литература: 

1. Вартан, В.П., Сенсорное развитие дошкольников, - Мн.: БрГУ, 2007. - 195с. 
2. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю.  Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО. СПб., 2005. 
3. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство / 

Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2013. – 391 с. 
4. Катаева А.А. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных де-

тей дошкольного возраста: Автореф. дис. док. наук. М., 1977. 
5. Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. 

учеб, заведение / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2005. - 208 с. 

6. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
Заведений / А.Р. Лурия - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 384с. 

7. Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 
развития детей / В.И. Любовский. - М., 2009. - 560 с. 

8. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей // Коррек-
ционная педагогика. Просвещение, 2009. 

 
References: 

1. Vartan, V.P., Sensory development of preschoolers, - Mn.: BrSU, 2007. - 195s. 
2. Voylokova E.F., Andrukhovich Yu.V., Kovaleva L.Yu. Sensory education of 

preschoolers with intellectual disability. KARO. SPb., 2005. 
3. Isaev D. N. Mental retardation in children and adolescents. Manual / D. N. Isaev. 

– St. Petersburg: Speech, 2013. – 391 p. 
4. Kataeva A.A. Sensory development and sensory education of abnormal pre-

school children: Abstract. dis. doctor of Sciences. M., 1977. 
5. Kataeva, A. A. Preschool oligophrenopedagogics: studies. for students. higher. 

studies, institution / A. A. Kataeva, E. A. Strebeleva. - M.: Humanit. ed. center VLA-
DOS, 2005. - 208 p. 

6. Luria, A.R. Fundamentals of neuropsychology. Study guide for students. higher. 
studies. Institutions / A.R. Luria - M.: Publishing Center "Academy", 2002. - 384s. 

7. Lubovsky, V.I. Psychological problems of diagnosis of abnormal development 
of children / V.I. Lubovsky. - M., 2009. - 560 p. 

8. Metieva L. A., Udalova E. Ya. Development of the sensory sphere of children // 
Correctional pedagogy. Enlightenment, 2009. 

 
 

  



48  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №1 (45), 2023 
 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 
Гасанова Н.А., Пирмагомедова Э.А., Абдулгалимова С.А. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития эмоционального 

интеллекта, отмечается важность подросткового возраста в развитии данного 
феномена. Также приведены результаты практического исследования – опроса 
мнения педагогов общеобразовательных школ о важности развития эмоциональ-
ного интеллекта в рамках воспитательной деятельности школы. Отмечается 
необходимость развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, 
но при этом выявлен недостаток профессиональной компетенции педагогов в 
данном вопросе. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, подростковый возраст, разви-
тие эмоционального интеллекта, воспитательная работа.  

 
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENTS 

IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE SCHOOL 
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Annotation. The article deals with the problem of the development of emotional in-

telligence, notes the importance of adolescence in the development of this phenomenon. 
The results of a practical study are also presented - a survey of the opinions of teachers 
of secondary schools on the importance of developing emotional intelligence in the 
framework of the educational activities of the school. The need for the development of 
emotional intelligence in adolescence is noted, but at the same time, a lack of profes-
sional competence of teachers in this matter is revealed. 

Keywords: emotional intelligence, adolescence, development of emotional intelli-
gence, educational work. 

 
Эмоциональный интеллект — основа профессионального и жизненного успе-

ха в современном мире, считают многие исследователи. Термин «эмоциональный 
интеллект» достаточно новый, он появился в психологической науке только в кон-
це XX в. и прочно утвердился в ряду активно изучаемых феноменов. Исследовани-
ями эмоционального интеллекта занимались такие ученые как Дж. Мейер, 
Д. Гоулман, Р. Бар-Он, И. Н. Андреева, Д. В. Люсин и другие [3]. В настоящее 
время не существует единого определения термина, но в общем смысле опреде-
лить эмоциональный интеллект можно как способность к пониманию своих и чу-
жих эмоций и управлению ими [2, с. 33].  

Подростковый возраст является сензитивным для развития эмоционального 
интеллекта, поскольку именно в этот период начинает активно развиваться ряд 
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психических процессов. Появляется интерес к своему внутреннему миру, подро-
сток пытается понять, почему он чувствует себя так или иначе, формируется само-
сознание, умение рефлексировать, а значит – возможность отследить, какие эмо-
ции испытывает человек. Ведущей деятельностью становится не учебная, а дея-
тельность общения.  

Следовательно, школьник начинает обращать повышенное внимание на 
окружающих, это служит хорошей базой для формирования умения понимать 
эмоциональное состояние другого человека. Многие психологи отмечают в науч-
ных работах важность развития эмоционального интеллекта именно в подростко-
вом возрасте, когда школьники с одной стороны пытаются справиться с нахлы-
нувшей на них бурей эмоций, а с другой стороны, появляется интерес к изучению 
своего внутреннего мира. «Эффективное общение в значительной мере базируется 
на эмоциональном интеллекте … Формирование эмоционального интеллекта 
начинается еще в дошкольном возрасте, и в подростковый период эта интеграль-
ная способность приобретает особое значение» [1, с. 14].  

Но несмотря на большое количество литературы, посвященной проблеме 
эмоционального интеллекта, экспериментальная база исследований достаточно 
скудна. Нами была предпринята попытка выявить отношение педагогов общеобра-
зовательных школ к проблеме эмоционального интеллекта и необходимости его 
развития в подростковом возрасте. С целью выяснения глубины знаний об эмоци-
ональном интеллекте у педагогов-практиков, а также их отношения к необходимо-
сти развивать эмоциональный интеллект у подростков, была разработана анкета. 

Анкета состояла из 5 персональных вопросов и 7 вопросов, отражающих 
мнение преподавателей относительно эмоционального интеллекта подростков от-
крытого и закрытого типа:  

1. Пол. 2. Возраст. 3. Место работы. 4. Должность. 5. Стаж работы в системе 
образования. 6. Знакомо ли вам понятие эмоционального интеллекта? 7. Считаете 
ли вы, что у подростков есть трудности, связанные с пониманием своих и чужих 
эмоций и с умением контролировать их? 8. Считаете ли вы развитие эмоциональ-
ного интеллекта важным направлением воспитательной деятельности? 9. Осу-
ществляется ли достаточное развитие эмоционального интеллекта в рамках воспи-
тательной деятельности в школе? 10. Какие причины могут препятствовать воспи-
тательной работе, направленной на развитие эмоционального интеллекта? 11. Счи-
таете ли вы, что в помощь классному руководителю нужны конкретные инстру-
менты для развития эмоционального интеллекта подростков (программы, меро-
приятия)? 12. Будет ли, по вашему мнению, развитие эмоционального интеллекта 
подростков положительно сказываться на других областях (взаимоотношениях со 
сверстниками, родителями и преподавателями, гармонии с самим собой, учебе).  

В исследовании приняли участие преподаватели школ Дербента и Дербент-
ского района, работающих с подростковым возрастом. 

Выборка составила 100 респондентов разного возраста (до 25 лет – 7 человек; 
25-30 лет – 37 человек; 31-40 лет – 23 человека; 41-50 лет – 21 человек; более 50 
лет – 12 человек), среди них 93 женщины и 7 мужчин.  

Преподаватели, принявшие участие в анкетировании, имеют разный стаж ра-
боты в системе образования: 1-4 года – 30 человек; 5-10 лет – 28 человек; более 10 
лет – 42 человека. 
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В результате анкетирования нами были получены следующие данные.  
Многие преподаватели знакомы с понятием «эмоциональный интеллект». Не-

которые подробно изучали данную тему (17%), большинство сталкивались с тер-
мином, но не знакомились с самой темой детально (64%). Только 4% респондентов 
ответили, что такое понятие им не знакомо. Мы можем предполагать, что так или 
иначе тема эмоционального интеллекта освещается на курсах повышения квали-
фикации для преподавателей, на методических совещаниях и т.д.  

Однако, так как только 17% опрошенных знакомы с данной темой подробно, 
мы можем сделать вывод, что эмоциональный интеллект не является одним из ве-
дущих вопросов воспитательной работы школы. 

 
Знакомо ли вам понятие эмоционального интеллекта? Кол-во ответов 
Да, изучал(а) подробно эту тему  19 
Да, но не слишком детально  62 
Нет  5 
Слышал(а), но не знаю, что стоит за этим понятием  14 
Итого  100 

 
Практически 100% респондентов полагают, что в подростковом возрасте у 

школьников существуют трудности, связанные с недостаточно развитым уровнем 
эмоционального интеллекта (понимание своих и чужих эмоций и умение их кон-
тролировать).  

 
Считаете ли вы, что у подростков есть трудности, связанные с по-
ниманием своих и чужих эмоций и с умением контролировать их? 

Кол-во 
ответов 

Все зависит от воспитания в семье  1 
Да, определенно  60 
С пониманием скорее нет, а с контролем и выражением – да, есть 
трудности  

1 

Скорее да  38 
Итого  100 

 
Практически все опрошенные преподаватели (93%) считают необходимым раз-

вивать эмоциональный интеллект в рамках воспитательной деятельности школы.  
 

Считаете ли вы развитие эмоционального интеллекта важным 
направлением воспитательной деятельности? 

Кол-во 
ответов 

Да, важно, но не приоритетно  1 
Да, считаю  93 
Затрудняюсь ответить  1 
Не знаю  1 
Нет, не считаю  3 
Почему только воспитательной? И учебной тоже  1 
Итого  100 
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При этом 67% учителей подтвердили наше предположение, что развитию 
эмоционального интеллекта не уделяется достаточное внимание. Таким образом, 
педагоги-практики с одной стороны не видят, что теме эмоционального интеллекта 
уделяется должное внимание в современной школе, а с другой стороны считают 
важным и возможным развивать эмоциональный интеллект подростков в рамках 
школьной среды.  

Среди причин, которые могут препятствовать воспитательной работе, 
направленной на развитие эмоционального интеллекта, преподаватели чаще всего 
называют:  

- недостаток знаний по данному вопросу, как среди педагогов, так и среди 
административного состава, некомпетентность в этом вопросе; 

- отсутствие конкретных методик и программ;  
- отсутствие квалифицированных специалистов, психологов в школе;  
- недостаток внимания этой теме в рамках школы в целом, то есть отсутствие 

специальных уроков, практикумов.  
На вопрос о необходимости обеспечения классных руководителей конкрет-

ными инструментами, программами для развития эмоционального интеллекта 
подростков 88% преподавателей ответили положительно. Некоторые считают, что 
данная проблема не должна входить в компетенцию классного руководителя, но 
большинство полагают подобную помощь крайне желательной.  

Также практически все учителя (92 %) уверены, что развитие эмоционального 
интеллекта будет положительно сказываться на других областях жизни подростков 
(взаимоотношениях со сверстниками, родителями и преподавателями, гармонии с 
самим собой, учебе).  

По итогам проведенного анкетирования, мы можем сделать вывод, что боль-
шинство преподавателей общеобразовательных школ знакомы с понятием эмоци-
онального интеллекта, хотя и не все изучали эту тему подробно. Учителя считают 
необходимым развитие эмоционального интеллекта подростков, так как видят на 
практике трудности, возникающие у подростков в понимании себя и других, уме-
нии контролировать свои эмоции. Также большинство учителей указывают на не-
достаток методической базы в этом вопросе, на необеспеченность классных руко-
водителей знаниями и методиками по теме. 

 Подавляющее большинство опрошенных уверены, что применение подобных 
программ будет положительно влиять на многие сферы жизни подростка. Развитие 
эмоционального интеллекта подростков становится актуальным направлением 
воспитательной работы школы.  

Умение осознавать свои эмоциональные состояния, чувства и мотивы парт-
н ров по общению и способность к сопереживанию, безусловно, способствуют 
формированию успешной и гармоничной личности школьника. Таким образом, 
работа по развитию эмоционального интеллекта подростков может и должна рас-
сматриваться как одна из приоритетных задач современной школы.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 

РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 
 

Феталиева Л.П., Мукаилова М.Г. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы обучения де-

тей младшего школьного возраста работе с текстом во внеурочное время. Опи-
саны основные этапы работы над текстом с младшими школьниками. Использо-
вание разных технологий чтения на занятиях во внеурочное время. Раскрыты не-
которые методы и при мы работы с текстом во внеурочной деятельности с ис-
пользованием технологии критического мышления 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, начальная школа, работа с тек-
стом, технология критического мышления, кластер. 
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OPPORTUNITIES FOR EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
AS A MEANS OF FORMING THE ABILITY OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN TO WORK WITH TEXT 
 

Fetalieva L.P., Mukailova M.G. 
PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 
Abstract: The article reveals the relevance of the problem of teaching primary 

school children to work with text outside of school hours. The main stages of working on 
the text with younger schoolchildren are described. The use of different reading technol-
ogies in classes outside of school hours. Some methods and techniques of working with 
text in extracurricular activities using critical thinking technology are disclosed 

Key words: extracurricular activities, elementary school, working with text, critical 
thinking technology, cluster. 

  
Вс  чаще большое внимание на современном этапе развития цивилизации по-

лучает вопрос умения работать с информацией. Из–за превышения количества до-
ступной информации, которая не всегда качественна и часто не отвечает потреб-
ностям, как человечества в целом, так и конкретной личности в отдельности, воз-
растает стремление к необдуманному усвоению любой информации, оказываю-
щейся в поле видения человека. По этой причине перед системой образования по-
ставлена цель: воспитать и обучить граждан, умеющих полноценно усваивать и 
осмысливать информацию, содержащуюся в разных источниках, умеющих быстро 
адаптироваться под постоянные изменения окружающего мира. Для достижения 
данной цели перед образовательными учреждениями поставлена задача: выпуск-
ник школы должен быть компетентной личностью, обладать коммуникативной, 
языковой и информационной осведомл нностью, уметь работать в команде и за-
ниматься саморазвитием. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обра-
зования нацеливает учителя на необходимость усиления внимания к решению но-
вой важной задачи как работа с текстом  

Понятие текста в современной филологии неоднозначно, поскольку само это 
явление многоаспектно. В основном текст рассматривается как цельное, завер-
шенное по смыслу устное или письменное речевое произведение, состоящее, как 
правило, из нескольких предложений, связанных между собой семантически и 
грамматически 

Умение работать с текстом как одно из ключевых средств формирования 
универсальных учебных действий младших школьников, потому что успешность 
учебной деятельности всецело зависит от того, как учащийся понимает, анализи-
рует и истолковывает прочитанный текст в познавательной ситуации на уроке в 
школе, дома и во время досуга 

Умение работать с текстом является способностью обучающегося понимать 
содержание текста, подразумевающее осмысление цели его чтения, извлечение из 



54  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №1 (45), 2023 
 
него необходимой информации, определение главных и второстепенных фактов, 
формулирование проблемы и главной идеи 

Работа с текстом предполагает три этапа работы: 
- поиск информации и понимание прочитанного; 
- преобразование и интерпретация информации; 
- оценка информации [4]. 
Цель первого этапа заключается в умении обнаруживать в тексте факты, ко-

торые даны в открытом виде; определять главную мысль, тему текста, делить его 
на части; использовать разные виды чтения, осуществляя его выбор в соответствии 
с целью; ориентироваться в словарях и справочниках.   

Этот этап очень актуален для современного общества, поскольку на нем про-
исходит становление умения работать с информацией. Его сопоставляют с моти-
вационным, так как при выполнении любого задания реб нок ставит перед собой 
цель, определяет мотив, принимает учебную задачу, отбирает и «читает» инфор-
мацию 

Цель второго этапа состоит в умении пересказывать текст; сопоставлять фак-
ты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, формулировать несложные 
выводы; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-
мацию; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. Данный этап называют процессуальными дей-
ствиями, так как приходится преобразовывать информацию, осуществлять пере-
сказ полученной информации. 

Цель третьего этапа заключается в умении высказать свою точку зрения о 
прочитанном тексте; оценивании содержания и структуры текста, определении ме-
ста и роли иллюстративного ряда в тексте, ставить под сомнение достоверность 
прочитанного, участвовать в учебном диалоге. Эти контрольно-оценочные дей-
ствия — наиболее сложны для овладения ими младшими школьниками, но явля-
ются ценными умениями в рамках действующего в современном образовании си-
стемно-деятельностного подхода к обучению [3]. 

Для реализации тр х этапов работы с текстом применяются различные виды 
технологий: 

1 Технология критического мышления 
2 Технология продуктивного чтения 
3 Смысловое чтение [5]. 
Данные виды технологий используются, как в урочное время при работе с 

разными видами текстов, так и во внеурочное время. Не всегда можно осуще-
ствить в полном объ ме стратегии, методы и при мы данных технологий в преде-
лах одного урока. Во внеурочное время расширяются возможности использования 
некоторых при мов, стратегий существующих технологий при работе с разными 
видами текстов. 

Надо отметить, что внеурочная деятельность обучающихся, как и деятель-
ность в рамках уроков, направлена на достижение результатов усвоения основной 
образовательной программы школы. Особенное внимание в ФГОС НОО уделяется 
достижению личностных и метапредметных результатов, что и определяет осо-
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бенность внеурочной деятельности, в процессе которой обучающийся должен 
знать, как научиться действовать, чувствовать, принимать решения [1]. 

Использование технологии развития критического мышления на внеурочных 
занятиях, стимулирует обучающихся на самостоятельный поиск: «погружение», 
«отсроченная отгадка», «лови ошибку», «повтор с расширением», «кластер», когда 
идеи группируются в определ нные блоки и располагаются вокруг ключевого сло-
ва, «чтение с остановкой». 

До недавнего времени к технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо относились как к необычной новинке, инновационной педагоги-
ческой идеей. Данную технологию на своих занятиях стали использовать педаго-
ги-энтузиасты.  

Критическое мышление учит способам активных действий, в том числе и со-
циально значимых. Технология критического мышления рекомендует для выбора 
целый спектр стратегий, при мов и методов, а учитель на занятиях во внеурочной 
деятельности может ими варьировать, выбирая те, которые он считает наиболее 
эффективными и применимыми для данной категории детей. 

Формируя у детей критическое мышление учитель старается не вести их «за 
ручку» к ответу, не давать им готовые ответы на возникающие вопросы, а посте-
пенно учит детей видеть проблемы, ставить вопросы и находить способы получать 
на них ответы [2]. 

Данная технология включает 3 этапа (стадии): 
Первый этап – «вызов» Активизируются накопленные знания у обучающих-

ся, появляется интерес к теме, намечаются цели изучения предстоящего учебного 
материала. 

Второй этап – «осмысление». Целенаправленная, осмысленная работа учени-
ка с текстом. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (марки-
ровка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать 
собственное понимание. При этом понятие «текст» интерпритируется достаточно 
широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Третий этап – «рефлексия» - размышления. На этом этапе у ученика склады-
вается личностное отношение к тексту. Он его фиксирует с помощью собственно-
го текста, либо своей позиции в дискуссии. Только на этом этапе осуществляется 
активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобре-
тенных знаний. 

На занятиях во внеурочной деятельности тексту принадлежит главенствую-
щая роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпре-
тируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

Для разнообразия и лучшего понимания текста на занятиях во внеурочной де-
ятельности используются приемы графического структурирования текста. Графи-
ческое структурирование текста для многих учеников является необходимым в си-
лу специфики их способа восприятия информации. Наиболее популярным из со-
временных методов является кластер.  Он универсальный и используется на всех 
стадиях. Кластер - выделение смысловых единиц текста и графическое их оформ-
ление в определенном порядке в виде грозди.  
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Кластер (от англ cluster – гроздь) – это способ графической организации ма-
териала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 
происходят при погружении в тот или иной текст. Кластер является отражением 
нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозго-
вым штурмом». 

Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и 
стратегией урока в целом. В процессе осмысления текста и выделения отдельных 
единиц информации ученик неосознанно начинает мыслить категориями, разделяя, 
сопоставляя и находя связи между частями текста. 

Кластеры - рисуночная форма, суть которой заключается в том, что в сере-
дине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по 
сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные. 

Именно на занятиях во внеурочной деятельности, используя различные стра-
тегии, методы и при мы, можно добиться осмысленного понимания текста. Техно-
логии критического мышления педагог да т каждому ученику осознать собствен-
ную уникальную сущность и созда т условия для саморазвития Ученики не сидят 
пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами занятия. 

Возможности внеурочной деятельности как средства формирования у млад-
ших школьников умения работать с текстом способствуют обучению обучающих-
ся извлекать из текста требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую 
информацию, обрабатывать ее.  

С целью восприятия и понимания текста во внеурочной деятельности ведется 
работа с иллюстративным материалом, заполнение таблиц на основании прочи-
танного текста, работа с фразеологизмами. Для формирования и развития навыка 
осознания смысла текста нужны специальные виды работы над ним, например: пе-
ресказ, краткая запись текста, рисунок. 
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ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Абатаева П.Н. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. Воспитанию культуры поведения всегда уделялось огромное 
значение. В семье, в детских воспитательных и образовательных учреждениях 
формировались основы поведенческой культуры общества. К сожалению, нередко, 
обращая внимание на обязанность вести себя в обществе определенным образом, 
перед педагогами не стояла цель сформировать сознательную потребность в 
культурном поведении.  

Объясняя, как надо вести себя, детям не говорили, почему так надо, мало 
обращали внимание на влияние поведенческой культуры, на внутренний мир чело-
века, на развитие человеческих взаимоотношений. В последнее десятилетие по-
нятие этикет снова приобрело широкое звучание.  

Выпущено в свет много книг, раскрывающих содержание современного рос-
сийского, европейского или американского этикета. В различных учебных заведе-
ниях вводится изучение поведенческой структуры общества. Утверждается по-
нимание функциональной значимости этикета для развития нашего общества и 
каждой личности в отдельности. 

Ключевые слова: культура, поведение детей, воспитание, традиция, эти-
кет.  
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 Annotation. The education of a culture of behavior has always been given great 
importance. The foundations of the behavioral culture of society were formed in the fam-
ily, in children's educational and educational institutions. Unfortunately, often, paying 
attention to the obligation to behave in society in a certain way, teachers did not have 
the goal of forming a conscious need for cultural behavior.  

Explaining how to behave, the children were not told why it was necessary, they 
paid little attention to the influence of behavioral culture, on the inner world of a person, 
on the development of human relationships. In the last decade, the concept of etiquette 
has again acquired a wide sound.  

Many books have been published that reveal the content of modern Russian, Euro-
pean or American etiquette. The study of the behavioral structure of society is being in-
troduced in various educational institutions. The understanding of the functional signifi-
cance of etiquette for the development of our society and each individual is confirmed.  

Key words: culture, children's behavior, upbringing, tradition, etiquette. 
 
Актуальность. В настоящее время можно выявить противоречие между объ-

ективной потребностью общества в воспитании личности, владеющей культурой 
поведения и недостаточной разработанностью проблемы воспитания культуры по-
ведения дошкольников в игровой деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении. Из выявленного противоречия вытекает проблема исследования: ка-
ковы возможности игровой деятельности в формировании культуры поведения у 
детей старшего дошкольного возраста? 

Проанализировав результаты констатирующего этапа эксперимента, методи-
ческую литературу по проблеме исследования, мы перешли к формирующему эта-
пу эксперимента. 

Цель формирующего этапа заключалась в разработке и экспериментальном 
апробировании системы работы по формированию культуры поведения у детей 
старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Первым шагом нами осуществлялась разработка плана работы по формиро-
ванию культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-
тельности. 

На формирующем этапе нами проводилась работа по следующим направле-
ниям: 

- игры со строительным материалом; 
- театрализованные игры; 
- народные игры; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- дидактические игры. 
Так, в играх со строительным материалом, когда дети заняты созиданием ар-

хитектурных сооружений (домов, мостов и т. п.), также присутствуют правила по-
ведения. Мы хвалили строителей: как он это сделал? Какими словами и интонаци-
ями? Какое у него при этом было выражение лица? Рады ли все дети, услышав по-
хвалу своему товарищу? Дети наблюдали за педагогом каждую минуту, даже когда 
были заняты любимым делом и учились у меня определенному поведению. 
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 Огромную роль для формирования культуры поведения играют театрализо-
ванные игры. Например, с детьми готовили постановку сказки «Репа». В ходе ее 
разбора обращали внимание на правила семейного этикета. Вся семья и домашние 
животные, и даже маленькая мышка поднялись на одно общее дело – помочь деду-
кормильцу вытащить репку. В семье каждый имеет значение, каждый играет свою 
роль. И сама постановка сказки, и выступление с ней перед детьми и родителями 
вносили осознание многих правил поведения в общественных местах. Вспомина-
лись правила гостевого этикета: в гости пришли родители, их надо принять и раз-
влечь.  

Традиционные народные игры хороши не только тем, что ребенок восприни-
мает исконно русскую речь, получает сведения из истории нашего народа. Он так-
же осознает, что современный этикет базируется на народных обычаях и традици-
ях. Например, игра «Бояре, а мы к вам пришли». Красивый русский текст дает де-
тям сведения, что в прошлом были бояре; во все времена люди ходили в гости и 
принимали гостей с радостью. Дети играют вместе и дружно, стремятся к победе 
своей команды, но не обижают и представителей другой. Можно выбирать друга; 
тогда я обращала внимание на дружеские отношения между ребятами.  

В свободное время проводили сюжетно-ролевые игры. Выбрав, к примеру, 
профессию врача, обговаривали с детьми правила поведения в поликлинике, в ка-
бинете доктора, в аптеке и т. п. Атрибуты к игре можно сделать самим, и тогда все 
убедятся, что можно сделать поделки и отлично ими играть. Если же поделки при-
несет воспитательница, то дети поймут: во-первых, она хочет порадовать своих 
воспитанников, во-вторых, она прекрасная рукодельница и все умеет делать.  

Реализуя систему работы по формированию культуры поведения у детей 
старшего дошкольного возраста, мы осуществляли предварительную работу с 
детьми по формированию знаний о культуре поведения: проводили беседы на тему 
нравственности, читали книги, рассказывали детям о правилах поведения в обще-
ственных местах. Во время режимных моментов каждому реб нку показывали, как 
нужно пользоваться полотенцем, мылом, как следует вести себя в туалетной ком-
нате. 

Проводя сюжетно-ролевые игры, мы включались в игру детей, демонстриро-
вали образцы культурного поведения, показывали собственные примеры, органи-
зовывали ситуации, требующие от детей проявления культурного поведения.  

Для успешного построения взаимоотношений при общении с окружающей 
действительностью необходимо уметь контролировать свое поведение, уметь по-
нимать то, что чувствует твой партнер по деятельности, уметь доверять, уметь со-
трудничать, уметь сочувствовать и сопереживать собеседнику, иметь личностную 
активность и стремление к достижению успеха – всему этому можно научить, или, 
по крайней мере, способствовать формированию вышеперечисленных качеств 
полноценной личности. Именно посредством хорошо «продуманной» со стороны 
воспитателя сюжетно-ролевой игрой, используя при этом, вс  разнообразие 
средств социально-нравственного воспитания, мы достигали данные цели. 

Остановимся на некоторых сюжетно-ролевых играх более подробно. 
Сюжетно-ролевая игра «Добрые эльфы» 
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Детям рассказывалась такая история: «Когда-то давным-давно люди, борясь 
за выживание, вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они очень 
уставали. Сжалились над ними добрые эльфы.... Ночью, когда люди засыпали, они 
прилетали к ним, и помогали им делать их работу. Сейчас мы с вами разыграем 
роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую руку от меня, ис-
полнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом мы поменяемся 
ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди продолжают ра-
ботать, а добрые эльфы прилетают и незаметно помогают им..». 

Перед этим по детской игровой комнате были разбросаны игрушки. Часть де-
тей должны были притвориться «спящими людьми». Задача «эльфов» заключалась 
в том, чтобы как бы незаметно и не задевая «спящих людей» помочь убрать раз-
бросанные игрушки. Разговаривать при этом было нельзя. Выигрывал тот эльф, 
кто больше всего незаметно собирал игрушек. Выигрыш – сладкий приз. 

Игра разворачивалась следующим образом. «Люди» притворились спящими. 
Эльфы на цыпочках стали ходить между ними и очень осторожно собирать игруш-
ки в корзину. Кто-то торопился, наступал на «спящих», кто-то наоборот все делал 
аккуратно.  

После игры заданы были такие вопросы: что понравилось эльфам и людям, и 
наоборот – что не понравилось. «Людям» понравилось то, что «за них убирали иг-
рушки». «Эльфам» - возможность выиграть приз. Были и те дети, которые подыг-
рывали «эльфам», говоря, что «убирали они игрушки незаметно», тем самым давая 
возможность им выиграть приз. В итоге выигравшим был задан вопрос о том, не 
хотят ли они поделиться призом. Ответы были утвердительные. 

Детям очень понравилась игра, в которой практически все принимали уча-
стие. 

Сюжетно-ролевая игра «Веселый трамвайчик и вагончик» 
Все дети группы были разбиты на пары. Одному человеку из пары завязыва-

лись глаза («вагончику»). Задача каждой пары как можно более аккуратно пройти 
полосу препятствий (мягкие кубики) с тем условием, что тот, у кого закрыты глаза 
не должен был эти кубики задеть. Ведущая роль отводилась «трамвайчику». По-
том дети в парах менялись местами и игра повторялась. Задевшая кубики пара вы-
бывала из игры. 

Игра детям очень понравилась. Они с удовольствием и азартом проходили 
полосу препятствий, старались очень аккуратно (что было очень важно) вести за 
собой «вагончик», чтобы не задеть кубики. Ведь тот, кто задевал кубики – выбы-
вал из игры. «Вагончикам» подглядывать запрещалось – это тоже означало выбы-
вание из игры. Потом дети поменялись местами. Задача педагога – контролиро-
вать, чтобы правила не нарушались. 

Поведение детей было следующим. В некоторых парах ведущие были очень 
осторожны – они жертвовали своим временем для того, чтобы вагончик не задел 
кубики. И победа здесь хоть и была важна, но важнее для них оказались правила – 
а именно - не задеть кубики. Некоторые же наоборот – шли что называется напро-
лом, не заботясь о вагончике и, соответственно, о правилах и всячески пытались 
доказать, что кубики они не задели. Интересно было и то, что некоторые дети (ва-
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гончики) пытались подглядывать из под повязки, которая закрывала им глаза – и 
тем самым тоже нарушали правила. 

В итоге выиграли те, кто аккуратно, не нарушая правила, заботясь о своем 
«вагончике» играл в данную игру. Впечатления от игры были следующими. Почти 
все дети сказали, что игра им понравилась. Однако оказались и те, кто возразил 
обратное. На вопрос почему, был получен ответ, что ведущий в их паре «все делал 
неправильно». Либо наоборот – возражали те, кто был ведущими, обвиняя «вагон-
чиков» в том, что они нечестно подглядывали. А одна девочка вообще отказалась 
играть в игру после проигрыша. На вопрос «почему?» ответила: «Я хочу другого 
ведущего». 

После проведения игры детям были заданы такие вопросы: 
- почему, как вы думаете, некоторые пары проиграли? Почти все ответили, 

что «они жульничали» и «хотели быть первыми». Тогда был задан такой вопрос: 
получается, что жульничать нельзя – иначе проиграешь? Дети ответили положи-
тельно; 

- почему некоторые пары выиграли? Ответ – «они все делали правильно», 
«старались», «правильно везли вагончик»; 

- страшно ли было вагончикам? Ответ однозначный – да. Другой вопрос «По-
чему»? Ответы такие: «Глаза потому что закрытые», «Вдруг упаду»; 

- довольны ли вы были своими «ведущими трамвайчиками»? Тут мнения де-
тей разделились. Часть ответила «да» (причем меньшая). Другая часть возражала: 
«Он быстро бежал», «Мне было страшно», «Он все делал неправильно» и пр. 

Контрольный вопрос был такой: что нужно было сделать, чтобы выиграть в 
данной игре? В итоге дети пришли к выводу, что не нужно нарушать правила, а 
ведущим нужно больше заботиться о вагончиках. Что было самое интересное, дети 
сами предложили сыграть в эту игру еще раз с условием, что они будут теперь все 
делать правильно.  

Сюжетно-ролевая игра «Учимся вежливости» 
Воспитатель спрашивает: в какой возрастной группе воспитываются дети, ка-

кие еще группы есть в детском саду? 
Старший дошкольник - пример для малышей, - говорит воспитатель, - вот по-

чему наш младший и давний друг Мишка - Ушастик пришел учиться у вас, детей 
старшей группы, вежливости. Чему пришел учиться Медвежонок? 

Представьте себе, что я послала кого-то из вас к воспитателю младшей груп-
пы с поручением: «Сходи и попроси у Марии Ивановны цветные мелки». И вот он 
входит в комнату. Дети завтракают, воспитатель смотрит, аккуратно ли малыши 
едят, правильно ли держат ложку. Представили? 

А сейчас попробуем представить, что наша группа младшая, а Дима пришел к 
нам с поручением. 

Здравствуйте, - говорит мальчик и замолкает. 
А как в этом случае будешь вести себя ты, Настя? А ты, Юра? – спрашивает 

воспитатель. – Видите, как просто все оказалось! Каждый из вас по-разному вел 
себя «у малышей». И, пожалуй, правильнее всех держался Юра. 
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А поступить следовало так. Вы вошли в группу. Кого вначале надо попривет-
ствовать? Воспитателя и няню: «Добрый день Мария Викторовна!» Затем надо 
приветствовать детей: «Доброе утро, малыши! Приятного аппетита» Только после 
этого можно обратиться с просьбой к воспитателю: «Мария Ивановна! Одолжите 
нам, пожалуйста, цветные мелки» В заключении надо сказать: «Спасибо и до сви-
дания». 

Всем ли понятно? – спрашивает воспитатель – Передает Ушастика кому-либо 
из детей и просит показать, как надо себя вести, придя с поручением к воспитате-
лю другой группы. Затем снова обращается к детям 

Теперь предположим, что я вас послала к соседям не днем, а вечером. И не к 
малышам, а в подготовительную к школе группу (упражнение повторяется два-
жды). 

Спросите у Ушастика, все ли он понял, не перепутал ли что-нибудь? 
А сейчас представьте себе, что я не ваш воспитатель, а гость. Вот я вхожу в 

комнату и говорю: «Добрый день, дети! Это старшая группа? Я бы хотела видеть 
вашего воспитателя». 

Воспитатель выслушивает ответы детей. Хвалит ребенка, предложившему 
гостю стул. Объясняет, что в том случае тот, кто окажется близко к гостье должен 
уступить ей свой стул или подать другой, стоящий рядом. При этом надо сказать: 
«Присядьте, пожалуйста. Наша Мария Иванована вышла ненадолго и сейчас вер-
н тся» Просит повторить образец. 

Видите как доволен, и подпрыгивает Ушастик! Это правило он уже усвоил. 
Проверим еще раз, как поняли его вы, - предлагает воспитатель. Сценка «с прихо-
дом гостей» повторяется 2-3 раза. 

Есть и еще одно правило, - продолжает воспитатель, - не перебивать разгова-
ривающих детей. В таких случаях надо подождать удобного момента и изложить 
свою просьбу. Как это лучше сделать? Что надо сказать? 

Сейчас я обращусь с просьбой к Вале и попрошу, чтобы она прочитала свое 
любимое стихотворение, а Оля подойдет и пожалуется на соседа, который мешает 
е  слушать. Воспитатель подходит к Вале и слушает, как та читает стихотворение. 
Оля – она подготовлена заранее, - вы, выждав, когда воспитатель, заметив е , об-
ращается к воспитателю и к Вале: «Простите, пожалуйста», глядя, только на вос-
питателя говорит: «Мария Ивановна, Витя мешает мне слушать» 

А ты просила его не мешать тебе? 
Нет. 
Напрасно. Вы уже старшие дети сумеете, я уверена, разобраться с Витей са-

мостоятельно. 
Далее воспитатель еще раз напоминает, что сначала надо извиниться, адресу-

ясь к обоим разговаривающим, а потом уже обращаться с просьбой к тому, кому 
она предназначена. 

Упражнения повторяются. К его выполнению воспитатель привлекает детей, 
часто нарушающих данное правило. 

Затем воспитатель предлагает детям назвать все правила, которые они узнали 
на занятии. 
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Заканчивая занятие, воспитатель говорит: «У меня к вам, ребята, большая 
просьба. Расскажите о правилах поведения, которые вы сегодня узнали, взрослым, 
друзьям, младшим сестренкам и братишкам. А, главное, не забывайте этих правил 
сами». 

Дидактические игры очень хороши при отработке правил и норм этикета. За-
дания могут быть самые разнообразные: подбери из карточек цветовую гамму сво-
его костюма; составь по картинкам костюм для прогулки, посещения театра, 
встречи гостей; разложи на полотне карточки с посудой и столовыми приборами 
для сервировки чайного, обеденного, праздничного стола; выбери на карточках 
подарок маме, другу, бабушке. Эти игры можно сделать самим, обязательно вкла-
дывая в комплект игры записи о ее содержании, целях и задачах. Это свидетель-
ствуют об осознанном создании и применении игры, а также облегчает другим 
возможность ее использования.  

Большой интерес у дошкольников вызывают настольно-печатные игры. 
Например, игра-лото «Как мы одеваемся» поможет отработать навыки детей в куль-
туре внешнего вида, игра «Настольный телефон», в которой на полотне будут дви-
гаться фишки, а участники отвечать на вопросы, связанные с этикетом телефонного 
разговора, укрепит приобретенные знания о правилах телефонного общения.  

Воспитание поведенческой культуры предполагает совместную работу вос-
питателя и родителей. Родители, а также бабушки и дедушки принимали участие в 
занятиях, например по темам «Столовый этикет», «Посещение театра или кафе», 
«Прием гостей». Они не только наблюдали за своими детьми, но помогали мне, 
вооружались теми правилами, которыми овладевали их дети.  

Организуя специальные родительские консультации или собрания на этикет-
ные темы мы руководствовались принципом « взрослого человека надо учить 
осторожно и навязчиво». Наша цель – довести до сознания родителей важность 
формирования у детей этикетного поведения и необходимость специальных заня-
тий для этого; добиться, чтобы им самим хотелось участвовать в этой работе дома 
и в дошкольном учреждении; расширить их знания по содержанию современного 
этикета. Для освоения взрослыми поведенческого порядка, принятого в обществе 
предлагала специальную литературу. 

После проведения преобразующей работы мы проверили ее результативность 
в ходе заключительного контрольного этапа эксперимента, результаты которого 
представлены в следующем параграфе. 

 
Выводы: 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать вывод: про-
цесс воспитания культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста в иг-
ровой деятельности может быть успешным, при условии, если будут выявлены пе-
дагогические условия необходимые для воспитания культуры поведения у детей: 

1. Использование педагогом разнообразных игр при воспитании культуры 
поведения у детей (театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые);  

2. Осуществляется предварительная работа с детьми по формированию 
знаний о культуре поведения; 
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3. Оедагог, включаясь в игру детей, демонстрирует образцы культурного 
поведения; 

4. Привлечение родителей к процессу воспитания культуры поведения детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И С ЗПР - ПОНЯТИЕМ «ВЕЛИЧИНА» И НУМЕРАЦИИМ ЧИСЕЛ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Феталиева Л.П. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Курс математики в начальных классах, как подчеркнуто в программе, являет-

ся органической частью курса математики средней школы. Следовательно, поня-
тия, изучаемые в начальных классах, должны получить свое логическое заверше-
ние в последующих классах. Между тем, в изучении понятия величины в началь-
ном и среднем звене обучения существует разрыв, который прослеживается в раз-
личных трактовках понятия величины.  

С целью устранения этих недостатков составлена система целесообразно по-
добранных задач.  

При подборе учебного материала для данной системы методисты, психологи 
и педагоги предлагают руководствоваться общеизвестными дидактическими 
принципами, особенно такими, как принцип систематичности, принцип перспек-
тивных связей преемственных и межпредметных связей в обучении, принцип 
наглядности, принцип связи обучения с жизнью. 

Рассмотрим некоторые из них: 
Принцип систематичности. 
Сущность принципа систематичности состоит в том, что отдельные знания, 

приобретаемые учащимися в школе изо дня в день, из урока в урок, приводятся в 
определенную систему. Одной из элементарных операций, через которые осу-
ществляется систематизация, является операция классификации.    

Систематизация учебного материала по изучению величин необходимо осу-
ществлять через операции классификации и сравнения. Объектами классификации 
могут служить геометрические фигуры: отрезки прямых линий, отрезки кривых 
линий, замкнутые и незамкнутые ломаные линии, замкнутые и незамкнутые кри-
вые линии, многоугольники и различные плоские фигуры с криволинейными кон-
турами. 

Классификация названных объектов производилась по следующим двум при-
знакам: 

1. «быть носителем длины»; 
2. «быть носителем площади». 
Возможность соотнесения фигуры к одному из этих классов проверяется че-

рез сравнение. Объекты-носители длины сравниваются через такие отношения, как 
длиннее, короче, выше, ниже и т.д. 

Для объектов – носителей площади отношениями сравнения являются: 
«иметь большую площадь», «иметь меньшую площадь», «иметь равную площадь». 
Классификация объектов по признакам «быть носителем длины», «быть носителем 
площади» разбивает все геометрические фигуры на две группы. Каждую фигуру, 
изучаемую в этих классах, можно соотнести с одной из групп. В результате систе-
матизации ….. учебного материала  по изучению понятия величины приводит к 
систематизации всего начального звена обучения.  
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Принцип преемственных и перспективных связей в обучении. 
Под связями в обучении понимаются перспективные, преемственные и меж-

предметные связи. Последовательная систематизация учебного материала возмож-
на при соблюдении связей в обучении. 

Перспективные связи – это такие связи, когда изучаемый материал подготав-
ливает почву для изучения и усвоения последующего материала. 

Кроме того, соблюдать перспективные связи – это значит так изучать данное 
понятие, чтобы в последующих классах его не переучивать и не пересматривать. 
Следовательно, понятие величины в начальном звене обучения должно изучаться 
на той же теоретической основе, что и в среднем звене, только в первом случае 
изучения этого понятия носит более конкретный характер, а во втором более аб-
страктный. Конкретный характер изучения понятия величины заключается в том, 
что в начальных классах учащиеся накапливают достаточное количество конкрет-
ных фактов о том, чтобы в средних классах подвести под эти факты теоретическую 
основу. 

Если перспективные связи служат систематизации знаний учащихся на насто-
ящем и последующих обучениях, то цель преемственных связей – способствовать 
систематизации знаний на предшествующих и настоящих этапах обучения. 

Таким образом, преемственные связи это такие связи, когда новый материал 
логически связывается с раннее изученным материалом, опирается на него. Так, 
например, система упражнений для младших школьников    строится с учетом тех 
представлений, умений и навыков, которые они получили в дошкольном возрасте. 

В частности, система упражнений опирается на следующие знания и опыт 
дошкольников: 

1. Представления о форме (круглый, квадратный); 
2. Умение пользоваться отношениями для сравнения величин (большой, ма-

ленький, длинный, короткий); 
3. Умений приближенно измерять длину отрезков с помощью условных мерок 

(веревки, палочки, шаги и т.д.); 
4. Умение делить на классы известные объекты по некоторым признакам (вы-

делить из всех игрушек все куклы, всю посуду и т.д.). 
Перспективные и преемственные связи способствуют систематизации учеб-

ного материала. 
Между тем на повышение эффективности обучения большое влияние оказы-

вает соблюдение межпредметных связей, содействующая систематизации всех 
учебных предметов в единое целое. Понятие величины не является специфическим 
понятием математики. Величина – это физическое понятие, которое находит свое 
приложение в таких дисциплинах, как химия, география, астрономия и др. По-
скольку понятие величины есть одно из основных понятий нескольких школьных 
предметов, то особенно важно, изучая величину на уроках математики учитывать 
интересы других школьных предметов.  

Принцип связи обучения с жизнью. 
Изучение величин, обладая практическим направлением, способствует 

укреплению связи обучения с жизнью. Обучение измерению величин должно быть 
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поставлено так, чтобы носители определенной величины учащиеся могли находить 
в окружающей действительности. В результате учащиеся будут выполнять изме-
рение не только по иллюстрации учебника, но и измеряя, например, площадь сто-
ла, классной комнаты, листа какого-либо растения. 

Иначе говоря, у учащихся сформируются умения применять полученные зна-
ния на практике, в результате чего они включатся в активную учебную деятель-
ность. 

Использование этого принципа содействует повышению сознательности в 
обучении. 

Каждый из вышеназванных принципов является важным при составлении си-
стемы упражнений, связанных с изучением величины в начальных классах. Со-
блюдение этих принципов способствует:  

а) включению предлагаемой системы упражнений в общий процесс обучения 
(принцип систематичности, перспективности, преемственности и межпредметных 
связей); 

б) развитию абстрактного мышления учащихся (принцип наглядности); 
в) формированию умений учащихся применять свои знания на практике 

(принцип связи обучения с жизнью). 
Для введения понятия величины, лежащего в основе понятия действительно-

го числа, необходимо, чтобы ребенок научился мысленно отделять свойство пред-
мета от самого предмета. В этом и заключается основная цель дочислового перио-
да и назначение первой из трех частей программы первого класса. 

Необходимость сравнения по какому-либо признаку возникает в ситуации 
восстановления какого-либо объекта, обладающего изучаемыми свойствами. 

Именно задача восстановления (а затем и воспроизведения) вынуждает ре-
бенку выделить свойства предметов и конструировать способы их сравнения по 
выделенному признаку. 

Сначала ребенок выполняет практическое действие сравнения различных ре-
альных предметов, которых можно взять в руки, а затем объектов, которые нельзя 
взять в руки (например, отрезков, рисунков и т.п.), по различным признакам: цве-
ту, форме, материалу, назначению, длине, площади, объему, массе, количеству, 
углам. 

Сравнивая предметы по тому или иному признаку, дети устанавливают от-
ношение равенства или неравенства (на первых порах фиксируя результат сравне-
ния с помощью слов «они одинаковые, равные, их столько же» или «они неодина-
ковые, разные, неравные» и т.д.). 

Необходимо заметить, что чем больше слов-синонимов для описания отно-
шений равенства и неравенства будет использовать учитель, тем легче будет детям 
«переводить» тексты арифметических задач на язык математики. 

Предмет является носителем величины (длины, площади, объема, массы), их 
нельзя взять в руки, отделив от предмета. Его можно представить только в мыслен-
ной, а не предметно-чувственной форме. Обнаружить умение ребенка мысленно от-
делять свойства предмета от самого предмета можно будет при введении букв для 
обозначения величин (буквой в математике обозначают не предмет, а его свойство). 
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Если ребенок предлагает обозначить соответствующую величину первой буквой 
названия предмета – носителя этой величины, то, вероятно, ребенок не различает 
предмет и его свойство. Например, сравнивая по массе яблоко и грушу, дети могут 
предложить массу яблока обозначить буквой Я, а массу груши – буквой Г. 

Необходимо помнить, что дети все делают сами, своими руками, даже если у 
них получается медленно и не очень аккуратно, ведь в этом заключается успех 
изучения всего дальнейшего материала. 

Для введения сравнения групп предметов сначала необходимо ввести понятие 
комплекта, включающего составные части, а затем научиться сравнивать комплек-
ты по составу частей. При сравнении комплектов по составу (набору) частей будет 
иметь значение не цвет, не размер частей, а только их набор. Это даст возможность 
сравнивать разные группы предметов по отношению к определенному комплекту, 
включающему тот или иной набор частей. 

Для постановки конкретно-практической задачи можно использовать сюжет о 
том, как Незнайка после крушения воздушного шара попал в Зеленый город, где 
познакомился с Синеглазкой, Снежинкой и другими малышками, которые приго-
товили для него угощенье. Для каждого гостя была поставлена тарелка, в которую 
положили 2 пирожных, 3 кекса и 1 пирожок. 

Учитель должен заранее заготовить необходимые пособия (можно условно 
заменить пирожки – кружочками, пирожные – квадратиками, кексы – треугольни-
ками). Главное, чтобы проигрывание сюжета было не по картинке в учебнике или 
в тетради. Картинку поможет ребенку дома восстановить в памяти и показать ро-
дителям, что происходило в классе. Все действия дети должны осуществлять прак-
тически. Они должны держать в руках тарелки и те предметы, которые будут за-
менять пирожные, кексы и пирожки.  

Учитель ставит перед детьми проблему: «Хватит ли пирожных, кексов и пи-
рожков, чтобы каждому достался полный комплект сладостей?» 

При этом можно предложить детям любое количество тарелок (исходя из 
конкретных возможностей). Но тогда кексов нужно взять в три раза больше, чем 
тарелок (так как на каждую тарелку нужно положить по 3 кекса), пирожных взять 
в два раза больше, а вот пирожков пусть либо не хватит, либо останется лишний. 

Фактически речь идет о подготовке к пониманию количественного аспекта 
числа как характеристики множества (совокупности), которое в традиционном обу-
чении, как правило, связано только с пересчетом, который, как известно, может ве-
стись не только штуками, но и парами, тройками, пятерками, дюжинами и т.д. Дру-
гими словами, дети в дальнейшем должны будут понять, что число зависит не толь-
ко от самой величины, но и от выбранной единицы счета или измерения (мерки). 

Дети, чтобы соотнести множество (группу, совокупность кексов (пирожных, 
пирожков) с множеством тарелок, должны, проанализировав образец – тарелку с 
угощением, расположить предметы так, чтобы было видно, что каждая тарелка со-
относится с 3 кексами, 2 пирожными, 1 пирожком. 

Это дает возможность сравнивать эти группы предметов по количеству. По-
нятно, что они будут равны, если число рогаликов (пирожных, пирожков) будет 
кратно числу тарелок. Дети не должны пересчитывать все предметы и делить одно 
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числа на другое, хотя не исключается способ сравнивания этих групп предметов 
путем пересчета числа тарелок, троек рогаликов (дети обводят по 3 или составля-
ют их кучками), пар пирожных и пирожков. Тогда необходимо задаться вопросом: 
«Нужно ли было пересчитывать предметы, если их все равно нужно разбить на 
группы?» 

По данным исследований Н.П. Локаловой, большое количество учащихся 
начальной школы не владеют вычислительными навыками, допускают различные 
ошибки в вычислениях. Среди причин невысокой вычислительной культуры уча-
щихся, Н.П. Локалова выделяет такие как: 

- низкий уровень мыслительной деятельности; 
- отсутствие соответствующей подготовки и воспитания со стороны семьи и 

детских дошкольных учреждений; 
- отсутствие надлежащего контроля за детьми при подготовке домашних за-

даний со стороны родителей и лиц, заменяющих их; 
- неразвитое внимание и память учащихся; 
- отсутствие системы в работе над вычислительными навыками и в контроле 

за овладением данными навыками в период обучения [26]. 
Определение «задержка психического развития» говорит о замедленном ин-

дивидуальном темпе развития реб нка, а это значит, что в правильно организован-
ных условиях обучения он сможет реализовать имеющиеся интеллектуальные 
возможности [9]. 

Л.Н. Блинова выделила характерные особенности детей ЗПР [9] : 
-снижение работоспособности; 
- повышенная истощаемость; 
- неустойчивое внимание; 
- недостаточность произвольной памяти; 
- отставание в развитии мышления; 
- дефекты звукопроизношения; 
Для таких детей характерен низкий уровень выполнения учебных и не учеб-

ных заданий, обусловленный сниженной учебной мотивацией и отсутствием по-
знавательных интересов. При этом наблюдается повышенная отвлекаемость, им-
пульсивность, гиперактивность. Вс  это обусловлено неярко выраженными теми 
или иными отклонениями. 

Методика обучения математике детей с задержкой психического развития 
имеет отличительные особенности. Исследования отечественных дефектологов 
(Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной) показали, что у 
детей с ЗПР имеются своеобразные отклонения в развитии познавательной сферы, 
которые характеризуются недостаточной сформированностью приемов умствен-
ной деятельности, ограниченностью запаса знаний и представлений, низкой ин-
теллектуальной активностью.  

Все это отчетливо проявляется в трудностях, которые испытывают дети с ЗПР 
в овладении счетом, элементарными вычислительными навыками и особенно уме-
нием решать арифметические задачи. Различные исследователи, такие как 
М.В. Ипполитова, Г.М. Капустина, Т.В. Егорова, М.М. Михайлюк, С.Г. Шевченко 
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разработали специальные технологии коррекционно-педагогического воздействия, 
повышающие заинтересованность и познавательную активность учащихся, содер-
жание, методы, приемы, формы организации обучения математике младших 
школьников с ЗПР, учитывающие особенности их психофизического и эмоцио-
нально-волевого развития. Чтобы рационально построить свою работу, педагогу 
важно учитывать результаты этих исследований. А также необходимо знать харак-
тер возникающих трудностей, которые учащиеся с ЗПР могут испытывать при 
формировании вычислительных навыков 

Причиной затруднений, по мнению Н.Л. Локаловой, может быть неумение 
сосредоточиться на задании, недостаточное развитие «анализа через синтез», не-
достаточная сформированность процесса анализа, недостаточная дифференциро-
ванность понятий «сложение», «вычитание», «умножение», «деление», несформи-
рованность анализа пространственных отношений. 

В 1 классе - в течение первого года обучения в общеобразовательной школе - 
наиболее прочно учащиеся с ЗПР усваивают сложение чисел первого десятка. Это 
объясняется тем, что выполнение данного действия базируется на имеющемся у 
детей жизненном опыте. Допускаемые ошибки обусловлены незнанием таблицы и 
приемов сложения однозначных чисел. При выполнении счетных операций (вычи-
тание в пределах 10, сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 
20, действия с круглыми десятками) у учащихся встречаются ошибки, обусловлен-
ные незнанием таблицы и (или) приемов, алгоритма сложения и вычитания одно-
значных чисел, непрочным усвоением числового ряда, состава числа и состава де-
сятка.  

Часто допускаются ошибки персеверации (вычитание заменяют сложением). 
Причина этого явления связана не только с особенностями мыслительной деятель-
ности учащихся, с трудностями переключения с выполнения одной умственной 
операции на другую, качественно иную, с тугоподвижностью мышления, общей 
инертностью нервных процессов, но и со сложностями самого действия вычитания. 

Учащиеся, допускающие ошибки, как правило, пользуются несовершенными, 
примитивными приемами вычислений: считают на пальцах, рисуют и зачеркивают 
палочки, используют отрезок числового ряда линейки, присчитывают и отсчиты-
вают по единице. При сравнении выражений учащиеся не всегда понимают смысл 
задания, хотя при этом и говорят, что они знают знаки «<» (меньше) и «>» (боль-
ше), но не могут расставить их верно. На уроках математики в этот период ярко 
проявляются и особенности учебной деятельности школьников с ЗПР. Большин-
ство учеников несколько раз прочитывают задание, многократно проговаривают 
про себя инструкцию, рассуждают вслух по ходу решения. В процессе работы 
учащиеся проявляют осторожность и нерешительность, желание получить под-
тверждение правильности своих действий и их одобрение. Как уже было отмечено, 
школьники часто допускают ошибки, связанные с трудностями переключения с 
выполнения одной операции на другую (например, по аналогии с уже выполнен-
ным примером, а иногда и для облегчения вычислений могут заменять одно ариф-
метическое действие другим). 
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Во 2 классе большинство учащихся овладевают арифметическими действия-
ми в пределах 100 (сложение и вычитание чисел с переходом и без перехода через 
разряд в пределах 100, действия с круглыми десятками). Допускаемые учащимися 
ошибки обусловлены нетвердым усвоением состава одно и двузначных чисел, не-
сформированностью алгоритмов выполнения сложения и вычитания. Школьники 
продолжают допускать ошибки персеверации. 

В 3 классе для некоторых учеников рассматриваемой категории в течение до-
статочно длительного периода характерны затруднения при выполнении таблич-
ных случаев умножения и деления, что связано с непониманием смысла этих дей-
ствий, часто заменой более простыми способами вычислений (например, умноже-
ния сложением). 

К концу обучения в 3 классе большинство учащихся с трудом усваивают таб-
лицу умножения. Приемы выполнения внетабличных случаев умножения и деле-
ния на однозначные числа сформированы еще непрочно. 

В 4 классе - на этапе окончания начальной школы - большинство учащихся с 
ЗПР овладевают необходимыми знаниями нумерации многозначных чисел. Неко-
торые школьники еще могут нарушать порядок разрядных единиц в числе, не все-
гда правильно воспроизводят числовой ряд многозначных чисел, пропускают за-
данные компоненты при записи многозначных чисел по сумме разрядных слагае-
мых, не могут правильно соотнести разряд числа с его местом в числе, среди за-
данных не во всех случаях могут правильно определить наибольшее (наименьшее) 
число. 

Причинами недостаточного или низкого уровня имеющихся у школьников с 
ЗПР вычислительных навыков по математике являются: 

-неумение производить письменные вычисления, связанные с умножением и 
делением многозначных чисел; 

-незнание порядка действий; 
-отсутствие системной работы по формированию у школьников вычисли-

тельных навыков; 
-однообразие методов и форм работы на уроке по формированию у школьни-

ков вычислительных навыков. 
В формировании вычислительных навыков в школьной практике использу-

ются различные подходы: а) выучивание таблицы; б) знакомство с различными 
вычислительными при мами; в) произвольное и непроизвольное запоминание в 
процессе выполнения упражнений. После использования предметных действий и 
вычислительных при мов, ученику да тся установка на запоминание. 

На современном этапе развития начального образования необходимо выби-
рать такие способы организации вычислительной деятельности младших школь-
ников с ЗПР, которые способствуют не только формированию прочных осознан-
ных вычислительных умений и навыков, но и развитию личности ребенка. 

При выборе способов организации вычислительной деятельности необходимо 
ориентироваться на развивающий и коррекционный характер работы, отдавать 
предпочтение обучающим заданиям, в которых познавательная мотивация высту-
пает на первый план. Используемые вычислительные задания должны характери-
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зоваться вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, выявлением 
разнообразных закономерностей и зависимостей, использованием различных мо-
делей (предметных, графических, символических), что позволяет учитывать инди-
видуальные особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно-действенное и 
наглядно-образное мышление и постепенно водить ребенка с ЗПР в мир математи-
ческих понятий, терминов и символов. 
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Нынешние условия существования эколого-экономических и социальных си-
стем, под которыми можно понимать структурное подразделение (государство, 
район, область, муниципальное образование или единый хозяйствующий субъект), 
требуют рационального, обоснованного и эффективного подхода со стороны вла-
сти к формированию своего будущего состояния, которые составляют основу 
обеспечения безопасности и благополучия общества в целом. 

Сиюминутные оперативные решения субъектов управления помогают решать 
неотложные текущие задачи, но, к сожалению, последствия таких мер в будущем 
могут быть негативными. Например, в начальный период перестройки из-за низ-
кой рождаемости были закрыты многочисленные детские образовательные учре-
ждения, от чего в настоящее время страдают родители, вынужденные стоять в оче-
реди в детский сад, как только рождается ребенок. Такая же ситуация и с высшими 
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учебными заведениями, проблема заполнения даже бюджетных мест, Минобразо-
вания пытается сократить их количество. Как десять лет спустя они столкнулись с 
проблемой детских садов, так и при поступлении в высшие учебные заведения бу-
дут испытывать трудности. Для удовлетворения потребности общества в необхо-
димых кадрах необходимо будет восстановить разрушенные основы, как в матери-
альном, так и в интеллектуальном плане. Все это потребует огромных вложений, 
которые, естественно, будут взяты из бюджетов различных уровней, что в конеч-
ном итоге коснется простых граждан. 

Из вышеизложенного следует, что любое решение должно быть взаимосвяза-
но с развитием системы в долгосрочной перспективе, что является основой фор-
мирования стратегии развития экономической, экологической и социальной си-
стем. 

Следует отметить требование о необходимости равномерного развития, по-
скольку сильный экономический рост может привести как к угрозе экологической 
безопасности, так и к истощению ресурсов и т.п. Посему к процессу формирования 
стратегии, воспринимаемой как направление, позволяющее достичь желаемого ре-
зультата, следует подходить взвешенно и осторожно, учитывая все возможные 
негативные последствия принимаемых решений. 

Следует обратить внимание на реализацию разработанной стратегии, любые 
меры должны быть своевременными, обеспеченными средствами и осуществлять-
ся с минимальными затратами. В условиях ограниченности ресурсов (преимуще-
ственно финансовых) управленцам различного уровня (федерального, региональ-
ного) необходимо расставлять приоритеты, котрое, к сожалению, приводит к бла-
гоприятному развитию систем в одном направлении за счет использования средств 
из других сфер жизни и отраслей экономики. В этом сложность проблемы реали-
зации разработанной стратегии. Усложнение структур взаимоотношений между 
ответственными лицами на уровне муниципального образования, в совокупности с 
требованиями региональных органов власти и федеральных органов государствен-
ной власти, с разграничением зон ответственности, приводит к снижению эффек-
тивности разрабатываемых мероприятий, смещение целей и, в конечном счете, 
стратегии развития остаются только «на бумаге», что недопустимо в современном 
обществе. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью формирования 
и реализации стратегии развития как важного инструмента долгосрочного и рав-
номерного развития муниципального образования, которое направлено на повы-
шение качества жизни населения. 

Предметом исследования являются особенности формирования и реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования на 
примере МО г. Дербент. 

Цель – анализ социально-экономического развития и разработка предложе-
ний, направленных на совершенствование процесса формирования стратегии и ме-
ханизма ее реализации в муниципальном образовании. 

Цель достигали решением следующих задач: 
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- определить сущность, предназначение и функции местного самоуправления, 
а также общие свойства муниципального образования; 

- выявить особенности формирования и реализации стратегии развития в му-
ниципальном образовании; 

- проанализировать существующие проблемы в рамках формирования и реа-
лизации стратегии развития МО г. Дербент; 

- - выделить направления и механизмы стратегического развития муници-
пального образования г. Дербент; 

- разработать предложения, направленные на совершенствование процесса 
формирования и реализации стратегии развития органами местного самоуправле-
ния. 

Методологическим инструментом статьи выступили методы системного ана-
лиза, методы прогнозирования, в том числе сценарный и процессный подходы. 

Результаты исследования могут быть использованы органами местного само-
управления в качестве рекомендаций при формировании и реализации стратегии 
развития муниципального образования г. Дербент. 

Таким образом, проведенное исследование может позволить получить следу-
ющие результаты и сделать основные выводы. 

Раскрываются сущность, цель и функции местного самоуправления, а также 
общие свойства муниципального образования. 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муници-
пальный район, городской округ или внутригородская территория города феде-
рального значения, территориально характеризующееся как объединение, в грани-
цах которого осуществляется местное самоуправление, направленное на решение 
местных проблема. 

Самоуправление обладает полномочиями, позволяющими решать вопросы 
местного значения. Местное самоуправление имеют полномочия позволяющие 
решать задачи местного значения. Эффективность системы муниципального 
управления формируется только на основе выделенных признаков муниципально-
го образования, характерных для данного типа выделяемых территорий, с учетом 
природных и экологических факторов, а также культурно-исторического наследия 
и менталитета местных жителей. 

Стратегия развития муниципального образования должна реализовываться 
совместно со стратегией регионального и федерального уровней. 

Реализация стратегии должна основываться на потребностях местного насе-
ления, местных объединений, представителей бизнеса и власти в строгом согласо-
вании с региональным и федеральным уровнями. Стратегия развития должна со-
держать все направления муниципального образования, затрагивать все сферы об-
щественной жизни, поскольку они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Также 
следует выделить приоритеты развития муниципального образования. 

Путем внедрения процедурного подхода и использования комплекса меха-
низмов стратегия развития, сложная и проблематичная, переведена на высокий и 
качественный уровень. 
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Нами проведен анализ социально-экономического развития муниципального 
образования города Дербент. 

 
Динамика основных показателей развития образования в муниципальном 

образовании «Дербентский район»  
Наименование показателей 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество дошкольных образовательных 
учреждений (единиц) 

20 20 21 23 

в них мест 2130 2200 2280 2390 
Численность детей дошкольного возраста 
(чел.) 

2133 2160 2240 2400 

Количество дневных общеобразовательных 
учреждений (единиц) 

48 48 48 48 

в т.ч. расположенных в нетиповых помеще-
ниях (единиц) 

22 22 20 18 

из них требующие капитального ремонта 
(единиц) 

8 8 6 5 

Число мест в дневных общеобразователь-
ных учреждениях 

11520 11520 11520 11520 

Численность учащихся в дневных общеоб-
разовательных учреждениях 

13440 13480 13520 13580 

Численность учителей в общеобразователь-
ных учреждениях (чел) 

2006 2006 2010 2015 

Средняя наполняемость классов (чел.) 17 16 15 14 
Число образовательных учреждений имею-
щих доступ к сети Интернет 

44 44 44 44 

 
Изложенные выше данные показывают достаточно высокий уровень муници-

пального образования города Дербент. 
В качестве основных проблем МО г. Дербента определены следующие: 
1. Сложная демографическая ситуация, стагнация и снижение темпов роста 

по некоторым видам экономической деятельности, а также снижение инвестици-
онной активности, клебаемост бюджета по статьям доходов и расходов, неста-
бильность кадрового состава органов управления.  

2. В социальной сфере негативных тенденций не выявлено, за исключением 
роста цен на жилищно-коммунальные услуги, а также значительные темпы роста 
капитального ремонта жилого фонда. 

3. Все негативные факты или проблемы необходимо учитывать при формиро-
вании и реализации стратегии развития муниципального образования Дербент. 

В процессе проведения исследования были определены приоритетные направ-
ления стратегического развития муниципального образования Дербент, которые 
можно обобщить в виде миссии. Повышение уровня жизни населения и его населе-
ния путем создания благоприятных условий жизни граждан, привлечения инвести-
ций в муниципальное образование, увеличения промышленного производства и со-
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здания стабильной политической обстановки в органах местного самоуправления, а 
также оптимизации финансовых потоков и сбалансирования бюджета. 

Внедрение в практику разработки стратегии системного подхода и ее базовой 
методологии, позволяющей выявить основные проблемы и их взаимосвязь, кото-
рая способствует всестороннему анализу сложившейся ситуации, рассмотрению 
муниципального образования как системы с множеством взаимосвязей и различ-
ными видами отношений. 

В рамках исследования нами анализирован обобщенный механизм реализа-
ции стратегии развития, включающий административно-управленческий меха-
низм, использование средств управления проектом, процедуры адаптации и кор-
ректировки стратегии, нормативно-правовой механизм, финансово-экономический 
механизм, социальный механизм и информационно-коммуникационный механизм. 

С практической точки зрения, представленные выводы могут быть использо-
ваны органами местного самоуправления в качестве рекомендаций при формиро-
вании и реализации стратегии развития муниципального образования г. Дербент. 
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