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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК АГАБАЛАЕВ И.А. 
 

Учредителю ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» исполнилось 80 
лет. Юбилей Имамедина Агабалаевича стал поводом для проведения научно-
практической конференции, посвященной тем областям образования и науки, ко-
торым посвятил всю свою жизнь. 

Поздравить коллегу с юбилеем пришли сотрудники Института, ученые из 
других регионов Дагестана, представители администрации города Дербента.  

Среди участников конференции были не только ученики Агабалаева И.А., 
продолжающие его дело, разделяющие его методологические принципы и миро-
воззренческие установки, но и те, кто в силу разных обстоятельств не получил 
опыта непосредственного общения с ученым. 

Открывая конференцию, главный специалист музея «Боевая Слава» Мирза-
балаева Гюльпери Шабановна отметила, что Агабалаева И.А. знают в Дагестане и 
за пределами как известного организатора образования, педагога, наставника, 
мецената, специалиста и исследователя сельского хозяйства. Агабалаев И.А. много 
занимается делами благотворительности.  

Он учредил благотворительный фонд «Агабала», на средства которого по-
строена мечеть в селе Кумух Курахского района, благоустроены дороги и мосты в 
Ахтычайской долине и в селении Магарамкент, закуплено медицинское оборудо-
вание на сумму более 15 млн. рублей для оснащения городской станции перелива-
ния крови. 

Рабочую часть конференции открыл доклад помощника ректора ЧОУ ВО 
«СПИ» Абдуллаева Н.М. «Этапы большого пути». Он рассказал о жизненном пути 
и творческой деятельности Агабалаева И.А. 

Имамедин Агабалаевич - ученый, педагог, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры. Он родом из горного дагестанского селения Хнов Ахтын-
ского района. С раннего детства он занимался животноводством, охотно помогал 
отцу. Это не помешало с отличием закончить школу. Затем учился в Ростовском 
педагогическом институте, на факультете естествознания. После окончания Ин-
ститута работал учителем средней школы. Через некоторое время перешел на 
научную работу в сельское хозяйство, параллельно учился в г. Москве, в аспиран-
туре при Тимирязевской академии.  

В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. Долгое время работал в 
филиале ВНИИ растениеводство, на Дербентской опытной станции. Затем руково-
дил колхозом. На базе Дербентского филиала ВНИИ организовал научно-
производственный кооператив «Семена». Опыт деятельности этого кооператива 
подтолкнул Имамедина Агабалаевича к мысли создать негосударственное ком-
мерческое образовательное учреждение. Так возник проект вуза, который успешно 
реализован в 1995 году. Вот так и живет на щедрой дагестанской земле мудрый 
человек - ученый, педагог, опытный организатор образования. 

С интересом был встречен на форуме и доклад заслуженного учителя РД, зам. 
декана по воспитательной работе Давудова А.Д. «Научно-просветительская дея-
тельность Агабалаева И.А.». 
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В своем выступлении докладчик особое внимание уделил педагогической, 
научной и творческой деятельности Имамедина Агабалаевича, его роли в развитии 
просветительской мысли дагестанского общества. 

Характеризуя личность Агабалаева И.А., Агаширин Давудович назвал его че-
ловеком обширных знаний. Об этом свидетельствует его монография «Традицион-
ное горское воспитание». 

Теоретическая деятельность исследования состоит в том, что проведенный 
организационно-педагогической деятельности и педагогических воззрений северо-
кавказских и дагестанских просветителей о роли и назначении учителя в жизни 
общества, существующей практики его подготовки на Северном Кавказе, дают 
возможность выявить социально-исторические и духовные предпосылки для раз-
вития более гибкой и продуманной системы образования, адекватной просвети-
тельскому курсу правительства и национальным особенностям северокавказских 
народов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 
представленные в работе положения и выводы могут быть использованы в процес-
се подготовки преподавателями педагогических вузов лекционных курсов по эт-
нопсихологии, педагогике и истории педагогики, написании студентами и аспи-
рантами курсовых, дипломных и диссертационных работ, в системе повышения 
квалификации педагогических курсов. 

Что особенно важно, эта работа имеет большое значение для всей истории 
Кавказа. 

С докладом «Роль Агабалаева И.А. в развитии образования и наставничества 
в Республике Дагестан» выступила начальник управления качества образования и 
цифровой трансформации Дагестанского государственного аграрного универсти-
тета Цахуева Ф.П. 

Она сказала, что Имамедин Агабалаевич талантливый ученый, энергичный и 
ответственный руководитель и наставник. Он достиг отличных результатов во 
всем, за что брался, что считал своим делом. Обладая большой дипломатией, очень 
добросовестный человек в 1993 году открыл филиал Московского открытого со-
циального университета в Дербенте.  

Он организовал профессиональное образование по очной и заочной форме 
обучения. Пожалуй, тогда, это был первый вуз в Дагестане, где и по сей день, от-
туда выходят дипломированные специалисты. Он создал коллектив единомыш-
ленников, а Институт получил известность не только в Дагестане, но и на Север-
ном Кавказе. Он настоящий лидер, умеет работать и строить отношения со всеми, 
кто его окружает. Всегда находит нужное слово, чтобы настроить людей на со-
трудничество, конструктивную работу. Мне было приятно работать с таким муд-
рым человеком.  

Еще один доклад «Вклад Агабалаева И.А. в развитие науки и образования Да-
гестанской опытной станции ВИР» на конференции представил директор Даге-
станской опытной станции - филиала ВИР, доктор биологических наук, Куркиев 
К.У. 
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Киштили Уллубиевич отметил, что Агабалаев И.А. как талантливый ученый, 
кандидат сельскохозяйственных наук внес большой вклад как в организации обра-
зования, так и в развитии сельского хозяйства. 

Он стал старшим научным сотрудником ВИРа, а с 1986 по 1994 года научным 
организатором НПС - корма «Дагестанского НИИ сельского хозяйства». 

В то время этот НИИ считался одним из лучших в Союзе и сюда стекались 
ученые, чтобы изучить труды дагестанских ученых, в том числе Имамедина Ага-
балаевича. 

Тут он от зари до зари в мире растений, изучая их таинственный мир. 
А изучать жизнь растения под микроскопом не каждому дано, поэтому он за-

служивает большого уважения, как человек, преданный науке. 
В сферу его научных интересов входят исследования хозяйственного освое-

ния горно-долинной зоны Дагестана в контексте специфики социальной самореа-
лизации сельских общин данной зоны. 

В докладе Куркиева К.У. прозвучало немало других интересных фактов из 
творческой и научной деятельности Агабалаева И.А., направленной на распро-
странение образования и развития науки в дагестанском обществе. 

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
С приветствиями в адрес юбиляра обратились директора городских и сель-

ских школ, коллеги, родственники, сослуживцы, ученые. 
Приветственный адрес, подписанный Главой администрации «город Дер-

бент» зачитал Председатель городского Собрания депутатов Мирзоев Г.М. и по-
желал юбиляру здоровья, счастья, творческих успехов. 

Мероприятие, состоявшееся в Год педагога и наставника, предоставило 
участникам возможность не только выступить с научными докладами, но и отдать 
дань уважения известному ученому, педагогу, организатору образования.  

В аудитории царила теплая атмосфера, коллеги, родственники, гости и уче-
ники ученого Агабалаева И.А., которые работают сейчас в разных учебных заве-
дениях нашей страны, выражали личное отношение к нему, говорили о необходи-
мости сохранения и популяции его научного наследия. 
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Аннотация. Осуществление концепции устойчивого развития живых орга-
низмов требует широко использовать и внедрять активные формы охраны и вос-
становления природных комплексов. Важнейшей задачей, на фоне нарушения 
устойчивого равновесия становится воспроизводство, восстановление есте-
ственных и культурных биоценозов, управление их экологическим состоянием и 
биоразнообразием, соответственно, всемерно расширять медоносные ресурсы 
фитоценозов. Необходимо использовать колоссальные средообразующие возмож-
ности медоносной пчелы во взаимосвязи с цветущей растительностью, интен-
сивное развитие пчеловодства для системы апимониторинга, получение каче-
ственных, целебных продуктов и т.д. 

Ключевые слова: насекомые, пчелы, нектар, мед, перга, пыльца. 
 

PHENOLOGY OF THE BEE COMMUNITY 
 

Gasanov A.R.  
PEI HE "Socio-pedagogical institute", Derbent 

FSBEI HE "Dagestan state university", Makhachkala 
 

Annotation. The implementation of the concept of sustainable development of liv-
ing organisms requires extensive use and implementation of active forms of protection 
and restoration of natural complexes. Reproduction, restoration of natural and cultural 
biocenoses, management of their ecological state and biodiversity, respectively, to ex-
pand honey-bearing resources of phytocenoses in every possible way becomes the most 
important task, against the background of a violation of the stable equilibrium. It is nec-
essary to use the colossal environment-forming capabilities of the honey bee in conjunc-
tion with flowering vegetation, intensive development of beekeeping for the apimonitor-
ing system, obtaining high-quality, medicinal products, etc.  

Key words: insects, bees, nectar, honey, perga, pollen. 
 
Жизнедеятельность пчелиной семьи и ее особей зависит от многих факторов, 

и в первую очередь от обеспеченности углеводными и белковыми кормами, их ко-
личества, качества и разнообразия состава, так как смертность рабочих пчел зави-
сит в значительной степени от количества собранного и переработанного нектара. 
Однако следует учитывать, что уровень медосбора оказывает не мгновенное влия-
ние на смертность рабочих пчел, а через определенное время путем постепенного 
истощения организма. 
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С биологической точки зрения, медоносных пчел, среди множество других 
популяций насекомых, выделяет, наиболее выраженная, уникальная особенность – 
обеспечивать за счет высокой смертности части популяции, то есть рабочих пчел 
пчелиной семьи, высокую выживаемость последующих поколений особей в пче-
линой семье. 

Взаимоотношения, взаимная адаптация насекомых – опылителей и цветов 
возникли именно на базе пищевых отношений. Ч.Дарвин (1876) впервые объяснял 
биологическое значение взаимных приспособлений у насекомых и растений. Он 
же и его последователи установили, что благодаря сопряженной эволюции расте-
ний и насекомых – опылителей произошла постепенная смена споровых и голосе-
менных растений покрытосеменным.  

Известно, что к насекомым – опылителям относятся некоторые жуки, бабоч-
ки, шмели, различные виды мух, а так же представители одиночных пчел и многие 
другие. Однако они собирают нектар и пыльцу только для разового и немедленно-
го использования. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, носящей антропогенный 
характер, число насекомых – опылителей постоянно варьирует. В этой ситуации 
повсеместное разведения медоносных пчел имеет огромное значение в поддержа-
нии биоразнообразия и обогащении природы вообще, так как почти 80 – 90 % эн-
томофильных растений опыляется медоносными пчелами. 

Управление за состоянием биоценозов, среды обитания медоносных пчел, 
интенсивного опыления энтомофильных растений пчелами в определенной степе-
ни позволяет восстанавливать, и сохранять биологический потенциал, как есте-
ственных, так и аграрных ландшафтов. 

Летная активность пчел в летний период характеризуется количеством со-
бранного меда и качеством опыления того или иного медоноса. На нее оказывают 
влияние биотические и абиотические факторы. Они вызывают качественные и ко-
личественные изменения в пчелиной семье. 

Необходимо отметить, что показатель приноса нектара за тот или иной пери-
од сезона еще не дает достаточно четкой характеристики интенсивности летно-
опылительной и фуражирующей деятельности пчел. Более полную и точную ее 
характеристику дает анализ динамики накопления в улье меда и пыльцы в течение, 
как летного периода жизнедеятельности пчелиной семьи, так и в период зимовки. 
Накопление меда и пыльцы в улье зависит от многих факторов, это, прежде всего, 
от состояния силы семьи и его устойчивости к заболеваниям.  

По результатам наших исследований, в условиях изучаемого региона наибо-
лее благоприятной температурой для летной деятельности пчел является 15-20 °С. 
При температуре ниже 15 °С. и повышении ее выше 20 °С. Активность лета пчел 
уменьшается, а при температуре выше 30 °С. он практически прекращается. 

Исследования по изучению взаимосвязи между летно-опылительной деятель-
ностью пчел и некоторыми биотическими и абиотическими факторами, в течение 
пяти сезонов (2021-2022 гг.) показали, что лет пчел в значительной степени зави-
сит от температуры внешней среды. На равнине активный лет пчел начинается 
раньше (до восхода солнца при температуре 8 °С.), и длится дольше, чем в горах. 
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Известно, что потепление в горах наступает только после восхода солнца. 
При перепадах температуры, наблюдаемой весной, в особенности после похолода-
ний, пчелы несколько дней не вылетают. При более или менее благоприятной тем-
пературе 7-10 °С. лет пчел постепенно активизируется. Если после благоприятной 
погоды наступает неблагоприятное, то лет пчел при температуре 7-10 °С. снова 
прекращается. При температуре 11-12 °С. лет пчел усиливается, а при 13-14 °С. - 
становится активным. Показатель активной летной деятельности пчел доходит до 
максимума на равнине - при температуре 18-25 °С., в предгорье - при 16-24 °С. и в 
горах при температуре 14-23° С. При температуре 32-34 °С. лет пчел уменьшается 
и, наконец, при 35-36 °С. практически прекращается. 

Наиболее интенсивный лет пчел на равнине приходится на полдень (с 12-00 
до 13-00 ч) и соответствуют началу летной активности утром, где в течение 10 
мин. число вылетевших равняется числу прилетевших. После обеда происходит 
спад активности пчел, особенно резко снижается количество возвращающихся 
пчел с обножкой - с 247 в 13-00 ч до 104 в 15-00 ч. К вечеру (18-00 ч) активность 
пчел практически прекращается. В утренние часы идет медленный рост числа вы-
летающих пчел, а с 10 ч, когда воздух достаточно прогревается (14 °С) происходит 
резкое увеличение пчел, участвующих в медосборе. А вечерний резкий спад ак-
тивности пчел проявляется и при более высокой температуре (16 °С), который 
приходится на 16-00 ч. 

Пчелы в разных районах республики отличаются интенсивностью посещения 
медоносов. Это связано с тем, что выделение нектара у растений разных природно-
климатических зон происходит неодинаково и концентрация сахара в нектаре ме-
няется в зависимости от высоты над уровнем моря. 

В период оптимальных температур, в среднем, за сутки и за каждые 10 минут 
на равнине, число прилетающих пчел равнялось к 217 особям. В предгорье актив-
ность пчел было выше на 17 прилетов, а в горах еще больше – на 68. В последнем 
случае различия становятся достоверными (Р > 0,95). Предгорье при этом занимает 
промежуточное положение. Летная деятельность пчел прямо пропорциональна 
выделению нектара медоносными растениями. Заметное влияние на летную дея-
тельность оказывает и удаленность медоносной базы, ее разнообразный состав и 
качество. Чем ближе расположена медоносная флора, тем выше активность, соот-
ветственно больше пчел могут посещать ее, опыляя растения и пополняя кормовые 
запасы. 

Существенная связь наблюдается между распространением энтомофильных 
растений и насекомых, опыляющих их, на что указывали многие ученые. При этом 
нектаровыделение растений зависит от многих внешних факторов, что напрямую 
влияет на опылительную деятельность пчелиных семей.  

С целью выявления интенсивности летной деятельности пчел разных популя-
ций, нами ежедневно в течение периода цветения садов проводился подсчет коли-
чества возвращающихся в улей пчел в течение 3 мин в трехкратной повторности. 
При этом наиболее интенсивная фенология, наблюдается у пчел, обитающих в го-
рах. Разброс этого показателя у них больше, чем в других двух зонах. Наименьшие 
индивидуальные различия в пределах популяции у пчел наблюдается в предгорье. 
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Между изучаемыми группами обнаружены значительные различия по этому 
признаку. Пчелы горной популяции достоверно превосходят предгорную популя-
цию на 123,8 вылета (td = 5,3, Р > 0,99). Популяция пчел предгорного пояса досто-
верно уступают по этому показателю равнинной популяции (d = 81,2; td = 3,5; Р > 
0,95). Превосходство горных пчел над пчелами равнины не достигают достоверной 
величины.  

С целью определения нагрузки медового зобика во время медосбора отбирали 
по 10 пчел-сборщиц с каждой пчелиной семьи, прилетавших к улью, как с обнож-
ками, так и без них, и взвешивали как самих пчел, так и их медовые зобики. При 
этом масса пчел, прилетевших с наполненным нектаром зобиком и обножкой, 
наблюдались с утренних часов до вечера. Зная летную активность пчел и среднюю 
массу приносимого в улье нектара и пыльцы можно определить ежедневный при-
вес. Его можно определить и путем фиксирования привеса приносимого корма в 
улей в течение дня. 

В настоящее время, в республике происходит расширение площадей семен-
ных посевов кормовых культур, в частности таких бобовых энтомофилов, как лю-
церна, а также садовых культур (семечковых и косточковых). Для их опыления 
требуется значительно увеличить число пчелиных семей, так как недостаток в 
насекомых-опылителях, которые являются опылителями до 80% энтомофильных 
растений, отрицательно сказывается на урожайности, качестве плодов и семян, как 
сельскохозяйственных, так и лесопарковых культур. 

Основные медоносные ресурсы агрофитоценозов в период наблюдений бази-
ровались в основном на угодьях, выбывших из сельскохозяйственного оборота, 
обеспечивая люцерно-луговой и разнотравный медосбор. Этому способствовало 
зарастание этих угодий высокопродуктивными, в первую очередь сорняковыми 
медоносами, где среднее медопродуктивность их при благоприятных климатиче-
ских условиях составила 36,4 кг/га.  

О необходимости увеличения численности пчелиных семей говорит и тот 
факт, что современные методы эксплуатации садов и полей, применение химиче-
ских препаратов в сельском хозяйстве привели к снижению роли других диких 
насекомых-опылителей в процессе опыления сельскохозяйственных культур. В та-
ких условиях пчеловодству принадлежит главная роль в опылении крупных мас-
сивов фитоценозов.  

В связи с этим изучение опылительной и пыльцесобирательной деятельности 
серой горной кавказской пчелы в наших условиях имеет немаловажное значение, 
тем более на сельскохозяйственных угодьях прослеживается явные сукцессионные 
процессы и соответственно процессы деградации агрофитоценозов. Теплая ранняя 
весна и продолжительная осень, а также наличие медосбора в природе благоприят-
ствуют интенсивному сбору пыльцы пчелами, необходимой для интенсивного раз-
вития пчелиных семей весной следующего года, т.е. прослеживается прямая ко-
эволюционная взаимосвязь пчел и растений.  

Наши наблюдения показали устойчивую связь между летной активностью 
пчел и фуражирующей способностью пчелиной семьи с наличием нектара и пыль-
цы в окружающей среде. При этом установлена четкая синхронизация этих пара-
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метров с экологическими факторами среды, которые зеркально отображает эту 
связь.  

В связи с этим, существует и закономерность между уровнем развития пчели-
ной семьи и семенной продуктивностью энтомофильных растений. Однако с учетом 
того, что весной, в особенности в предгорье около 40 % медоносов, приходятся на 
плодовые культуры, что объясняется наличием больших площадей занятыми сада-
ми. Но из-за короткого периода цветения плодовых, неблагоприятных погодных 
условий весной, недостаточного уровня развития пчелиных семей в этот период, 
даже при обилии нектаровыделения, взяток с плодовых, как правило, не использу-
ются для товарного медосбора, а только для поддержания   пчелиной семьи.  

Поэтому, без учета других медоносных ресурсов весеннего периода, средняя 
медовая продуктивность садов составляет около 10 кг/га, что делает их практиче-
ски не пригодными для использования в пчеловодстве в отдельности.  

Результаты наших исследований показали, что урожайность плодовых на 
расстоянии 100 м от пасеки увеличивается за счет числа завязавшихся плодов в 3-5 
раз. Но, однако, плодовые медоносы расположены крайне неравномерно и значи-
тельно варьирует. Поэтому для получения высокого урожая агрокультур необхо-
димо постоянное перемещение пчел по всей территории сада, а после отцветения 
плодовых медоносов нужно произвести множество кочевок к другим естествен-
ным медоносам, путем создания мобильных пасек. 

Опыты, проведенные нами в течение месяца через каждые 5 дней (по 5 по-
вторностей) в июле показало, что интенсивность сбора пыльцы с утренних часов 
до 14 часов растет, а в дальнейшем (к вечеру) плавно снижается. В таком же плане 
происходит изменение средней массы приносимой обножки. Интенсивность лета 
пчел во время цветения акации, липы, подсолнечника, садовых культур или других 
медоносов усиливается ближе к полудню. При этом активный принос пыльцы 
наблюдается, начиная с полудня – 12 часов, а масса обножки приносят приблизи-
тельно одинаково, в течение всего дня. Видимо, этому способствует инстинкт са-
мой рабочей пчелы, набирать пыльцу соизмеримо своему весу и морфофизиологи-
ческим особенностям. 

Интенсивность сбора пыльцы благоприятно влияет на весеннее развитие пче-
линой семьи, а количество приносимой пыльцы зависит от интенсивности работы 
рабочих пчел и некоторых внешних факторов. 

В наших наблюдениях, проведенных в 2022 году, пчелы равнинной террито-
рии начали собирать обножку в конце марта. В апреле отмечались похолодания, но 
вторая половина месяца была благоприятной, и пчелы энергично несли пыльцу. 
Май был прохладным, особенно в первой половине, поэтому белая акация зацвела 
только в конце мая – начале июня. Медосбор с нее был хорошим в начале цвете-
ния, затем в конце месяца пошли дожди, и медосбор прекратился. Но хороший ме-
досбор в дальнейшем был получен с рапсовых полей и кустарников держидерева. 

Анализ данных показывает высокую корреляционную зависимость (P = 99%) 
между медоносными ресурсами и медовой продуктивностью пчелиных семей на 
опытных пасеках, которая еще связано и с экологической устойчивостью фитоце-
нозов. 
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Известно, что отсутствие длительного, интенсивного и качественного опыле-
ния, является одной из причин деградации фитоценозов. Кроме этого, под посто-
янным воздействием опыления медоносными пчелами, замедляются сукцессион-
ные процессы, происходит восстановление биоразнообразия и преобразования не-
устойчивого фитоценоза в естественный высокопродуктивный экологически ста-
бильный фитоценоз. Это определяет важное среда образующее значение для медо-
носных пчел и позволяет, в определенной мере, инстинктивно управлять развити-
ем естественных и искусственных экосистем. 

На основании наших материалов можно считать, что расширенное воспроиз-
водство медоносных пчел и развитие интенсивного пчеловодства относится к од-
ному из важнейших факторов обеспечения стабильной медовой продуктивности 
угодий, устойчивого развития экосистем и защиты биоценозов от деградации. В то 
же время устойчивое экологическое состояние биоценозов и экосистем в целом 
определяет оптимальные условия жизнедеятельности пчелиных семей и производ-
ства экологически чистых продуктов пчеловодства. 

Основные медовые запасы пчелы заготавливают в июле за очень короткое 
время. Поэтому пчелиная семья имеет особенности, которые обеспечивают эффек-
тивное использование такого короткого медосборного периода.  

При анализе летной деятельности в 2021-2022 годы в группах семей, разли-
чающихся по силе, наблюдалась зависимость интенсивности лета от медосборных 
и погодных условий. После выставки из зимовника пчелы начинают активно выле-
тать для очистки кишечника от не переваренных остатков пищи, поиска и сбора 
пыльцы, нектара с весенних и летних медоносов пчел в слабых семьях увеличи-
лось в 3,6 раз, в 2021 году в 3,5 раз, в 2022 году в 3,2 раза. В сильных семьях тако-
вой показатель увеличился в 3,5, 3,2 и 3,3 раза соответственно. После окончания 
главного медосбора количество пчел, работающих на сборе корма, сокращается.  

Интенсивность лета относительно к их количеству в семье также зависит от 
медосборных условий. Наблюдается рост числа пчел, работающих на сборе некта-
ра и пыльцы, по мере повышения температуры окружающего воздуха и цветущих 
медоносов.  

Если количество вылетающих из улья пчел из группы сильных семей превы-
шает таковой для слабых семей, то интенсивность лета имеет обратный характер 
зависимости от силы семей. Данный показатель во время основного взятка в сла-
бых семьях составляет в 2021 году 44 пчелы на 1 кг массы, в сильных - 42 пчелы, в 
2022 году - 44,7 и 49,6 пчел, в 2022 году - 59,8 и 46,1 пчел на 1 кг соответственно.  

В течение активного периода отмечен сходный характер летной деятельности 
пчёл в течение светового дня. Так, во время главного медосбора наибольшее коли-
чество пчёл вылетало с 10 до 17 часов дня в обеих группах исследуемых семей.  

На протяжении активного периода все изменения, происходящие в организме 
и в пчелиной семье, подчинены процессу ее развития и роста, накоплению кормо-
вых запасов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и благополучной 
зимовки. В течение года пчелиная семья претерпевает значительные количествен-
ные изменения состава, что позволяет особям с наименьшими потерями перено-
сить неблагоприятные периоды. 
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Ведение. 

 Аннотация. Прогрессирующее повышение уровня Каспийского моря, начав-
шееся с 1978 г., представляет собой экологическую проблему, затрагивающую 
многие сферы хозяйственной и социальной жизни Прикаспийского региона площа-
дью более 1 млн. кв. км и населением около 10 млн. человек. Особую актуальность 
имеет изучение влияния этого фактора на экосистемы прибрежной зоны, нахо-
дящейся в прямом и косвенном влиянии морских вод. По общности признаков и ха-
рактеру использования, рассматриваемый регион выделяется в качестве само-
стоятельной таксономической единицы, где одновременно проявляются процессы 
затопления, подтопления с одной стороны и опустынивания – аридизации с дру-
гой. 

Ключевые слова: Прикаспийская низменность, аридные экосистемы, почвы, 
ландшафт. 

 
THE STUDIED SOILS OF THE TERSK – KUM LOVLAND IN FUTURE   

 
1Abdusalamova R.R., 2Balamirzoeva Z.M. 

1PEI HE "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
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Annotation. The progressive rise in the level of the Caspian Sea, which began in 

1978, is an environmental problem affecting many areas of economic and social life of 
the Caspian region with an area of more than 1 million square kilometers and a popula-
tion of about 10 million people. Of particular relevance is the study of the influence of 
this factor on the ecosystems of the coastal zone, which is directly and indirectly influ-
enced by sea waters. According to the generality of features and the nature of use, the 
region under consideration stands out as an independent taxonomic unit, where the pro-
cesses of flooding, flooding on the one hand and desertification - aridization on the other 
are simultaneously manifested.  

Key words: Caspian lowland, arid ecosystems, soils, landscape. 
 
Предоставляется возможность изучить влияние новых факторов, обусловлен-

ных морской водой и циклов затопления и иссушения на почвообразование в при-
брежной полосе, изучить общие черты изменения условий – полупустынный кли-
матический режим, бессточность рельефа. Актуальность также связана с опреде-
лением площадей затопляемых почв и потерей почвенных ресурсов. По содержа-



18  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (46), 2023 
 

 

нию гумуса и тонкодисперсных частиц предоставляется возможность определить 
развитие современных процессов соленакопления.  

Важное значение имеют выявленные параметры характеризующие взаимо-
связь процессов засоления и гумусового состояния тонких частиц ( < 0,01 мм) в 
определении генетической природы дельтово-аллювиального почвообразования.  

Циклический характер смены затопления и иссушения, последующее воздей-
ствие сухого климата и активная солнечная радиация, формируют особый тип эко-
систем, не изученных до настоящего времени. 

Терско-Кумская низменность расположена на севере Дагестана и входит в 
Тарумовский и Ногайский административные районы Республики Дагестан общей 
площадью более 1,5 млн. га. В физико-географическом отношении территория 
находится в пределах юго-западного сектора Прикаспийской низменности с абсо-
лютными отметками высот от 20 до 28 м ниже уровня мирового океана. В ланд-
шафтном отношении представляет типичную пустыню занятую сильно изрежен-
ной растительностью с преобладанием солянок, полыней и эфемеровыми сообще-
ствами. В восточной части низменности, прилегающей к Каспийскому морю при-
морская полоса подвержена затоплению, иссушению под влиянием изменяющего-
ся уровненного режима Каспия. На севере граничит с Черными землями Калмы-
кии, на западе – со Ставропольской возвышенностью, на юге с Терско-Сулакской 
низменностью. 

Основными речными бассейнами являются бассейны рек Терека и Кумы. 
Наиболее многоводной рекой района является Терек. Гидрологический режим Те-
река характеризуется зимней меженью и летним половодьем, что объясняется лед-
никовым и атмосферным питанием. Половодье продолжается с конца марта до сен-
тября. 

В формировании гидрографической сети важное значение имеют подземные 
запасы артезианских вод, аккумулирующие большие запасы пресных, слабомине-
рализованных вод. В настоящее время насчитывается более 3000 артезианских 
скважин, что уже привело к истощению вековых запасов, частичному прекраще-
нию самоизлива и ухудшению качества. (Курбанов, 1998).  

Согласно геоботаническому районированию (Шифферс,Чиликина Суховерко, 
1960; Яруллина, 1983), Терско-Кумская низменность относится к району распро-
странения эфемерово-полынно-многолетнесолянковых, эфемерово-полынных, бе-
лополынных, эфемерово-петросимониево многолетненесолянковых ассоциаций. В 
растительном покрове региона значительное место занимают разнотравно-
злаковые степи, в составе которых отмечаются ковыль волосатик, ковыль Иоанна, 
люцерна серповидная, василек солнечный. под влиянием антропогенных факторов. 

Под влиянием антропогенных факторов разнотравно-злаковые степи перехо-
дят в настоящие ковыльные степи (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, 
люцерна синяя). 

Природные условия региона рассматриваются в порядке их оценки и харак-
тера влияния с учетом затопления-иссушения. 

Характерной чертой является различие в геоморфологии центральной и при-
морской частей, вызванные господством факторов рельефообразования. Гидроло-
гическая сеть региона слагается бассейнами рек Терека и Кумы, а так же подзем-
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ными запасами артезианских вод. Общей чертой климата является континенталь-
ность, степень ее выраженности усиливается с юго-востока на северо-запад. Тер-
ско-Кумская низменность сложена мощной толщей осадочных пород от палеозой-
ских до современных включительно. 

 
Таблица 1  

Разнообразие почвообразующих пород 

Название пород Происхождение Приуроченность по  
высотным отметкам, м 

Дельтово-аллювиальные Речные, морские -26,0 – 22,0 
Аллювиальные Морские -23,0 – 20,0 

Песчаные седиментаци-
онные Материковые -18,0 – 15,0 

Современные речные, 
озерные Наносы рек +5,0 до -2,6 

Антропогенные (транс-
формированные) 

Нарушенные земли разра-
ботками полезных иско-

паемых земли 
Повсеместно 

Однородные,  
элювиальные Элювий предгорий 0 – 5,0 

 
Одним из главных факторов разнообразия почв и ландшафтов является пест-

рота и частая сменяемость почвообразующих пород в пространстве (табл.1). 
Колебания уровня Каспийского моря основной фактор, влияющий на динами-

ку изменения поверхности, компонентов экосистем и факторов почвообразования.  
Поверхность представлена слабонаклонной на восток равниной, где мелкие 

озера появляющиеся в результате подъема уровня Каспия, чередуются с обшир-
ными площадями   заболоченных территорий и песков. Спецификой территории 
является равнинный характер – наличие микроповышений в сочетании с элемен-
тами понижений вытянутых в северном направлении. Для изучаемой территории 
основными почвообразующими породами являются современные каспийские от-
ложения, отличающиеся большой пестротой состава и свойств. 

Почвенный покров Терско-Кумской низменности формирует аллювиальные 
карбонатные разновидности с современным или реликтовым гидроморфизмом. Их 
отличительная особенность – наряду с типовым разнообразием – стадийность 
формирования и эволюционная сопряженность. В основу классификации почв бы-
ли заложены эколого-генетические принципы, основанные на том, что главной 
особенностью экологических условий формирования, определяющей классифика-
ционное положение почв, является степень их гидроморфизма (Зонн, 1932, 1933, 
1978; Добровольский, 1964, 1978; Добровольский и др., 1967, 1975; Классифика-
ция и диагностика почв СССР, 1977). 

Зональными в равнинной зоне являются каштановые почвы, представленные 
в исследуемом регионе подтипом светло-каштановых почв, формирующихся в 
условиях отсутствия грунтового и поверхностного увлажнения. Согласно имею-
щимся данным (Зонн 1940, Акимцев  1958, 1978, 1983; Солдатов 1956, 1959; Ке-
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римханов 1976; Мирзоев 1978; Залибеков 1991, 1995) каштановые почвы пред-
ставляют дальнейшую стадию остепнения луговых, лугово-степных комплексов и 
представлены в данном регионе подтипом светло-каштановых почв. 

Общей чертой почвенного покрова территории является пестрота и ком-
плексность по степени засоления солонцеватости и слитизации (табл.2).  

 
Таблица 2 

Систематический список почв региона 
Тип Подтип Род Вид Разновидность 

Каштановые 
(светло-
каштановые) 

1.Каштановые 
2.Светло-
каштановые 
 
 
 
 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Осолоделые 
7.Примитивные 

1.По мощности 
гумусовых гори-
зонтов А+В 
2.По степени 
эродированности 
(слабо, средне и 
сильно) 

По грануло-
метри-ческому 
составу 

Лугово-
каштановые 

1.Лугово-
каштановые. 
2.Луговато-
каштановые. 
 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Слитые 
7.Примитивные 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 

Луговые 1.Луговые-
поверхностно 
грунтового 
увлажнения 
2.Луговые грун-
тового увлажне-
ния 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Слитые 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 
 

Лугово-
болотные 

1.Лугово-
болотные пере-
гнойные 
2.Лугово-
болотные илова-
тые 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 

Солончаки 1.Типичные. 
2.Луговые 
3.Соровые 
 

По глубине зале-
гания солевого 
горизонта 

По характеру за-
соления: 
1.Смешанного 
засоления 
2.Хлоридного 
3.Сульфатного 

 
 
-//- 
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Засоленные почвы занимают обширные пространства в регионе, с тенденцией 
дальнейшего расширения их площадей. Другую особенность представляет ком-
плексность, аридизация почвенного покрова, выражающаяся в частой смене на не-
большом расстоянии разновидностей почв, отличающихся по гранулометрическо-
му составу и продуктивности. 

Преобладающими почвами в районе исследований являются луговые солон-
чаки и лугово-болотные почвы, светлокаштановые карбонатные, солонцеватые, 
лугово-каштановые карбонатные. 

Небольшими участками представлены песчаные почвы. Общей чертой поч-
венного покрова территории является высокое содержание солей в верхнем метро-
вом слое, (солевые профили) что обусловлено неоднократным наступлением вод 
Каспия в четвертичную эпоху. 

Источником накопления солей являются также засоленные новокаспийские 
отложения глинисто-суглинистого гранулометрического состава и минерализо-
ванные грунтовые воды на глубине 1-1,5 м. значительная роль в накоплении солей 
и их перераспределении принадлежит климату, характеризующемуся острым де-
фицитом осадков, значительной величиной испарения и высокими показателями 
среднемесячных температур летнего периода. 

 Разнообразие засоленных почв исследуемого региона обуславливается пре-
имущественно хлоридно-сульфатным, хлоридным и сульфатными типами засоле-
ния при незначительной роли сульфатно-содового и содового засоления. На соле-
вых профилях исследованных почв (рис. 1) изображены изменения содержания 
суммы солей и отдельных их ионов с глубиной. 

 Разнообразие солевого состава по горизонтам показывает полигенетическое 
происхождение засоленных почвообразующих пород, которое сказывается в про-
цессах соленакопления. Скачкообразные изменения и смена горизонтов говорят о 
циклическом характере прошедших в прошлом процессов рассоления – засоления.  

Морфолого-генетические свойства исследуемых почв представлены в виде 
отдельной таблицы. 3, где отмечается угасание признаков лугового, болотного ре-
жимов с переходом к светлокаштановым  и лугово-каштановым почвам. Кроме то-
го, с ослаблением лугового режима и понижением уровня грунтовых вод форми-
руются гумусовые горизонты с резким переходом в нижние горизонты и признаки 
солонцового процесса в средней части профиля.  

Характеризуемые почвы легкого гранулометрического состава, (табл. 4), пре-
имущественно супесчаные, реже легкосуглинистые. Повышение количества мел-
копылеватых и илистых частиц в  нижних горизонтах подтверждает аллювиаль-
ный характер почвообразующих пород. У супесчаных разновидностей исследо-
ванных почв в профиле из всех гранулометрических фракций преобладает мелкий 
песок (частицы диаметром 0,25-0,05 мм). 

Одно из проявлений антропогенных процессов опустынивания Терско-
Кумской низменности возникает как правило, из-за высоких пастбищной и техно-
генной нагрузок. Стадия пастбищной дигрессии и характер ее распространения на 
данной территории отличаются комплексностью, из-за неравномерного распреде-
ления нагрузок наблюдаются различные стадии и явления пастбищной дигрес-
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сии.Основной причиной варьирования величины пастбищных нагрузок является 
неравномерное распределение овцепоголовья по хозяйствам и районам.  

Подробному изучению подвергнуты светло-каштановые карбонатные легко-
суглиснистые почвы, занимающие более 30% территории региона. При перевыпа-
се скота в почвах пастбищ могут развиваться: сбитость, пастбищное уплотнение, 
вытоптанность, уменьшение проективного покрытия растительного покрова и 
снижение биологической продуктивности почв. 

Вытаптывание (выбивание) почв в связи с увеличением поголовья выпасае-
мого скота оказывает большое влияние на пастбища. Умеренное вытаптывание 
может быть благоприятным для почвенного и растительного покрова, вызывая 
разрушение растительного войлока, разрыхление верхнего слоя почвы, заделку в 
нее семян. И, наоборот, чрезмерное вытаптывание сельскохозяйственными живот-
ными является губительным для почвенного покрова. При перевыпасе скота изме-
няется структурное состояние, приводящее к заметному уплотнению почвы, сни-
жению ее плотности, уменьшению ее водопроницаемости.  

По данным анализов отмечается увеличение гумуса при переходе от авто-
морфных почв(светло-каштановых) к гидроморфным (луговым) который связан с 
изменением пастбищных нагрузок. Минимальное количество гумуса содержится в 
физической глине светло-каштановых почв, подверженных использованию при 
высоких нагрузках 3,0-4,0 овцы/га. При переходе от светло-каштановых почв к лу-
говым нагрузки уменьшаются до 1,0-2,0 овцы/га, содержание гумуса в физической 
глине соответственно характеризуется 2,37% и 3,77% (табл. 3, 4).  

Можно полагать, что пастбищные нагрузки оказывают существенное влияние 
на содержание гумуса в почвах и в отдельных фракциях гранулометрического их 
состава. 

 
Заключение. 

На исследованной территории преобладает пустынная и полупустынная рас-
тительность. Наибольшую площадь здесь занимают полынно-солянковые и солян-
ковые ассоциации; из травянистых растений отмечаются: петросимония, житняк, 
мятлик луковичный, кермек, кохия и различные виды полыней. 

В почвенном покрове площади луговых карбонатных и луговых слабо засо-
ленных почв подвергаются сокращению с переходом в лугово-каштановые, сильно 
засоленные – лугово- карбонатные и солончаки луговые. Динамика свойств почв 
четко иллюстрирует общую аридизацию условий сопровождаясь процессами де-
гумификации, вторичного засоления, слитости и солонцеватости. 

Приморская равнина с затопленными, заболоченными ландшафтами пред-
ставляет особый интерес для изучения наземной и морской фауны, болотной и лу-
гово-болотной растительности и динамики взаимодействия наземных и водных 
экосистем. Сюда включена территория, охватывающая прибрежную полосу, под-
верженную затоплению, заболачиванию. 

Рассмотрены условия почвообразования с позиции оценки гидрологического 
режима территории и степени его влияния на почвенный покров под влиянием 
наметившейся тенденции климатического потепления.  



№2 (46), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  23 
 

 

Дана оценка изменения свойств почв и динамики легкорастворимых солей в 
прибрежной полосе Каспийского моря, где непосредственное влияние оказывает 
уровенный режим Каспия. 

Из особенностей структуры почвенного покрова выделяются пестрота, ком-
плексность по степени засоления, солонцеватости. По депрессионным элементам 
рельефа при средне- тяжелосуглинистом гранулометрическом составе у светло-
каштановых, лугово-каштановых и луговых почв появляются признаки морфоло-
гической солонцеватости: столбчатая структура, глянцевость, плотное сложение 
иллювиального горизонта и выщелоченность от легкорастворимых солей. В поч-
вах супесчаных и песчаных особая специфика взаимосвязи частиц различного раз-
мера.  

Аналитические данные содержания гумуса в физической глине и расчетные 
значения этих величин не совпадают. Они имеют или большее или меньшее значе-
ние, определяя полигенетичность их происхождения. В почвах более тяжелых су-
глинистых, глинистых, эта закономерность выражена ярко детерминантной зави-
симостью, так коэффициент корреляции между аналитическим и расчетными зна-
чениями содержания гумуса практически равно 1. 

При одном и том же содержании физической глины в почве, изменения в ней 
соотношения ила/пыли сказывается на концентрации гумуса в физической глине. 

Снижение насыщенности физической глины илом сопровождается увеличе-
нием массы пылеватых фракций и наблюдается нарастание концентрации гумуса в 
физической глине. Общей тенденцией является тесная связь между дисперсно-
стью, накоплением солей и гумуса в физической глине. Такая зависимость связана 
с малым содержанием физической глины и специфичностью группового состава 
гумуса. 

Влияние пастбищных нагрузок на засоление почв и распределение солей по 
профилю проявляется в стадии сильного засоления: при высоких нагрузках, выпас 
способствует накоплению хлористых солей натрия и калия в верхних горизонтах 
солончаков типичных и луговых солончаковых почв. В стадиях слабой и средней 
степени засоления пастбищные нагрузки оказывают влияние на содержание гуму-
са, обуславливают процессы дегумификации и развитие процессов ветровой эро-
зии.  

 
Литература: 

1. Асгерова Д.Б., Залибекова М.З., Биарсланов А.Б. Об особенностях поли-
дисперсной системы основных типов почв Западного Прикаспия  // Аридные эко-
системы, 2011. Т.17, №4. С.131-137. 

2. Залибеков З.Г., Баламирзоев М.А., Биарсланов А.Д., Асгерова Д.Б., Залибе-
кова М.З. О структуре вертикальной зональности почв Дагестана. // Известия выс-
ших учебных заведений Северо-Кавказский регион. - Естественные науки, 2008. № 
3, С. 96-100.  

3. Залибекова М.З., Асгерова Д.Б., Бийболатова З.Д. О картографии динами-
ческих свойств почв Терско-Кумской низменности с применением дистанционных 



24  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (46), 2023 
 

 

методов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2011. 
Т.13, №1 (6). С.1330-1333. 

4. Пайзулаева Р.М., Бийболатова З.Д., Батырмурзаева П.А., Асгерова Д.Б. О 
закономерностях формирования почвенного разнообразия Терско-Кумской низ-
менности // Юг России: экология, развитие. 2009. №3, С.113-117. 

 
References: 

1. Asgerova D.B., Zalibekova M.Z., Biarslanov A.B. On the features of the poly-
dispersed system of the main types of soils of the Western Caspian Sea // Arid ecosys-
tems, 2011. Vol.17, No. 4. pp.131-137.  

2. Zalibekov Z.G., Balamirzoev M.A., Biarslanov A.D., Asgerova D.B., 
Zalibekova M.Z. On the structure of vertical zonality of soils in Dagestan. // News of 
higher educational institutions of the North Caucasus region. - Natural Sciences, 2008. 
No. 3, pp. 96-100.  

3. Zalibekova M.Z., Asgerova D.B., Biybolatova Z.D. On cartography of dynamic 
properties of soils of the Tersk-Kum lowland using remote methods // Izvestiya Samara 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2011. Vol.13, no.1 (6).pp.1330-
1333.  

4. Payzulaeva R.M., Biybolatova Z.D., Batyrmurzayeva P.A., Asgerova D.B. On 
the regularities of the formation of the soil diversity of the Tersk-Kum lowland // South 
of Russia: ecology, development. 2009. No. 3, pp.113-117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


№2 (46), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  25 
 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 
Давудов А.Д. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 
 
Аннотация. Значение изучения курса иностранной литературы в современной 

школе огромно. Прежде всего, необходимо отметить, сами по себе «всемирная 
литература» отражает процесс взаимодействия и взаимовлияния национальных 
культур. Литература является едва ли не главным источником сведений о культуре 
данной страны. В связи с этим необходимо отметить, что развитие мировой ли-
тературы является продуктом взаимовлияния национальных литератур. 

Актуальность проблемы взаимосвязей и взаимодействия национальных ли-
тератур определяется не только новым уровнем науки о литературах, но и эво-
люцией самой литературы. Точно звучит утверждения о том, что кроме част-
ных историй отдельных народов, есть еще история человечества в целом. Зна-
комство школьников с иностранной литературой способствует пониманию уни-
кальности и неповторимости культуры и литературы каждого народа. 

Ключевые слова: национальное своеобразие, гуманистические идеалы, эсте-
тические потребности, уникальность культуры. 
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Сотни тысяч книг живут в памяти человечества. В них боль души людской, 
героика борьбы, горечь несбыточных надежд, чистота помыслов и трепет мечты. 
Книга является мужественным и объективным свидетелем многовекового движе-
ния человечества к осуществлению прекраснейших идеалов. 

Природа хорошей книги национальна. Творцу новой жизни по праву принад-
лежат лучшие достижения всемирной художественной литературы. Интерес к ино-
странной литературе наших детей, воздействие её на них – явление закономерное. 

Герои зарубежной классики, помогая формированию ценностных ориентаций 
учащихся, рождают в них тягу к благородному поступку, к выстраиванию своей 
жизни в соответствии с высокими гуманистическими идеалами, помогают закре-
питься мыслям о человеческом величии добра и красоты. 

Мечтая о возвращении на родину, отказывается от божественного бессмертия 
Одиссей Гомера, бьётся с несправедливостью Дон Кихот, у Шекспира робкая 
Джульетта приемлет во имя любви «средство вроде смерти», терзается страхом и 
ненавистью Галилей, сумевший не гением, а качествами человеческими стать вро-
вень с эпохой.  

Между тем зарубежная литературная классика далеко не всегда становится 
важным стимулом нравственного и эстетического воздействия на складывающую-
ся личность. Виной тому обычно недостаточное представление о воспитательных 
возможностях прогрессивной иностранной литературы, о средствах её использо-
вания в процессе формирования всесторонне развитого человека. 

Целостность и полнота литературного образования в школе требуют рассмот-
рения отечественной и национальной литератур в единой системе, что на про-
граммном материале перед учащимися должны быть продемонстрированы некото-
рые существенные особенности всего мирового литературного процесса. Обраща-
ясь к истории мировой литературы, мы должны приобщать учащихся к непрехо-
дящему и прогрессивному в искусстве художественного слова за рубежом. Гордо-
стью мировой классики являются: Шекспир, Байрон в английской литературе; Гё-
те, Гейне, Шиллер и Фрейлиграт, Лессинг – в немецкой; Гюго и Додэ – во фран-
цузской; Ибсен, Нексе, Бьёрнсон среди скандинавских писателей; Данте в ита-
льянской литературе и Д.Лондон в литературе США. 

Проблема национального своеобразия каждой из национальных литератур 
остаётся актуальной повсеместно и во все исторические времена. Процесс препо-
давания зарубежной и отечественной литературы в школе должен быть таким, 
чтобы учащиеся почувствовали себя полноправными наследниками мировой лите-
ратурной классики, а это возможно лишь при усвоении единства всемирной лите-
ратуры и понимания взаимодействия национальных литератур как важнейшей 
формы существования этого единства. 

Читательское восприятие, т.е. процесс понимания, оценки, сопереживания 
различной интенсивности, зависит от идейно-художественной основы произведе-
ния, независимо от того, принадлежит оно отечественному автору или зарубежно-
му. Очень важным в восприятии иностранной литературы оказывается своеобраз-
ное высвечивание в её явлениях всеобщего, «всечеловеческого», интернациональ-
ного смысла. Восприятие во многом определяется психологическими свойствами 
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личности. Время и социальная среда в главном формируют психологическую 
структуру человека - отсюда и разная интерпретация творчества великих худож-
ников на протяжении веков и разными народами. 

Восприятие произведений иностранного искусства слова есть процесс много-
образный и непростой. В восприятии ученика отображаются общие закономерно-
сти приобщения к зарубежной литературе, но в то же время на него не могут не 
оказывать существенного воздействия и условия собственно школьного препода-
вания. Жизненный и читательский опыт, конкретное знание предмета (эпохи, 
страны, сословия, исторических событий, обычаев) сильно влияют на степень объ-
ективности восприятия и складывающихся представлений. 

Что мешает верному эстетическому восприятию любого явления художе-
ственной литературы, отечественной и зарубежной? 

Прежде всего – это возрастные, социально-психологические особенности: 
максимализм, недостаточное понимание конкретно-исторических условий, недо-
статочность жизненного опыта. Всё это приводит к неверной трактовке событий. 

Важнейшим условием адекватного восприятия художественного произведе-
ния является учёт возрастных особенностей учащихся. Опыт восприятия расширя-
ет эмоциональную и интеллектуальную сферу воздействия художественного сло-
ва, качественно изменяет личность и требует более высокого уровня культуры, 
воспитанности эмоциональных реакций на произведения искусства. 

Одной из воспитательных функций зарубежной литературы является её дея-
тельное участие в развитии самостоятельного мышления учащихся. Очень важна и 
психологическая способность учащихся видеть героев прошлого рядом с собой, 
принимать близко к сердцу их тревоги и мечты, разделять надежды предшествен-
ников, вместе с ними постигать тайны бытия. 

Велико и познавательное значение зарубежной литературы. Познать в худо-
жественных образах мир прошлого, осознать бесчеловечные законы собственниче-
ства, оценить красоту, гуманность, увидеть в изучаемом произведении отражение 
эпохи, уловить своеобразие духовного мира автора- важная задача изучения зару-
бежной классики. 

Огромна роль зарубежной классики как источника формирования философ-
ского отношения к жизни. Иностранная классика открывает немалые возможности 
для воспитания художественного вкуса, развития способности эстетического суж-
дения о литературе. 

Целенаправленное использование произведений зарубежной литературы от-
крывает широкие возможности для воспитания комплекса эстетических потребно-
стей. Это потребность находить прекрасное в деятельности людей, это потреб-
ность ощущать красоту гуманистической направленности труда на благо людей, 
это потребность видеть и чувствовать прекрасное в природе, наслаждаться пре-
красным в искусстве. 

На произведениях зарубежной классики у школьников воспитывается пони-
мание единства человеческой истории, понимание важности укрепления прогрес-
сивных традиций, ощущение поступательного развития искусства, где без предше-
ствующего нет настоящего и будущего. 
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История зарубежной литературы насчитывает тысячелетия. Следует показать 
учащимся, как лучшее в истории иностранной классики на протяжении многих ве-
ков остаётся источником нравственного воспитания человечества. 

Огромный воспитательный потенциал зарубежной классики, изучаемой по 
основной программе и на факультативных занятиях, должен составить значитель-
ную часть воспитательных возможностей, которыми располагает весь курс литера-
туры в школе. На произведениях зарубежной литературы можно ставить и решать 
масштабные проблемы нравственного плана, как и в связи с изучением отече-
ственных авторов. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности и своеобразие развития 
конфликта в современной лезгинской драматургии на материале произведений 
Абдуселима Исмаилова.  

Характерной чертой творческого стиля А.Исмаилова, по мнению автора 
статьи, является органичное соединение напряженной метафоричности со 
сжатой стремительностью развития конфликта. 

Также автор статьи прослеживает пути развития современной лезгинской 
драматургии, среди которых отмечена новая социальная действительность и 
профессиональный рост драматургов. 

Ключевые слова: драма, конфликт, современная лезгинская драматургия, 
«свадьба в тюрьме», Абдуселим Исмаилов, новый герой, действительность, свое-
образие сюжета, литературоведческий анализ. 
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Abstract. The article analyzes the features and originality of the development of the 
conflict in modern Lezgi drama based on the material of the works of Abduselim Is-
mailov. 

A characteristic feature of the creative style of A. Ismailov, according to the author 
of the article, is the organic connection of intense metaphoricity with the compressed 
swiftness of the development of the conflict. 

The author of the article also traces the ways of development of modern Lezgi dra-
ma, among which a new social reality and professional growth of playwrights are noted. 

Key words: drama, conflict, modern Lezgi drama, «wedding in prison», Abduselim 
Ismailov, a new hero, reality, originality of the plot, literary analysis. 

 
Современная лезгинская драматургия представляет собой яркую динамичную 

систему драматических жанров. От зарождения к современному этапу становления 
она (драматургия) прошла путь от одноактных пьес до драматической тетралогии, 
что свидетельствует о версификаторских возможностях современных лезгинских 
драматургов, вобравших в свое творчество не только национальный опыт предше-
ственников, но и опыт мировой литературы в области драматургии.  

Как правило, каждый переломный момент в истории, общественной жизни 
служит своеобразным толчком к развитию драматических жанров. Не столь дале-
кие 1990-2000-е годы явились для целой плеяды творческой интеллигенции, со-
временных художников слова очередным «толчком», этапом инициативного поис-
ка новых средств художественной выразительности и отображения действительно-
сти: структурно организованная система поэтики претерпевает существенную эво-
люцию в творчестве Абдуселима Исмаилова, Ханбиче Хаметовой, Арбена Карда-
шева, Наримана Ибрагимова, Абдулбари Махмудова и другие.  

Начав свой творческий путь от норм и канонов социалистического реализма, 
они приходят к созданию собственной оригинальной системы: разрушая изнутри 
клише соцреализма, писатели одновременно меняют и свое понимание реализма 
как постоянно меняющейся системы, где вместе с анагенезом жизни, уровнем 
жизни меняется сама система ценностей и человеческих идеалов. Таким образом, 
мастера художественного слова побуждают читателя, а порой и зрителя, к пере-
смотру некоторых сторон поэтики предыдущего периода, что и является характер-
ным для постмодернизма [3, с. 87]. 

В лезгинской драматургии этого периода появляется новый герой (и не 
один!): свободный в выражении своих чувств, мыслей, поведения, не приемлющий 
на веру готовые истины, находящийся в постоянном нравственном поиске. Однако 
каждый «новый герой» по-своему понимал «свободу выражения чувств», «свободу 



30  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (46), 2023 
 

 

выражения мыслей», «свободу поведения и слова», а также – «поиск своего «Я» и 
«нравственность».  

Наиболее ярко эти типажи запечатлены в драматических произведениях, как 
мы думаем, в силу динамичности конфликта и мобильности, свойственного драма-
тическому роду, что более всего отвечало потребностям и характеру времени. 
Преремены, претерпеваемые гуманитарной культурой, ярко прослеживаются в 
драме «Свадьба в тюрьме» («Дустагъда мехъер») Абдуселима Исмаилова, который 
в современной лезгинской литературе известен как драматург, писатель, автор рас-
сказов, повестей, монологов, драм. 

Особый эмоциональный накал характерен для его драматических произведе-
ний «Взорвался дом», «Свадьба в тюрьме», «Кири Буба», «Притворщики», полу-
чившие признание зрителя за их психологизм, за яркие образы, за воспевание не-
ординарной, героической личности и вошедшие наряду с повестями и монологами 
в сборник «Свадьба в тюрьме», явившийся показателем многогранности высокого 
таланта художника слова - Абдуселима Исмаилова 

Подробнее хотелось бы остановиться на анализе драмы «Свадьба в тюрьме», 
которая, на наш взгляд. воспринимается как социальная драма. 

В основе произведения, на первый взгляд, лежат взаимоотношения сокамер-
ников - Художника, Боксера, Малла Хаджи и Келче, представляющих разные слон 
общества, каждый из них находится в нравственном поиске своего «Я». Герои, не-
смотря на ограниченность пространства, живут каждый своей жизнью: Художник 
рисует, Малла молится. Боксер и Келче, соответственно своим именам, буйствуют;  
у каждого из них своя картина мира, свое понимание свободы, каждый из них яв-
ляется «героем своего времени». 

Первая сцена знакомит зрителя и читателя с обстановкой и мышлениям геро-
ев. Данная сцена держит читателя в постоянном напряжении: в тюрьме готовится 
переворот - «свадьба». Заманив охрану криками в камеру, Боксер и Келче завладе-
ли ключами. 

Во второй и последующих сценах говорится о бунте и процессе его подавле-
ния, где главное место, на наш взгляд, автор отводит беседе начальника тюрьмы 
Мамалиева с Художником. Начальник тюрьмы Мамалиев уверен, что Боксер и 
Келче затеяли переворот в собственных интересах, судьба остальных осужденных 
их не интересует.  

Для подавления бунта в тюрьме привлечены силы ОМОНа, однако Мамалиев 
не торопится отдавать им приказ. Он вступает в переговоры с зачинщиками бунта, 
где принимает их условия - заключить брак между заключенными Патей и Келче, 
однако выдвигает встречное - все осужденные должны разойтись по камерам. 
Осужденные приняли и согласились с условиями начальника тюрьмы. Переговоры 
прерывает радио.  

Прокурор угрожает Мамалиеву ответственностью перед законом и требует 
отдать приказ силам ОМОНа. Художник торопит Мамалиева, многозначительно 
напоминая ему, что «по другую сторону тюремных стен есть генералы, знающие 
вкус крови, которые не захотят понять» [1, с. 127].  

События развиваются стремительно по нарастающей. 
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Если рассматривать произведение А. Исмаилова с позиций принципов худо-
жественного отображения действительности, оно, на наш взгляд, может быть ква-
лифицировано как драма. Если оценивать события, сюжет, поступки героев со-
гласно их поведению - как комедия. 

Художник, как известно, изображает действительность в ее взаимоотношени-
ях с человеком. Существует три типа этих взаимоотношений, которые и опреде-
ляют специфику каждого литературного рода. В эпосе сталкиваются человек и 
общество, в лирике раскрываются переживания личности, ее реакция на те или 
иные явлении в жизни, а в драме противостоят друг другу характеры, что и под-
тверждается рассматриваемым нами произведением. 

Конфликт «Свадьбы в тюрьме» основан на следующем: граница противопо-
ставления умов, убеждений (Художник - Малла - Боксер и Келче - это одна сю-
жетная линия, другая – осужденные - начальник тюрьмы - прокурор) в произведе-
нии (как и в нашем обществе) нарушена, следовательно, столкновение интересов 
стало неизбежным. 

В драме порой переплетаются комическое с драматическим. Этот прием ав-
тора, на наш взгляд, был рассчитан на зрителя, так как драматическое произведе-
ние все же ориентировано на требование сцены. В драматических произведениях 
нет места лирическим описаниям [2, с. 111-114]. Внешность и характер героев рас-
крываются через их речь и действия. Через речь героев зритель знакомится как бы 
вплотную с самими фактами.  

Мастерство А. Исмаилова сказалось и здесь. Нет ни единой лишней фразы. 
Речь героев лаконична, но не суха. Подробности речевого поведения героев сцеп-
лены собственной логикой настолько надежно и прочно, что использование раз-
личных приемов голос за сценой, монологи автора, реплики в сторону и т.д.), само 
собой, оказались бы излишними. Речь героев изобилует аксиомами, характеризу-
ющими время власть, законы, людей. Временами герои, как и само время, проти-
воречивы. 

Обращение к богу одного из героев драмы (Молла Хаджи) с одной стороны 
выглядит как безысходность и вынужденное смирение с реальностью, с другой - 
как вековая народная мудрость, вера во всевышнюю справедливость, к которой 
человек часто приходит из-за бесправности и беспомощности. Именно так выгля-
дит обращение к богу, пусть не прямое, а косвенное, другого героя - начальника 
тюрьмы: 

- Да, Малла Хаджи. Всем сообщи, что под богом ходим. Ни одно деяние, ни 
один поступок не пройдут бесследно, кара настигнет, за все воздастся. [1, с. 112] 
(Перевод с лезгинского наш – Казимагомедовой Ф.И.) 

Встает вопрос: кому же он напоминает о божьей каре? Не «системе» ли, ча-
стью которой он является и которую он представляет, «пленником», который он 
является? 

Да!!! И это печально. Это «духовная тюрьма», из которой нет выхода. Это 
безысходность. В момент, когда бунт казался подавленным, прокурор активизиру-
ет действия ОМОНа. Почему же Мамалиев не сдержал слова? Потому что он - 
«пленник системы»! 
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Психологизм драмы, как видим, усиливается осознанием Мамалиевым соб-
ственной «несвободы». А. Исмаилов великолепно передает душевный разрыв ге-
роя самого с собой. 

Понимание и осознание героем собственной духовной несвободы - это конец! 
Конец драмы, как личной (Мамалиева), так и художественной. 

Проведенный анализ убеждает нас в том, что писатель не повторяет ни себя, 
ни других. И это, на наш взгляд, залог того, что произведение заняло свое место в 
литературном процессе. 

А. Исмаилов «не жаждет» прекрасного мира. Он призывает общество в лице чи-
тателя обратить внимание на то, что он делает, чем занят и к чему все это приводит. 

Образы Боксера, Художника, Марго, Пати, Малла Хаджи и, наконец, Мама-
лиева привлекательны именно своей естественностью проявления характера, свой-
ственного времени, периоду создания драмы; тот редкий случай, когда время, опи-
сываемое в произведении, и время создания произведения гармонично совпало. 
Конечно же, писатель не копирует жизнь, а переосмысливает факты и как бы тво-
рит вторую действительность с помощью вымысла. 

В рассматриваемой нами драме автор настолько широко обобщил факты 
жизни, настолько проник в их глубину, что сюжетная линия вышла далеко за пре-
делы конкретного места (тюрьмы) и времени. Тюремная камера 90-х годов XX ве-
ка с его разнослойными обитателями может восприниматься как символ «демокра-
тического» общества тех лет, а вопросы Художника – риторическими. 

Вершиной художественного мастерства А. Исмаилова - драматурга стал об-
раз Художника, совершенно новый для всей лезгинской драматургии, мудрый, 
глубокий, проникновенный. 

На протяжении всей драмы Художник ищет в работе над картиной творче-
ского удовлетворения и отражения в ней действительности. Именно по причине 
последнего в картине меняются цвета. Это его собственное восприятие жизни в ее 
преломлениях через искусство.  

Картина - деталь, являющаяся удачной находкой драматурга. В ограниченном 
пространстве, в небольшой период времени, с ограниченным количеством дей-
ствующих лиц А.Исмаилову удалось реалистично изобразить нравственную и по-
литическую жизнь эпохи с позиций философа, каковым и является Художник, ко-
торый смотрит на мир «из окна темной камеры». 

При чтении драмы в глаза бросаются две черты, характерные стилю автора. 
Это стремительность и чрезвычайная сжатость. А. Исмаилов избегает не только 
многословия (хотя речь героев метафорична), но и обстоятельности. 

Соединение обеих этих черт - напряжений метафоричности со сжатой стреми-
тельностью - порой затрудняет точную расшифровку авторской позиции. Некото-
рые грани мысли остаются не обнаруженными, хотя А. Исмаилов ничего не зашиф-
ровывает. Но она проносится в поле зрения читателя с быстротой, затрудняющей 
видение, тем самым заставляя читателя самого думать и принимать решение. 

Тюрьма в драме - символ, с одной стороны - общества, с другой - духовности. 
А. Исмаилов изображает эту «тюрьму» в период брожения и переходов, сме-

щений и перемещений. На наш взгляд, А. Исмаилов в драме «Свадьба в тюрьме» 



№2 (46), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  33 
 

 

развивает концепцию человека в современном мире, в его незримой и даже порой 
им неосознаваемой зависимости. 

Как видим из произведения, заслугой современной лезгинской драматургии 
является и расширение тематики и как следствие этого – обогащение типологии 
характера. Героями произведений становятся люди разных социальных слоев.  

Однако основным объектом изображения (ключевой фигурой) становится ха-
рактер представителей старшего поколения (в драме – образ Мамалиева; он стар-
ше всех по возрасту; он связующее звено между двумя мирами – тюрьмой и сво-
бодой, законом и беззаконием; его нравственные ценности и понимание мира идут 
вразрез с представителями «обоих миров»), и это объяснимо.  

Представителя старшего поколения являют собой особое мировоззрение и 
непреходящую ценность национальных традиций. Именно Малалиев в наиболь-
шей степени заключает в себе те многовековые, патриархальные начала, которые 
принято называть сутью и духом народа, именно он в произведении, прежде всего, 
человек, со своим мироощущением, философски осмысливающий современность в 
контексте нравственности. 

Драма полна не только внешних противоречий (между двумя мирами), но и 
внутренних (душевных сомнений каждого героя). 

Сюжет драмы строится вокруг главного события – свадьбы, а точнее места – 
тюрьмы. 
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Повышение качества образования является важной проблемой. Решение этой 

проблемы связано с изменением содержания образования, оптимизацией методов 
и приемов организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением 
целей и результатов образования. Проблема повышения профессиональной компе-
тентности будущих учителей в настоящее время является одной из приоритетных 
в системе высшего образования.  

Под профессиональной компетентностью будущих учителей понимается не 
только совокупность знаний, компетенций и умений студентов, сформированных в 
процессе обучения, но и способность ориентироваться в современных информаци-
онных потоках, готовность к выбору и использованию педагогических средств 
информатики в своей педагогической деятельности. Учителя должны иметь широ-
кий кругозор и быть знакомы как с общим, так и с образовательным программным 
обеспечением. Учителям также придается особое значение в решении проблем со-
временного образования, и важной частью их профессиональной подготовки явля-
ется приобретение соответствующих компетенций для эффективного использова-
ния возможностей современных информационных и коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе. 
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Период обучения будущих учителей имеет большое значение, так как именно 
в этот период они приобретают основные компетенции. Также важно знать, какие 
компетенции необходимы для будущей профессиональной деятельности учителя.  

Выпускник педагогического профиля должен иметь полностью сформиро-
ванную профессиональную компетентность, под которой понимается готовность к 
решению профессиональных задач, реализуемая посредством профессиональной 
деятельности [3]. Таким образом, для повышения уровня профессиональной ком-
петентности студентов вуза с первого года обучения необходимо знакомить с дея-
тельностью, способствующей их профессиональному росту и совершенствованию. 

К важным компетенциям для учителей относятся следующие: 
- Способность отбирать подходящую и значимую научную информацию для 

учеников; 
- способность к постоянному самосовершенствованию и самостоятельному 

развитию знаний в своей предметной области; 
- способность поддерживать интерес к изучению новых информационных 

технологий; 
- Способность владеть учебно-методическим комплексом и применять его на 

практике 
- способность иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и окружа-

ющий мир и делиться им со своими учениками. 
Наряду с уровнем сформированности профессиональных компетенций, каче-

ство профессионального образования оценивается через систему показателей, ха-
рактеризующих конечный результат деятельности, таких как качество подготовки 
выпускников, а также систему обеспечения образовательного процесса [2].  

Следовательно, качество профессионального образования представляется че-
рез качество образованности выпускника университета, понимаемое как соответ-
ствие его динамическим требованиям социально-экономической и культурно-
профессиональной сфер жизни (нормам, стандартам). 

Оценивать сформированность профессиональной компетентности будущих 
педагогов по следующим параметрам: 

- степень мотивации к выполнению функциональных обязанностей; 
-уровень межличностного взаимодействия (с учащимися, их родителями, дру-

гими педагогами); 
- анализ производительности труда как учеников, так и педагогов; 
- планирование педагогической деятельности; отбор материалов, методов и 

средств обучения; 
- уровень сформированности организационных навыков (работа в команде, 

работа в группах, индивидуальная работа); 
- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 
- само- и рефлексивный анализ педагогической деятельности. 
Одной из наиболее острых проблем в системе педагогического образования 

является сложность подготовки учителей к реальным ситуациям образовательной 
практики. Эта общая проблема, хотя и взаимосвязанная и более конкретная, явля-
ется важным и критическим вопросом для педагогического образования: 



36  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (46), 2023 
 

 

- будущим учителям трудно обновлять и применять полученные знания; 
- учителя не подготовлены систематически к решению практических проблем 

в своей профессиональной деятельности, в основном на узком методологическом 
уровне; 

- чрезмерная технологизация, излишние методологические предписания, что 
приводит к реальному провалу творческого компонента профессиональной подго-
товки учителей. 

- неспособность педагогов вырабатывать собственные стратегии и тактики 
принятия решений, направленные на достижение оптимальных результатов в про-
фессиональных ситуациях с учетом конкретных условий ситуации. 

- отсутствие целостной методологической основы профессиональной подго-
товки учителя, сочетающей наиболее эффективные идеи, принципы и способы де-
ятельности [4]. 

Перечисленные проблемы могут быть решены путем систематизации и опти-
мизации использования ряда апробированных концептуальных подходов. Как фак-
тор профессионального становления студентов, создание развивающей образова-
тельной среды требует сотрудничества с высокотехнологичными учебными заве-
дениями, которые оптимально обеспечивают профессиональное становление сту-
дентов через различные творческие лаборатории руководителей, мастер-классы, 
тренинги, презентации и т.д.  

Действительно, студенты осваивают усовершенствованные технологии, при-
меняют современные методы, формы, виды и средства обучения, участвуют в 
научно-исследовательской деятельности. Все это создает благоприятные условия 
для профессионального развития учащихся, повышает их мотивацию к самореали-
зации и увеличивает шансы на переживание "ситуации успеха" в школе, где ре-
шаются учебные проблемы и проблемные ситуации. Одним из способов преодоле-
ния многих проблем является использование активных форм обучения.  

Активная форма обучения - это такая форма обучения, при которой ученик 
переходит от позиции слушателя к позиции участника образовательной ситуации. 
Система педагогического образования должна, с одной стороны, отвечать задачам 
личностного и профессионального развития педагогов, способных воспитывать 
подрастающее поколение в контексте непреходящих ценностей и смысла суще-
ствования, а с другой - уметь адаптироваться к условиям модернизации современ-
ного общества, учитывая основные тенденции в динамике подготовки учителей. 
Несомненно, она должна быть направлена на дальнейшее совершенствование [1]. 

Таким образом, самоутверждение педагогов в профессиональной деятельно-
сти, ведущее к успеху и полной самореализации, должно ориентировать будущих 
учителей на поиск собственных путей профессионального развития в период обу-
чения в педагогическом колледже и убедить их в том, что рост их профессиональ-
ного мастерства зависит от личного саморазвития и самосовершенствования.  

Многое зависит от того, насколько удастся сориентировать будущих учите-
лей на поиск собственного пути профессионального развития и убедить их в том, 
что рост их профессионального мастерства зависит от личностного саморазвития и 
самосовершенствования. Очевидно, что одной из главных задач вузовского педа-
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гогического образования является подготовка студентов к постоянному самораз-
витию в их будущей педагогической деятельности. 
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Аннотация. Современное состояние проблем психологической адаптации 
молодых специалистов отражает усиливающееся противоречие между возрас-
тающими требованиями общества к знаниям и профессиональным навыкам мо-
лодых педагогов. В то же время, даже при высоком уровне подготовленности к 
педагогической деятельности профессиональная адаптация молодого педагога 
может протекать длительное время и довольно сложно. В связи с этим актуаль-
на необходимость планомерной системной и поступательной работы по психоло-
го-педагогическому сопровождению молодого учителя и его профессионального 
становления и развития. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, молодой педагог, 
профессиональная адаптация, наставничество. 
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Annotation. The current state of the problems of psychological adaptation of 

young professionals reflects the growing contradiction between the growing demands of 
society for the knowledge and professional skills of young teachers. At the same time, 
even with a high level of readiness for pedagogical activity, the professional adaptation 
of a young teacher can take a long time and is quite difficult. In this regard, the need for 
systematic systematic and progressive work on the psychological and pedagogical sup-
port of a young teacher and his professional development and development is urgent. 

Key words: psychological and pedagogical support, young teacher, professional 
adaptation, mentoring. 

 
Характеризуя нынешнее состояние образования многие специалисты, не по-

наслышке знающие о положении дел в области образования в современной Рос-
сии, все чаще отмечают признаки глубокого кризиса в этой сфере общественной 
жизни. Отмечается, что многочисленные реформы в образовании, проводившиеся 
в нашей стране в последние десятилетия, не только не дали положительных ре-
зультатов, но, напротив, после каждой реформы ситуация в образовании только 
ухудшалась.  

Выпускники учреждений среднего и высшего профессионального педагоги-
ческого образования ежегодно пополняют коллективы дошкольных и общеобразо-
вательных организаций. Уровень их подготовки к практической профессионально-
педагогической деятельности, их личностная готовность к работе в детском саду и 
школе, так или иначе, сказываются на решении проблем в образовании. Одна из 
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проблем подготовки молодых учителей – несоответствие профессиональной ком-
петентности выпускников современному уровню развития общего образования. 
Работодателями констатируется недостаточная готовность выпускников педагоги-
ческих вузов к успешной педагогической деятельности.  

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию (21 
апреля 2021 года) подчеркнул: «Прошу Правительство уделить самое пристальное 
внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом зависит 
будущее России». В системе образования предметом особого внимания является 
вхождение молодых педагогов в профессиональную деятельность, формирования 
молодого специалиста как субъекта профессиональной деятельности. До начала 
самостоятельной работы в качестве учителя или воспитателя субъектность буду-
щих специалистов проявлялась только в учебно-профессиональной деятельности.  

Переход от учебно-профессиональной деятельности к непосредственно про-
фессионально-педагогической деятельности связан с качественными изменениями 
в жизни и деятельности молодого человека. Эти изменения, с одной стороны, явно 
отражаются на личности молодых людей, начинающих свою трудовую биогра-
фию, а с другой – они сами зависят от уже сложившихся к началу самостоятельной 
практической деятельности особенностей личности молодых педагогов.  

Становление молодого специалиста начинается с осознанного выбора про-
фессии (I этап), продолжается в теоретической и методической подготовке в ву-
зе/колледже (II этап), завершается адаптацией молодого педагога (учителя, воспи-
тателя) к труду в образовательной организации (школе, детском саду) в период 
стажировки и в процессе самостоятельной работы на основе освоения передового 
педагогического опыта (III этап).  

Адаптация к профессионально-педагогической деятельности – важный этап в 
профессиональной карьере любого педагога. Не будет преувеличением утвержде-
ние, что успешность адаптации определяет всю дальнейшую профессиональную 
жизнь педагога, т.к. во многом именно от качества адаптации зависит, останется 
ли молодой специалист в профессии, или покинет ее, едва начав, будет ли он про-
фессионально и личностно развиваться, или очень скоро его настигнет профессио-
нальная деформация, эмоциональное выгорание. Известно, что 90% людей, уво-
лившихся с работы в течение первого года, приняли решение уже в первый день 
своего пребывания в новой организации. И специальная процедура введения ново-
го сотрудника в организацию может способствовать снятию большого количества 
проблем, возникающих в начале работы».  

Успешной адаптации молодых специалистов способствует грамотно органи-
зованное психолого-педагогическое сопровождение этого процесса в конкретной 
образовательной организации. Почему нужно сопровождать молодого педагога на 
этапе его адаптации к профессиональной деятельности, а не оставлять его наедине 
с его проблемами?  

Приведём некоторые доводы, на которые, с нашей точки зрения, нужно обра-
тить особое внимание.  

Первый. Отношения внутри педагогического коллектива являются фактором, 
который оказывает большое влияние на молодого специалиста. Сопровождение 
призвано помочь молодому педагогу найти своё место среди уже установленных и 
закрепленных контактов. 
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Второй. Современные исследования показали, что «студенты, в том числе бу-
дущие педагоги, поверхностно знают себя как субъекта своей профессии и лич-
ностного саморазвития».  

Третий. К сожалению, в процессе подготовки будущих педагогов в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях остаются некоторые 
проблемы в изучении психологии. Психология изучается в отрыве от предмета, 
который будет преподавать будущий учитель (соответствующую аналогию можно 
проследить и по отношению подготовки будущих воспитателей), а методика пре-
подавания предмета – в отрыве от психологии.  

Например, изучение способностей остаётся без внимания в курсах методики, 
и о них говорят лишь в курсах психологии. Молодой учитель/воспитатель вынуж-
ден самостоятельно конкретизировать психологические понятия, законы на свой 
предмет. Помочь разрешить ситуацию может грамотное психолого-педагогическое 
сопровождение.  

Четвёртый. Аналогично обстоят дела с дидактической подготовкой будущих 
педагогов. Выход снова заключается в психолого-педагогическом сопровождении! 
Конечно, в этих рамках у молодого педагога (как и у других субъектов образова-
тельных отношений) могут быть собственные цели и задачи.  

Пятый, вытекающий из третьего и четвертого. Адаптация молодого педагога к 
профессионально-педагогической деятельности – это восхождение от абстрактного 
к конкретному, которое возможно, на наш взгляд, на основе сведения воедино дан-
ных дисциплин, которые будущий педагог осваивал в профессиональном учебном 
заведении, прежде всего – психологии, дидактики, методики. Большинству молодых 
педагогов сделать это самостоятельно не под силу. Выход – сопровождение. 

Наиболее эффективным в сопровождении адаптации молодых педагогов к 
профессиональной деятельности, как показала практика, является наставничество. 
Наставников нужно специально готовить к работе с молодыми педагогами и мето-
дически поддерживать на протяжении всего периода работы. В конечном итоге 
встаёт важный вопрос: по каким критериям можно оценить качество психолого-
педагогического сопровождения адаптации молодого педагога к профессиональ-
ной деятельности?  

Одним из таких критериев, на наш взгляд, является появление у молодого пе-
дагога самоощущения профессионализма. Оно появляется только у адаптирован-
ного к профессиональной деятельности педагога, и проявляется в раскрепощённо-
сти, внутренней свободе, уверенности в своих силах. Такое самоощущение влияет 
на педагога, меняет его отношение к труду и привносит радость в педагогическую 
деятельность. Когда учительский труд приносит удовлетворение? Когда он:  

− окупается (в материальном плане, конечно, тоже; но не только); 
 − способствует продвижению учеников;  
− раскрывает таланты учеников.  
Ещё несколько важных, с нашей точки зрения, моментов, которые характери-

зуют адаптированного к профессиональной деятельности учителя/воспитателя:  
− учитель (воспитатель) больше предъявляет претензии к себе, а не к учени-

кам (воспитанникам), их родителям, своим коллегам;  
− учитель (воспитатель) проявляет нескрываемый интерес к разнообразию 

учащихся (воспитанников);  
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− учитель (воспитатель) проявляет терпимость к ошибкам;  
− у учителя (воспитателя) высокий уровень познавательной активности, вы-

раженная потребность к исследовательской работе, которая сопровождается по-
вышенной работоспособностью.  

Целенаправленная познавательная деятельность является основой самообра-
зования педагога. На наш взгляд, существенным показателем того, что сопровож-
дение молодых педагогов в конкретной образовательной организации состоялось 
как система, являются их утверждения: «Это – моё!»; «Я на своём месте!»; «Я – 
часть команды!», и утверждения коллектива образовательной организации: «Как 
здорово, что Вы, …, пришли в нашу школу!»; «Вас, …, нам не хватало!».  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что уровень подготовки моло-
дых педагогов к практической профессионально-педагогической деятельности, их 
личностная готовность к работе в школе, так или иначе, сказывается на решении 
проблем в образовании. От личностных особенностей и степени готовности моло-
дых педагогов к профессионально-педагогической деятельности зависит их адап-
тация к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье говорится о влиянии личности преподавателя на со-

циально-нравственные, профессиональные качества будущих специалистов. Рас-
крыта и обоснована роль личности преподавателя не только как учителя, но и 
наставника, воспитателя будущего профессионала, примера для подражания. 
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Annotation. The article talks about the influence of the teacher's personality on the 

socio-moral, professional qualities of future specialists. The role of the personality of the 
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Профориентация является жизненно важной частью школьного образования, 

но ею часто пренебрегают. Передача знаний и развитие навыков у ребенка — это 
просто первый шаг на долгом пути его карьеры. В школе детей учат множеству 
предметов, и они также могут выбирать из множества внеклассных занятий. Одна-
ко после окончания школы они должны сузить круг своих предпочтений и выбрать 
предметы и курсы, которые им наиболее интересны или в которых они преуспева-
ют.  

Выбор правильной области, на которой нужно сосредоточиться, а затем вы-
бор правильного колледжа, работы и многого другого может быть очень сложным 
процессом. Планирование своего будущего может показаться пугающим для 
большинства школьников, но профориентация — это инструмент, который может 
помочь разбить этот сложный процесс на более мелкие шаги, которыми легко 
управлять. 

Многие школы за рубежом нанимают специализированных профориентато-
ров или консультантов, которые уделяют индивидуальное внимание каждому ре-
бенку. Ученик и гид ведут многочисленные беседы в течение нескольких месяцев 
или даже лет, в ходе которых вместе выясняют наилучшие и наиболее жизнеспо-
собные карьерные пути для ребенка. 

Профориентация может помочь детям обрести осведомленность и ясность, 
поставить определенные цели и составить планы для достижения этих целей. 



№2 (46), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  43 
 

 

Профориентация — это не просто обсуждение с ребенком его симпатий и ан-
типатий. Это более сложный процесс с несколькими этапами, в конце которого у 
учащегося появляется ясность в отношении своих целей и плана их достижения. 
Вот некоторые важные аспекты профориентации: 

Большинство учащихся не в полной мере осведомлены о множестве вариан-
тов карьеры, которые открыты для них. У них могут быть ограниченные знания 
или определенные предубеждения, которые мешают им быть открытыми для раз-
личных работ. Карьерные справочники рассказывают учащимся обо всех возмож-
ных профессиях и побуждают их быть открытыми ко всем альтернативам. 

Профориентация часто включает в себя прохождение учащимися стандарт-
ных психометрических тестов, а также тестов на интерес и способности, которые 
позволяют детям, а также родителям и учителям лучше понять сильные и слабые 
стороны, интересы и способности ребенка.  Это помогает им выбрать успешную 
карьеру. 

Возможно, наиболее важной частью профориентации является создание пла-
на действий для учащегося. Приняв во внимание его навыки и интересы, руковод-
ство по профессиям помогает учащемуся составить список возможных вариантов 
будущего. Они могут сохранять непредвзятость, а также создавать несколько гиб-
ких планов будущего образования, опыта работы, стажировок, обучения и т. д. 

Профориентация не заканчивается после составления предварительных пла-
нов на будущее. Наставники также помогают учащимся предпринять шаги для до-
стижения этих планов и целей. Обучение детей различным вариантам высшего об-
разования, курсам обучения, дипломам и т. д., доступным им, и поощрение их к 
развитию необходимых навыков также является важной частью профориентации. 

Первым шагом профориентации является обсуждение сильных и слабых сто-
рон учащегося, препятствий, возможностей, стремлений и интересов. Этот процесс 
позволяет ребенку оценить себя с помощью внешнего руководства и выяснить, ка-
ковы его основные сильные и слабые стороны. Они узнают, к каким областям они 
склонны от природы и где им нужно работать над собой. 

Решение о том, какую профессию выбрать, является, пожалуй, одним из са-
мых важных решений, которые человек принимает в своей жизни. Многие дети не 
понимают, какой путь они хотят выбрать, особенно когда у них есть интересы в 
разных областях. Профориентация помогает детям получить четкое представление 
о том, чем они больше всего подходят, принимая во внимание различные факторы, 
такие как их таланты, их интересы, будущие возможности трудоустройства и т. д. 

Отсутствие заранее определенной долгосрочной цели может стать одним из 
самых больших препятствий в развитии ребенка. Если учащийся не уверен в том, в 
каком направлении он хочет двигаться в карьере, он не может начать работать над 
достижением этой цели. Это может привести к тому, что они будут чувствовать 
себя потерянными и растерянными. Профориентация помогает им ставить перед 
собой определенные цели, к достижению которых они могут приступить с самого 
раннего возраста. 

Осознание своих сильных и слабых сторон является важной частью само-
оценки. Точно так же устранение нерешительности и путаницы в отношении свое-
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го карьерного пути также может помочь в укреплении уверенности в себе. Профо-
риентация помогает учащимся стать уверенными в себе и поверить в себя, чтобы 
выйти в мир и осуществить свои мечты. 

Среднее образование определяет карьерный путь учащихся, и учителя на 
этом уровне играют важную роль – роль в профориентации школьников, помогая 
им в выборе предметов и обеспечивая профориентацию, знание. Учителя играют 
важную роль в профориентации учащихся общеобразовательных школ, потому что 
они служат образцами для подражания, определяют карьерные устремления и спо-
собности учащихся, помогают в интеграции стремлений и потенциала учащихся, в 
выборе предмета, профессиональной ориентации, помогают определить потенци-
альную карьеру и предоставить информацию о карьере и требования к ней.  

Учащиеся, практически не поощряемые в карьере учителями средней школы, 
вряд ли смогут достичь желаемой будущей карьеры. Учителя играют роль в выбо-
ре карьеры учащимися средней школы путем предоставления информации и кон-
сультирования их о возможных профессиях, критериях поступления и работе. 
Учителя оказывают огромное влияние на профессиональные цели учащихся и 
окончательный выбор профессии. 

Сегодняшний преподаватель играет огромную, более сложную роль в плани-
ровании учебного процесса и преподавании. Деятельность педагога ставит перед 
ним особые задачи и требования, как к его личности, так и деятельности. Большое 
внимание уделяется интеллектуальному потенциалу, моральному и нравственному 
облику преподавателя. Современный педагог должен не просто передавать знания, 
а должен развивать желание и умение приобретать эти знания и заниматься само-
образованием.  

В процессе своей деятельности педагог должен раскрыть потенциал обучае-
мого, сформировать у него мотивацию успеха и самостоятельность. Для того, что-
бы на уроке было интересно и задействованы все учащиеся, следует активизиро-
вать внимание, давать оригинальные ситуативные задания с использованием раз-
личных форм общения обучающихся, уметь снимать позитив, прийти на помощь в 
необходимый момент, любить и понимать шутки, не жалеть доброго слова, зада-
вать ситуацию успеха. 

Одним из благоприятных факторов эффективности учебного процесса явля-
ется педагогически грамотно организованная и целенаправленная работа препода-
вательского коллектива, который имеет одну главную цель – подготовить высоко-
квалифицированного, способного к конкуренции молодого специалиста, облада-
ющего рядом отличительных качеств: 

- должны быть активизированы сенсорные системы: внимание, память, мыш-
ление; 

- должны отличаться аналитическим складом ума, гибко адаптироваться в 
быстро меняющихся жизненных ситуациях; 

- видеть самообразование как путь к самосовершенствованию; 
- уметь критически мыслить, быстро реагировать на возникающие проблемы 

и, используя знания и современные технологии, искать пути их решения; 
- подходить к работе творчески, предлагать новые идеи; 
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- быть эрудированным, пунктуальным, ответственным, коммуникабельным, 
активным, иметь способности работать в команде; 

- объективно оценивать собственные и чужие поступки. 
Для формирования перечисленных выше качеств необходимо воспитывать их 

в процессе обучения, т.е. создавать на занятиях проблемные ситуации, а пути их 
решения предоставлять искать самим учащимся. Педагог в данной ситуации будет 
только направлять, и контролировать их.  

Личность педагога играет немаловажную роль в развитии и становлении ду-
ховно-нравственных ценностей и должна являться моделью профессионала для 
становления личности учащихся. 
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Аннотация: В данной статье сделан экскурс в историю возникновения и 
развития отечественного вида борьбы и системы самозащиты под названием 
самбо. А также даются сведения о творческих исканиях советских тренеров и 
спортсменов, у колыбели которых стояли выдающиеся специалисты такие как: 
В.А. Спиридонов, В.С. Ощепков, А.А. Харлампиев. 
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Abstract: The article presents an excursus to the genesis and development of the 

new type of fighting and self-defense system called sambo. It also provides information 
on the creative search of Soviet coaches and sportsmen, pioneered by outstanding spe-
cialists such as V.A. Spiridonov, V.S. Oshchepkov, A.A. Kharlampiev. 

Key words: defense and attack arts, “self-defense system”, “unarmed defense”, ju-
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Самбо родилось в нашей стране в результате творческих исканий советских 

тренеров и спортсменов. Советское по рождению и интернациональное по самой 
своей сущности, оно объединило тысячелетний опыт разных народов в области 
борьбы и самозащиты. В спортивном самбо может быть использован любой приём 
любого национального или международного вида борьбы, а его боевой раздел 
включает лучшие достижения различных систем самозащиты. Такой широкий 
принцип отбора приёмов позволил сформировать богатейший технический арсе-
нал самбо, который вполне заслуженно называют «невидимым оружием». Оружи-
ем, которое всегда с тобой. 

Таким образом, самбо произрастало не из одного, а сразу из нескольких кор-
ней, порой совсем разнородных. Даже само название нашей борьбы, как и ее отда-
ленных прототипов, неоднократно изменялось как будто бы специально для того, 
чтобы усложнить труд будущих историков спорта: «самозащита», «самоз», систе-
ма «сам», «самбо», «вольная борьба», «борьба вольного стиля», «вольная борьба 
самбо» и только затем – привычное всем «борьба самбо». 

Точно так же существует и несколько вариантов исчисления возраста этого 
вида единоборства. Одни склонны (считать) начинать историю самбо с ноября 
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1938 г., когда оно было официально введено в число культивировавшихся тогда в 
Советском Союзе видов спорта. Другие вполне резонно замечают, что состязания 
по этой борьбе проводились и ранее осени 1938 г., а складывалась она уже в нача-
ле 30-х. Третьи же справедливо указывают на то, что прообраз самбо стал форми-
роваться еще ранее – в начале 20-х годов. 

При этом, говоря о рождении самбо, его возникновение, как правило, связы-
вают с именами различных наших спортивных специалистов. Традиционно счита-
ется, что у колыбели самбо стоят три выдающиеся личности: В.А. Спиридонов, 
В.С. Ощепков и А.А. Харлампиев. Действительно, деятельность каждого из них – 
целый этап в становлении этой борьбы. И все-таки было бы неправильно рассмат-
ривать историю создания самбо в первую очередь под углом личностного вклада 
этих, замечательных деятелей советской физической культуры. Их заслуги несо-
мненны и поистине огромны. Тем не менее, подобный внеисторический подход 
неминуемо скроет два весьма важных обстоятельства. 

Во-первых, и это самое главное, такая деятельность осуществлялась не про-
сто в силу замысла какого-то одного лица, а в тесной связи и под непосредствен-
ным воздействием определенной внутри- и внешнеполитической обстановки. Ее 
порождал именно «социальный заказ» данного времени. И заказ этот, всегда 
направленный на достижение поставленных партией и правительством целей, 
имел задачей помочь в решении проблем, возникавших перед нашей страной в 
различные периоды ее истории. 

Во-вторых, в реальной действительности работа по созданию нового вида 
борьбы на любом этапе непременно принимала коллективный характер. В ней, ра-
зумеется, в разной степени участвовало множество людей. Прежде чем говорить о 
всех перипетиях рождения самбо необходимо сделать экскурс в отдалённые истоки, 
как исторически складывалось искусство самозащиты и что представлял собой его 
международный уровень к тому времени, с которого началась биография самбо. 

В погожие осенние дни 1928 года Москва жила спортивными соревнования-
ми ещё невиданного в стране размаха – Всесоюзной спартакиадой. На улицах 
слышалась иностранная речь: в красную столицу прибыли рабочие-спортсмены 
многих стран. Среди них были и германские специалисты по джиу-джитсу. Немцы 
выступали в московских парках с показательными схватками, демонстрируя мол-
ниеносные броски и неотразимые захваты. Они были изрядно удивлены, узнав, что 
в Москве существовали свои мастера самозащиты, не только существовали, но да-
же осмелились бросить вызов. Однако самый большой сюрприз ожидал гостей 
впереди. Хотя они с немецкой добросовестностью точно следовали всем предпи-
саниям профессоров джиу-джитсу, московским парням из спортивного общества 
«Динамо» удалось нанести им поражение. 

Изумление гостей нетрудно понять: как могли столь успешно овладеть экзо-
тическим спортом в молодой и всё ещё испытывавшей серьёзные затруднения 
стране? 

А динамовцы были отлично тренированы, и главное – у них был целый ряд 
своих собственных приёмов, совершенно незнакомых приезжим атлетам. Тот 
стиль борьбы, с которым столкнулись германские спортсмены, уже не был япон-
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ским джиу-джитсу в точном смысле этого слова, хотя далеко ещё не стал борьбой 
самбо, какой мы видим её сегодня. Лучше всех подобную метаморфозу мог бы 
объяснить Виктор Афанасьевич Спиридонов. 

Штабс-капитан старой русской армии, «сломавший» две войны – русско-
японскую и первую мировую, на долю которого выпали и ранения, и боевые 
награды. Начинал он с того единственного, что имелось тогда – в самом начале 
двадцатых годов – японского джиу-джитсу в том виде, в каком оно существовало в 
русских и западноевропейских руководствах, весьма далёких от совершенства.  

Работа, конечно, велась, что называется на ощупь, почти вслепую. Далеко не 
всё выходило гладко. Немало было ошибок, заблуждений. Да и могло ли их не 
быть при таких сложных условиях? Главное, что Спиридонову удаётся встать на 
тот путь, по которому пойдёт развитие всего современного искусства защиты и 
нападения без оружия: создание новой, «синтетической» системы, составленной из 
лучших приёмов уже существующих систем. 

Этот человек не мог оставаться ортодоксальным копиистом. В нарушение ос-
новного японского канона он стал смело использовать подсказанные жизнью вари-
анты основных приёмов. И если в джиу-джитсу господствовала спекулятивная ак-
сиома «каждый приём и при любых условиях удаётся», то Виктор Афанасьевич 
разрабатывал способы мгновенных переходов от неудавшегося к следующему 
приёму. Хорошо зная все достоинства джиу-джитсу, Спиридонов тем не менее ни-
когда не был бездумным адептом этой знаменитой системы.  

Его мнение категорично и недвусмысленно: «Искусство самозащиты помогает 
одержать победу всеми имеющимися средствами, поэтому при самозащите нельзя 
придерживаться одной какой-либо системы, никогда не охватывающей всех много-
численных и многообразных положений при жизненных столкновениях, а необхо-
димо использовать всё полезное и из других систем, раз это ведёт к победе».  

И Спиридонов смело вводит в практику лучшие приёмы, заимствованные из 
вольной и классической борьбы, в том числе и запрещённые, берёт на вооружение 
удары из английского и французского бокса, кропотливо отыскивает самобытные 
приёмы, рождённые боевой и бытовой практикой. Отлично понимая, что любой 
приём «работает» только при необходимой быстроте исполнения, начинает (едва 
ли не впервые в практике вообще отечественной борьбы) хронометрировать время, 
затрачиваемое на их проведение. 

Осознанно или нет, но Спиридонов заложил надёжную основу будущего са-
моразвития своей системы. Если все преподаватели требовали только строго опре-
делённых движений при исполнении приёма, то Виктор Афанасьевич, обучив при-
ёму, непременно указывал, что таковой исполнять ученик сможет и при других за-
хватах, и взаиморасположении с противником. Главное исходить из основного 
принципа: в какой части тела и за счет какого воздействия причиняется противни-
ку боль или повреждение. Такая «работа по принципу» в течение нескольких деся-
тилетий существенно обогащала и совершенствовала арсенал «спиридоновского 
самбо». 

И вот в результате многолетнего труда Спиридонова на свет появилась ориги-
нальная система самозащиты. Её Виктор Афанасьевич поначалу именовал просто 
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«самозащита». Впоследствии, отдавая дань модным тогда сокращениям, назвал си-
стема «Сам». Но, вероятно, это название было не самым удачным, рождаются новые 
его варианты: «Самоз», и наконец, пришедшая на смену всем остальным звонкая 
аббревиатура «Самбо» по первым элементам слов «Самозащита без оружия». 

В своей работе Виктор Афанасьевич ставил перед собой только чисто прак-
тические цели: создание эффективной системы самозащиты, исключительно для 
служебного пользования. Случилось, однако, так, что именно эта система стала 
самым первым этапом существования в нашей стране нового прикладного вида 
«синтетической» борьбы в одежде, в котором разрешалось применение болевых 
приёмов.  

Того вида, какой сегодня мы называем борьбой самбо. Дело в том, что полу-
ченные на занятиях боевые навыки лучше всего закреплялись и совершенствова-
лись в вольной схватке. «Состязание является как бы высшей степенью трениров-
ки и последним этапом совершенствования бойца при изучении самозащиты» - та-
ково было мнение Виктора Афанасьевича. И его ученики выходили на ковёр в 
курточках, борцовских ботинках (а чаще – просто в гимнастёрках и носках) и про-
водили учебные схватки.  

Ненароком родившийся вид спорта оказался очень интересным и увлекатель-
ным. Постепенно стали организовываться закрытые соревнования и даже первен-
ства по специально разработанным Спиридоновым правилом. Борцы разделялись 
на семь, а впоследствии на восемь «весовых групп». В феврале двадцать девятого 
года впервые был проведён чемпионат московского «Динамо» по новому виду 
борьбы, а затем и другие состязания, тоже закрытые. 

Что касается конкуренции двух систем – спиридоновской и ощепковской, то 
таковой, строго говоря, просто-напросто, не было. Существовало противостояние 
двух самих этих мэтров, из которых, как это обычно бывает, каждый был в чем-то 
прав и в чем-то не прав. 

Когда в 1930 году Ощепков приехал в Москву, там уже безраздельно власт-
вовал Спиридонов, несмотря на то, что существовали и два других специалиста 
самозащиты – Н. Ознобишин и И. Солоневич. Ощепков стал преподавать в Цен-
тральной высшей школе милиции. Там он отступил от обязательной спиридонов-
ской программы и знакомил курсантов с собственной системой. Потерпеть этого 
Спиридонов не мог и добился увольнения своего соперника. 

Однако деятельность Василия Сергеевича успешно продолжалась в Москов-
ском институте физкультуры и ряде других спортивных и военных организаций. В 
излишнем полемическом запале он даже обвинил Спиридонова в полном профес-
сиональном невежестве и предложил публично апробировать сравнительные до-
стоинства двух методов.  

Однако Виктор Афанасьевич на это не пошел. Уверенный, и не без основа-
ния, в полезности проделанной им многолетней работы, он не пожалел, а скорее 
всего, не смог увидеть, что кое в чем Ощепков уже опередил его. Ощепков обви-
нил Спиридонова в том, что броски в его системе, а особенно подножки, разрабо-
таны довольно слабо. Это было сущей правдой. Виктор Афанасьевич пренебрёг 
этими действенными приёмами, хотя знал их и по иностранным руководствам 
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джиу-джитсу, дзюдо и по переведённой им книге Вестергарда по вольно-
американской борьбе. Броски он расценивал, прежде всего, не как основной, а все-
го лишь подсобный приём. В милицейской практике так оно и было.  

При аресте на улице бросок задерживаемого на мостовую, его тяжелые уши-
бы крайне неприятное впечатление производят на окружающих, да и не вынужда-
ются обстоятельствами, если речь идёт не об особо опасном преступнике. И 
вполне естественно, что до настоящего времени милиционеры и оперативные со-
трудники при задержании явно предпочитают использовать надёжные болевые 
приёмы. Так что позицию Спиридонова при всей её спорности здесь всё-таки 
можно понять, хотя и не вполне оправдать. 

Справедливости ради стоит сказать и то, что Ощепков, критикуя недочеты 
Спиридонова, сам тоже не во всём был прав. Так он обвинял Виктора Афанасьеви-
ча в том, что у того нет приёмов обезоруживания. В действительности, такие при-
ёмы, разумеется, практиковались и даже были описаны ещё в первом спиридонов-
ском руководстве.  

Точно так же неосновательно было утверждение Ощепкова о неприменимо-
сти «рычагов», т.е. болевых приёмов в положении стоя. Такие приёмы и сегодня 
широко используются в практике правоохранительных органов во всём мире, да и 
сам Василий Сергеевич преподавал их курсантам Высшей школы милиции, вклю-
чил в своё милицейское руководство в том же виде, что и Спиридонов, и постоян-
но применял их при обезоруживании. 

Системы Спиридонова и Ощепкова существовали параллельно, поделив сфе-
ры влияния: за Спиридоновым оставались правоохранительные органы и погран-
войска, а Ощепков работал в области спорта, включая массовую программу ГТО 
второй ступени и армейского рукопашного боя. При таком распределении Ощеп-
ков получил значительно более широкую арену для своей деятельности, подготов-
ка его учеников носила массовый характер, и в числе их были не просто спортсме-
ны-практики, но и немало преподавателей высокой вузовской квалификации. У 
Спиридонова этого не было, да и сам закрытый характер его системы отнюдь не 
способствовал её широкой популяризации. Такие обстоятельства не могли не по-
влиять на будущее. В борьбу двух противостоящих лагерей активно включились 
ученики как Спиридонова, так и Ощепкова, но у последних в конце концов оказа-
лось явное преимущество… 

Официально система Спиридонова умерла, да и само имя его вскоре оказалось 
прочно забытым. Казалось бы, полностью и единолично восторжествовали методы, 
пропагандировавшиеся Ощепковым, но так только казалось. Ученики Спиридонова, 
даже и воспринимая определённые элементы ощеповской техники, не только сохра-
няли, но и совершенствовали богатое наследие своего первого учителя. 

А один из учеников как Спиридонова, так и Ощепкова – В.П. Волков – сделал 
интереснейшую и весьма удачную попытку объединить то, что было сделано дву-
мя соперничавшими мастерами самозащиты, и в 1940 году выпустил капитальное 
руководство с грифом «Только для сотрудников НКВД». Руководство это стало 
основой преподавания самозащиты в дальнейшие годы, а его принципы, в той или 
иной степени, вошли в позднейшие варианты нашего рукопашного боя. 
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И сама идея нашего самбо состояла именно в том, чтобы собрать под одну 
крышу всё лучшее, что создано в интернациональном мире спортивных едино-
борств, боевых искусств и национальных видов борьбы нашей страны. 
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
 

Гасанов А.Р. 
МКОУ «Шилягинская СОШ», Маджалис 

 
Аннотация. Для плодотворной и эффективной деятельности учащихся в 

школах внедряют нетрадиционные формы проведения занятий. К таким заняти-
ям следует отнести: урок-спектакль, урок-игра, видеоурок и т.д. Опыт школьных 
преподавателей исследования педагогов-новаторов показали, что нестандартные 
формы проведения уроков поддерживают интерес учащихся к предмету и повы-
шают мотивацию учения.  

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только 
поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую 
самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. Однако 
необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам ор-
ганизации учебного процесса нецелесообразно, так как нестандартное может 
стать стандартным, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся ин-
тереса к предмету. 

Ключевые слова: урок, нестандартный урок, внеурочная форма, воспитание 
личности.  
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NON-STANDARD CONSTRUCTION OF BIOLOGY LESSONS AT SCHOOL  
 

Gasanov A.R.  
MGEI "Shilyaginskaya SCHOOL", Madzhalis  

 
Annotation. For fruitful and effective activity of students, non-traditional forms of 

classes are being introduced in schools. Such activities should include: a performance 
lesson, a game lesson, a video tutorial, etc. The experience of school teachers studies of 
innovative teachers have shown that non-standard forms of lessons support students' in-
terest in the subject and increase the motivation of teaching.  

Non-traditional forms of conducting lessons make it possible not only to raise stu-
dents' interest in the subject being studied, but also to develop their creative independ-
ence, teach them to work with various sources of knowledge. However, it should be not-
ed that too frequent recourse to such forms of organization of the educational process is 
impractical, since non-standard can become standard, which, ultimately, will lead to a 
drop in students' interest in the subject.  

Key words: lesson, non-standard lesson, extracurricular form, education personalities. 
 

Введение 
Одной из главных задач в преподавании биологии на сегодняшний день явля-

ется, достижение высоких результатов в процессе учебно-познавательной деятель-
ности учащихся, путем их заинтересованности в изучаемом материале. 

Проведение каждого урока - это большой труд, успех которого зависит от 
тщательной подготовки. Она начинается с осмысления того, каким будет урок, ка-
кие цели обучения он будет реализовывать. При подготовке к уроку необходимо 
отобрать учебный материал, определить методы, тип и структуру урока, подгото-
вить наглядные пособия и составить план или конспект [1]. 

На уроках биологии учащиеся систематически и последовательно приобре-
тают теоретические знания и навыки под руководством учителя соответственно 
государственной программе, а также элементы всестороннего развития личности. 
На уроках закладывается фундамент мировоззрения молодого поколения, поэтому 
одна из задач, которая стоит перед учителем на уроке, заинтересовать ученика 
изучаемым материалом [2]. 

Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока 
можно охарактеризовать с помощью определения следующих категорий: форми-
рование у учащихся интереса и уважения к живой природе; воспитание культуры 
познания и потребности в практическом использовании биологических знаний в 
различных сферах деятельности. 

Развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, раз-
витие ценностных ориентаций, чувств и эмоций ученика [3]. 

Цель работы - выявить методические аспекты нестандартного построения 
уроков биологии в школе. 

В работе поставлены следующие основные задачи: 
- изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по пробле-

ме исследования; 
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- показать технологию и классификации нестандартных уроков; 
- обобщить опыт учителей по применению нестандартных уроков биологии; 
- выявить особенности применения нестандартных видов уроков в подрост-

ковом возрасте. 
- разработать уроки биологии с нестандартным построением. 
Наибольшее распространение, как в нашей стране, так и за рубежом получила 

классно-урочная система обучения, возникшая в 18 веке и развивающаяся уже бо-
лее трех столетий. Ее контуры очертил немецкий педагог И. Штурм, а разработал 
теоретические основы и воплотил в практическую технологию Я.А. Коменский [4]. 

Классно-урочная форма организации учебной имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими формами, в частности индивидуальной: она отличается бо-
лее строгой организационной структурой; экономная, поскольку один учитель ра-
ботает одновременно с большой группой учащихся; создает благоприятные пред-
посылки для взаимообучения, коллективной деятельности, соревновательности, 
воспитания и развития учащихся. Вместе с тем данная форма не лишена недостат-
ков снижающих ее эффективность, главный среди которых - опора (ориентация) на 
«среднего» ученика, отсутствие возможности осуществления индивидуальной 
учебно-воспитательной работы с учащимися. 

Классно-урочная форма организации является главной (основной). Кроме нее 
в современной школе используются и другие формы, называемые по-разному - 
вспомогательным, внеклассными, внеурочными, домашними, самостоятельными и 
т.д. К ним относятся: консультации, дополнительные занятия, инструктажи, кон-
ференции, кружковые факультативные занятия, клубная работа, внеклассное чте-
ние, домашняя самостоятельная работа учащихся и др. Иногда к внеклассным 
формам организации обучения относят учебные экскурсии, работу на пришколь-
ных опытных участках, труд в мастерских, школьные кооперативы, походы по 
родному краю, физкультурные соревнования на стадионах и спортплощадках и т.д. 
При этом обычно происходит путаница и терминологическая подмена: класс как 
постоянный состав учащихся отождествляется с классной комнатой для проведе-
ния занятий, уроки «со звонками» противопоставляются урокам без них и т.д. Ис-
ходя из этого лишь домашняя самостоятельная работа учащихся и кружковые 
(клубные) занятия по интересам могут быть названы вспомогательными внеуроч-
ными формами организации обучения [5]. 

Ключевым компонентом классно-урочной системы организации обучения яв-
ляется урок. 

Урок - это законченный в смысловом, временном и организационном отно-
шении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса. Несмотря на малую дли-
тельность, урок сложный и ответственный этап учебного процесса - от качества 
отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество школьной подготов-
ки. Урок является основной формой обучения биологии. Его построение и методы 
проведения - главнейшая проблема методики обучения биологии. Все обучение 
биологии, вся система компонентов содержания, методов, средств обучения и вос-
питания школьников во многом будет зависеть от того, как проводиться урок. 
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Особенность этой формы обучения заключается в том, что учащиеся одного 
возраста и одинакового уровня подготовки объединяются в постоянные учебные 
группы (классы). Учебный материал предмета распределяется по курсам (классам) 
с учета возраста и подготовленности учащихся (биология для 6 - 11 классов), а 
каждый курс биологии делится на отдельные порции учебного материала - уроки, 
темы которых расположены в определенной логической последовательности [4]. 

Однако урок это не только определенная доза учебного содержания, которой 
овладевает ученик в течение определенного времени, но и особая организация 
учебной деятельности, характеризующаяся постоянным составом учащихся, кон-
кретным учителем, установленной длительностью занятий (45 мин), постоянным 
местом обучения (кабинет биологии или классное помещение). На уроке обучение 
идет по определенной программе, единой для всех учащихся, а учитель руководит 
целенаправленной познавательной деятельностью всего коллектива с учетом осо-
бенностей каждого ученика. Уроки включаются в расписание и регламентированы 
объемом программного учебного материала. 

Урок - это основная форма организации учебно-воспитательной работы учи-
теля с классом - постоянным, однородным по возрасту и подготовке коллективом 
учащихся - по определенной программе биологии, твердому расписанию и в 
школьном помещении [1, 6]. 

Проведение уроков биологии возможно и «под открытым небом» - на школь-
ном опытном участке, не территории около школы или в краеведческом музее и 
зоомузее. 

Каждый урок представляет собой целостную и сложную систему, включаю-
щую приобретение учащимися знаний, умений, развитие их ума и мировоззрения, 
воспитание чувств и личных качеств, осознание себя как личность, формирование 
отношений к окружающей действительности. 

Умелое проведение уроков во многом зависит от понимания и выполнения 
определенных педагогических и методических требований, которым должен соот-
ветствовать урок. Эти требования определяются задачами средней школы, законо-
мерностями и принципами обучения. 

Технология нестандартного обучения связана и интенсификацией традицион-
ного обучения, что предполагает поиск резервов умственного развития учащихся и 
прежде всего творческого мышления, формирование способности к самостоятель-
ной познавательной деятельностью. 

Основное в нестандартном обучении - создание проблемной ситуации. Эта 
ситуация вызывает определенное психологическое состояние у учащегося, возни-
кающее в процессе выполнения задания, для которого нет готовых средств реше-
ния. Проблемная ситуация предполагает, что в ходе деятельности человек натолк-
нулся, часто совсем неожиданно, на что-то непонятное и неизвестное. Процесс 
мышления начинается с анализа проблемной ситуации, результатом которого яв-
ляется формулирование задачи (проблемы).  

На современном этапе обучения биологии, как правило, применяются нестан-
дартные уроки. Нестандартные уроки биологии приобретают различные внешние 
формы в зависимости от компоновки содержания, оформления и некоторых дру-
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гих причин. Это связано с усилением акцента на формирование познавательного 
интереса школьников к учебным предметам. Нестандартные уроки - уроки, кото-
рые имеют необычную методическую структуру, выходящую за рамки стандарта. 
Это урок нетиповой, обязательно заключающий в себе что-то творческое, требу-
ющий напряжение эмоциональных и умственных сил. Нестандартные уроки отли-
чаются активностью учащихся, сочетанием фронтальных, групповых и индивиду-
альных способов организации обучения, связью педагогического руководства и 
самостоятельности обучающихся, развитием коммуникативных способностей, ат-
мосферой сотрудничества на занятиях. Эти формы создают наилучшие условия 
для передачи учащимся знаний, умений и навыков. 

Для нестандартных уроков характерно то, что они необычны по замыслу, ор-
ганизации, методике проведения, больше привлекают учащихся, чем будничные 
учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы, так как 
используются творческие формы и методы проведения урока. 

Нестандартные уроки можно классифицировать. Все виды нестандартных 
уроков взаимосвязаны между собой. Более того, нестандартный урок может сов-
мещать в себе одновременно разные его виды, то есть, например, урок с нестан-
дартным оформлением может включать и нестандартное построение содержания, 
быть интегрированным и проводиться в форме зачета. Нестандартные уроки зача-
стую внешне похожи на внеклассные занятия. Однако, во-первых, ведущее место 
занимает решение общеобразовательных задач, в то время как, во-вторых, главен-
ствует воспитательный аспект. Таким образом, при проведении нестандартных 
уроков, следует обращать внимание на то, какие дидактические задачи становятся 
перед данной темой и, исходя из них, разрабатывать содержание урока. 

При существующем большом разнообразии нестандартных уроков, но на наш 
взгляд, наибольший интерес представляют уроки, проводимые в виде игр и сорев-
нований. Это конкурсы, турниры, деловые игры, игры типа «Счастливый случай», 
«КВН», «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Звездный час», и так далее. По наше-
му мнению, включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения 
интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облег-
чает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные иг-
ровые действия поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 
Игра должна рассматриваться как могущественный незаменимый рычаг умствен-
ного развития ребенка [7]. 

Подростковый период считается самым трудным с точки зрения организации 
с детьми этого возраста учебно-воспитательной работы, в то же время этот период 
очень важен в отношении психического развития, формирования личности. Имен-
но в этот период происходит усиленное усвоение социальных ценностей, форми-
рование активной жизненной позиции, при чем соответствующие психологические 
и личностные процессы изменения и развития подростков совершаются очень 
сложно и противоречиво. 

Большим достоинством подростка является его готовность ко всем видам 
учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. Беда 
же в том, что эту готовность он еще не умеет реализовать, ибо не владеет способа-
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ми выполнения новых форм учебной деятельности. Обучить этим способам, не 
дать угаснуть интересу к ним - важная задача педагога. 

Познавательные процессы подростков характеризуется рядом особенностей. 
Например, они не всегда могут управлять своим вниманием, в частности концен-
трировать его на главном, основном. У них еще не совершенна память, нередко 
они испытывают трудности в мышлении. Несовершенство умственной деятельно-
сти подростка создает для него значительные трудности в учении. Вот почему 
важнейшей задачей каждого учителя является управление развитием познаватель-
ных интересов учащихся, формирование рациональных приемов их умственной 
деятельности и способов самостоятельной учебной работы. Формируются у под-
ростков и мотивы учения на основе доминирующих потребностей (познаватель-
ных), их очень привлекает возможность расширить, обогатить свои знания, про-
никнуть в суть. Также существенное значение имеет понимание значимости зна-
ний, что связано с ростом самосознания [8]. 

При организации учебно-воспитательной работы с подростками необходимо 
учитывать особенности их эмоциональной сферы. Поэтому при встрече с трудно-
стями у подростка возникает сильное чувство противодействия, которое приводит 
к тому, что он может не довести до конца начатое дело, уничтожить уже сделанное 
и т.п. в то же время он может быть настойчивым, выдержанным, если деятельность 
вызывает сильные положительные чувства. Вот почему очень важно давать под-
росткам посильные задания, вооружать их соответствующими знаниями, умения-
ми и навыками. 

Дидактические сказки можно использовать на уроках биологии, как на этапе 
изучения нового материала, так и на этапе закрепления. 

Одна из важнейших задач, стоящая перед учителем в современной школе - 
такая организация учебной деятельности подростка, при которой оно мог бы 
успешно овладеть способами познания, продолжать развивать свою психику, свои 
умственные способности. Неотъемлемым элементом процесса обучения в свете 
этой задачи школы являются нестандартные уроки [9]. 

 
Заключение 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя пра-
вильно организовывать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения 
занятия. 

Ориентация современной школы на гуманизацию учебного процесса образова-
ния и разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, необ-
ходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках ко-
торой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 
связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной ак-
тивности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу и методическую ли-
тературу, можно сделать следующие выводы: 

- применение нестандартных уроков повышает заинтересованность детей в 
изучении биологии и формировании теоретических навыков; 
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- постановка нестандартного урока трудоемка, требует много творческих сил, 
выдумку и привлечение детей в эту работу, но тем не менее успешно практикуется; 

- рассмотрены особенности применения уроков нестандартного построения 
по разным разделам школьной биологии. 
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Сфера образовательных услуг это одна из основ формирования современного 

цивилизованного общества, один из важнейших факторов развития всего челове-
ческого общества, страны и региона. На сегодняшний день становится совершенно 
очевидным, что будущее за теми государствами и народами, которые смогут опе-
редить других в получении новых знаний, достижений науки и их практическом 
применении.  

Наряду с развитием в системе образования услуг, предоставляемых за счет 
средств на выполнение муниципального задания, то есть бесплатных услуг актив-
ное развитие происходит и с услугами, предоставляемыми за плату – платными 
образовательными услугами. Платные образовательные услуги становятся обы-
денным явлением в сфере образования, и объем их неуклонно растет. Увеличива-
ется число таких услуг, появляются новые направления, наиболее актуальные в 
данный период времени и востребованные населением, в особенности детьми и их 
законными представителями (родителями) [4, 50].  

Платные образовательные услуги – «это не самоцель, а возможность предо-
ставить населению значительно больший перечень услуг, чем может обеспечить 
бюджетное финансирование» [2].  
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Развитие данного вида услуг обусловлено рядом проблем, стоящих перед си-
стемой образования, в числе которых можно выделить:  

- недостаток бюджетных средств на развитие образования, которое не создает 
предпосылок для дальнейшего развития образовательной организации;  

- слабая разработка организационно-правовой и финансово-экономической 
базы развития образования;  

- существующие противоречия в самой образовательной системе: между воз-
растающим спросом населения на образовательные услуги и возможностями его 
удовлетворения;  

- сокращением бесплатных мест;  
- появившиеся в некоторых образовательных учреждениях требования кон-

курсных отборов для зачисления на бюджетные места;  
- материально-техническое состояние образовательных учреждений.  
Основные фонды требуют обновления и модернизации.  
Выходом и решением перечисленных выше проблем из этой ситуации явля-

ется наращивание темпов и количества платных образовательных услуг.  
Перспективой развития платных образовательных услуг и увеличением коли-

чества потребителей данных услуг в образовательных организациях, на наш 
взгляд, могут служить следующие решения и направления:  

- открытие новых направлений, востребованных у населения, в особенности 
для развития детей и подростков;  

- обновление материально-технической базы;  
- повышение квалификации педагогов;  
- применение новых авторских методик обучения;  
- нацеленность образовательного учреждения на подготовку для себя подрас-

тающего поколения, которое в последующем будет проходить обучение на бес-
платной основе;  

- оказание услуг с целью удовлетворения потребностей людей, например, 
физкультурных услуг, услуг в сфере культурного развития и другие;  

- повышение имиджа образовательного учреждения.  
Для работников, которые будут задействованы в реализации платных образо-

вательных услуг, их развитие будет являться ощутимым материальным стимулом. 
Создание широкой системы платных образовательных услуг населению является 
путем переориентации на потребителя со всем разнообразием его вкусов, потреб-
ностей, предпочтений и интересов.  

Все многообразие образовательных услуги, реализуемых в области дополни-
тельного образования, способствуют заполнению свободного времени, вовлечен-
ности ребенка в сферу его интересов, наполнению его значительным духовно-
эстетическим содержанием, направлены на решение воспитательных задач и все-
стороннего развития, являются очень востребованными у населения. Поэтому пе-
ревод бесплатных услуг в платные (или частично оплачиваемые) является оправ-
данным при условии резкого роста их качества.  

Для принятия решения об открытия и целесообразности внедрения новой 
услуги или направления услуг в учреждение необходимо составить бизнес-план, в 
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котором будут отражены цели и пути их достижения, программа действия, кото-
рые в процессе реализации могут корректироваться в соответствии с изменивши-
мися обстоятельствами. Он позволит определить или найти условия, при которых 
учреждение было бы конкурентоспособно и получало бы максимальную прибыль, 
при этом удовлетворяя потребности потребителей [1, 57].  

Для принятия решений руководителю организации необходимо иметь инфор-
мацию о деятельности предприятия за прошлые периоды, позволяющие оценить по-
тенциальные финансовые возможности и возможные риски предприятия на пред-
стоящие периоды [5, 14]. С этой целью нами предлагается разработка бизнес-плана.  

В процессе разработки бизнес-плана следует придерживаться следующего 
плана работы:  

- определить объект планирования;  
- разработать системы финансовых планов с выделением оперативных, адми-

нистративных и стратегических планов;  
- рассчитать необходимые финансовые ресурсы;  
- рассчитать объемы и структуру внутреннего и внешнего финансирования;  
- выявить резервы и определить объемы дополнительного финансирования (в 

случае необходимости);  
- осуществить прогноз доходов и расходов предприятия [3].  
Бизнес-план открытия новой услуги или направления услуг должен представ-

лять собой результат анализа различных сторон деятельности создаваемой услуги, 
который необходим для обоснования прибыльности и доходности.  

Переводя теоретические знания о финансировании, текущей деятельности, 
имеющихся проблемах образовательных организаций в практическую деятель-
ность, нами предлагается разработать свой подход к разработке проекта по внед-
рению новой образовательной услуги «Изучение основ акробатики для детей 5-7 
лет». Предлагаемая услуга выбрана исходя из потребности потенциальных потре-
бителей, имеющегося спроса и анализа конкурентов. Разработка и обоснование 
бизнес-плана будет осуществляться на планируемом объекте реализации – СОШ 
№17 г. Дербент.  

Результатом деятельности оказания платных образовательных услуг и при-
влечение дополнительных источников финансирования позволят СОШ №17 по-
полнять и обновлять материально-техническую базу, ежегодно проводить необхо-
димые ремонтные работы, повышать квалификацию тренерского состава. 

Большим преимуществом оказания платных образовательных услуг для 
учреждения будет являться подготовка и отбор детей для зачисления на програм-
мы спортивной подготовки по разным видам борьбы. 
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Аннотация: В статье дается анализ современных механизмов регионально-

го инновационного развития. На основе основных положений реализации кластер-
ной инновационной политики, авторами выдвинуто предположение о том, что 
современный период экономических преобразований должен перейти на страте-
гию «умной специализации», так как это позволит объединить наиболее эффек-
тивные методы регионального инновационного развития.    

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная деятельность, кла-
стерная политика, стратегия «умной специализации», СМАРТ-стратегия, эко-
номика. 
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В современных условиях развития национальных экономик стало наблюдать-

ся постепенное смещение акцентов инновационного развития с государственного 
на региональный уровень. Полагаем, что данный факт не вызывает никаких со-
мнений поскольку именно мезоэкономические системы на сегодняшний день вы-
ступают своеобразным проводником стратегических инициатив и модернизацион-
ных изменений.  

Формирование и развитие инновационной деятельности определенной терри-
тории детерминирует необходимость анализа инновационного потенциала, который 
на территории Российской Федерации характеризуется значительной степенью 
дифференциации, и, как следствие, неравномерностью инновационного развития. 
Подобные обстоятельства являются объективным отражением особенностей рос-
сийского государства, так как Россия обладает значительной территорией, разнооб-
разными природно-климатическими условиями, географическим положением, пре-
обладанием топливно-сырьевых ресурсов, сформировавшейся специализацией, а 
также историко-культурными традициями. Совокупность данных факторов, несо-
мненно, оказывает влияние на инновационную деятельность территорий [3]. 

В настоящее время экономика российского государства и её региональные 
подсистемы испытывают кризисные проявления, которые выражены в экономиче-
ских и финансовых аспектах, что вынуждает региональные структуры и федераль-
ный центр искать новые направления развития, в том числе и на основе регио-
нального стратегического планирования. Несмотря на то, что федеральные власти 
стараются оказывать меры поддержки для реализации региональных инициатив, 
на текущий момент так и не выработано единого подхода к реализации стратеги-
ческих инновационных проектов.  

Именно в условиях изменений и радикальных преобразований в экономиче-
ской системе возрастает роль инновационной деятельности. По своей сути инно-
вации ориентированы на определенную территорию и условия её развития, по-
скольку инновационная деятельность осуществляется в регионах, имеющих срав-
нительные преимущества и уникальные характеристики. На основе данного поло-
жения, можно отметить, что успешность инновационного развитиястраны во мно-
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гом опирается на инновационную деятельность на региональном и местном уров-
нях.  

Полагаем, что в ближайшем будущем ключевым фактором конкурентоспо-
собности регионов и национальной экономики будут являться именно инновации. 
Вследствие этого, переход к инновационно-ориентированной экономической мо-
дели является ответом на глобальные вызовы, а инновационная система страны, 
безусловно, должна опираться на региональные инновационные структуры. 

Понимая важность и значимость развития инновационной деятельности, в ре-
гионах российского государства сформирована кластерная стратегия инновацион-
ного развития. Курс на формирование и реализацию кластерной политики на тер-
ритории России был взят в 2005 году, и именно с данного периода вопросы фор-
мирования кластеров становятся основными задачами как региональных, так и фе-
деральных программ социально- экономического развития [2]. 

Несмотря на то, что гарантий успеха реализации кластерной политики как та-
ковых не существует, после начала подобных преобразований стала наблюдаться 
цепная реакция, которая была обусловлена быстрым созданием и развитием кла-
стеров на территории России.  

Однако, успешное функционирование кластера во многом зависит от эффек-
тивности уже существующей системы нормативно-правового регулирования, за-
интересованности граждан и инвесторов, наличия в регионе определенных благо-
приятных предпосылок для развития конкурентоспособных инновационных про-
изводств. 

Применительно к региональному инновационному развитию проблема эф-
фективной реализации инновационных кластеров обусловлена некоторыми объек-
тивными проблемами, а именно: 

− методы определения эффективности кластерной политики должны со-
держать комплекс измерителей, на основе которых можно исчерпывающе судить 
об инновационном кластере. За достаточно длительный период функционирования 
кластеров в России комплексной системы измерителей инновационных кластеров 
так и не сформировано; 

− пространственные границы кластера зачастую не совпадают с границами 
административных образований, что затрудняет аспекты организационного и нор-
мативно-правового регулирования; 

− кластеры имеют динамичный характер развития, а значит, требуют посто-
янного мониторинга, который не осуществляется на территории страны. 

Вышеперечисленные аспекты и прошедший временной период не показали 
ожидаемого эффекта от реализации кластерной политики инновационного разви-
тия. Вследствие чего, считаем необходимым применить стратегию «умной специа-
лизации» или SMART-специализацию в целях минимизации существующих недо-
статков регионального инновационного развития. 

Отдельно хотелось бы отметить, что кластерная стратегия и стратегия «умной 
специализации» не противоречат одна другой, они могут дополнять друг друга и 
реализовываться комплексно. Полагаем, что стратегия «умной специализа-
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ции»выступает логическим и перспективным продолжением кластерного подхода, 
как в рамках национального, так и регионального развития [1]. 

Теоретико-методологические аспекты и концептуальная структура реализа-
ции модели «умной специализации» как инструмента инновационной политики 
широко представлены в научно-исследовательской литературе.  

Первоначально концепция «умной специализации»была представлена экс-
пертной группой ЕС в 2009 году как механизм повышения инвестиционной при-
влекательность для глобальных компаний в области НИОКР. Но лишь в 2020 году 
термин «умный» применили по отношению к росту и развитию в экономическом 
смысле. Данный термин употреблен в стратегии «Европа 2020», как ответ на зна-
чительные структурные преобразования и проблемы современности [4].  

«Умная» или «SMART-» специализация является относительно новой кон-
цепцией, которая сочетает в себе учения Адама Смита о торговой специализации и 
разделении труда и эволюционной экономики. В основе умной специализации за-
ложены принципы наращивания отдачи от инвестиционных вложений в науку, 
влиянии рыночных механизмов и барьеров рынка, а также возрастающей роли по-
тока знаний.  

Концепция «умной специализации» частично содержит элементы неокласси-
ческой социальной экономики, теории гибкой специализации и промышленного 
развития. Умная специализация зачастую характеризуется как регион оцентричная 
модель экономического управления, так как отражает вклад государственной по-
литики в стимулирование инновационного развития [5, С.220].  

Умная специализация предусматривает различные варианты диверсификации 
региональной экономики, предполагает осуществление постоянного мониторинга 
реализации и оценки инновационных проектов по заранее разработанным крите-
риям, а также гибкость инновационного процесса, который обеспечивается на ос-
нове перераспределения ресурсов. 

Согласно рассматриваемой концепции любой регион России может разви-
ваться по инновационному сценарию, только данный путь будет особенным для 
каждой территории, в зависимости от потенциала и условий развития. В процессе 
осуществления умной специализации регион будет концентрироваться либо на 
традиционных отраслях с внедрением в них инновационных технологий для 
улучшения деятельности, либо будет выбирать путь формирования новых высоко-
технологичных секторов экономики. 

На основе реализации предложенного подхода региональная инновационная 
стратегия будет характеризоваться как эффективный и комплексный инструмент, 
который применяется для всех регионов страны, а не только для регионов-
лидеров.  

Возможность реализации концептуального подхода стратегии «умной специ-
ализации» была проанализирована на примере Республики Дагестан. 

Так, предполагаемый инструмент инновационной модернизации республики 
поэтапно представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Модель реализации стратегии «умной специализации» 
на примере Республики Дагестан 

 
На основе реализации данной стратегии регион получит следующие преиму-

щества: 
− комплексная поддержка всех видов экономической деятельности, а не 

только инновационно активных; 
− улучшение инвестиционной привлекательности региона на основе фор-

мирования у заинтересованных лиц понимания того, какие отрасли и сферы 
наиболее инновационно-ориентированные, а какие еще стоит развивать; 

− обеспечение коллегиальной разработки, принятия и реализации стратеги-
ческих решений путем укрепления коммуникации между региональными заинте-
ресованными сторонами. 

Таким образом, полагаем, что для комплексного инновационного развития 
региона следует осуществлять взаимодействие уникальных особенностей и харак-
теристик региона с кластерной картой страны. Карта уникальных компетенций ре-
гионального развития позволит раскрыть приоритетные направления для каждого 
региона на основе реализации стратегии «умной специализации», сделает поиск 
партнеров и инвесторов более понятным и прозрачным, а также будет способство-
вать увеличению инновационной активности. 
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