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АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДНИХ  
И БОЛЬШИХ ГОРОДОВ: ПРАКТИКИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА 

 
Тагиров К.Т. 

ЧОУ ВО «Социально–педагогический институт», Дербент 
  

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы о состоянии и перспективах 
развития таких важных инфраструктурных элементов городского округа «город 
Дербент», как транспортная система, система инженерного обеспечения, объек-
ты социальной сферы и жилищный фонд, которые способны обеспечить макси-
мальный положительный социально–демографический эффект для города.  

Дана оценка основных рисков, связанных с уровнем обеспеченности города 
транспортной, инженерной, социальной и жилищной инфраструктурами, с каче-
ством городских пространств.  

В ходе исследования определено: необходимость исключения загрузки суще-
ствующей УДС в центральной части города и сосредоточения внимания на разви-
тии видов перемещений с высокой провозной способностью и соответствующих 
высоким экологическим нормам; наличие критичных проблем в сфере инженерной 
инфраструктуры, обусловленных как объективными обстоятельствами, так и 
субъективными внутригородскими причинами; неравномерное пространственное 
распределение имеющихся объектов социальной инфраструктуры в сфере здраво-
охранения, образования и спорта; низкий уровень обеспеченности жильем в городе 
и низкое качество городской среды. 

Выявлены возможности улучшения комфортной среды для жизни в городе. 
Ключевые слова: транспортная система и транспортный потенциал горо-

да; оптимизация системы транспортного обслуживания; система инженерного 
обеспечения; социальная и жилищная инфраструктура; качество городской среды. 

 
ANALYSIS OF THE INFRASTRUCTURE PROVISION OF MEDIUM AND 

LARGE CITIES: PRACTICES OF THE CITY OF DERBENT 
 

Tagirov K.T. 
PEI HE "Socio–pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation. The article touches upon the issues of the state and prospects of de-

velopment of such important infrastructural elements of the urban district "city of Der-
bent" as the transport system, engineering support system, social facilities and housing 
stock, which are able to provide the maximum positive socio–demographic effect for the 
city.  

The assessment of the main risks associated with the level of provision of the city 
with transport, engineering, social and housing infrastructures, with the quality of urban 
spaces is given.  

In the course of the study, it was determined: the need to exclude the loading of 
existing UDS in the central part of the city and focus on the development of modes of 
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movement with high carrying capacity and corresponding to high environmental stand-
ards; the presence of critical problems in the field of engineering infrastructure caused 
by both objective circumstances and subjective intra–urban causes; uneven spatial dis-
tribution of existing social infrastructure facilities in the field of healthcare, education 
and sports; low level of housing provision in the city and low quality of the urban envi-
ronment.  

The possibilities of improving a comfortable environment for living in the city 
have been identified.  

Keywords: transport system and transport potential of the city; optimization of the 
transport service system; engineering support system; social and housing infrastructure; 
quality of the urban environment. 

 
Целью данного исследования является выявление и оценка основных рисков 

и возможностей улучшения среды для жизни в городском округе «город Дербент».  
Для этого был проведен анализ обеспеченности городского округа «город 

Дербент» следующими важнейшими элементами: 
− обеспеченность транспортной инфраструктурой; 
− обеспеченность инженерной инфраструктурой; 
− обеспеченность жителей города социальной инфраструктурой; 
− обеспеченность жильем; 
− общее состояние и уровень качества городских общественных пространств. 

 
 

1. Анализ обеспеченности города транспортной инфраструктурой 
 
Особенности транспортно–географического положения городского округа 

«город Дербент» обусловлены следующими факторами. 
По территории городского округа проходит автомобильная дорога феде-

рального значения Р217 «Кавказ» (до 31 декабря 2017 г. применялся учетный но-
мер М29), ведущая от соединения с федеральной автотрассой М4 «Дон» (в районе 
станицы Павловская Краснодарского края) до села Яраг–Казмаляр (граница с Рес-
публикой Азербайджан). Участок от Махачкалы до границы с Азербайджаном 
также входит в европейский маршрут Е119 и азиатский маршрут АН8. 

Через Дербент проходит двухпутная, электрифицированная железнодорож-
ная магистраль, соединяющая столицу Азербайджана Баку и центральную часть 
России через Армавир и Гудермес. Прикаспийская железная дорога, построенная в 
1894 г., уже в 1900 г. была продлена до Баку и долгое время оставалась единствен-
ной железнодорожной связью с Закавказьем. После грузино–абхазского конфликта 
в 1992 г. и разрыва Черноморской железнодорожной линии Прикаспийская линия 
является единственной железной дорогой, идущей из России в Закавказье и Иран, 
чем обусловлено ее стратегическое значение. 

Для воздушного сообщения пассажиры пользуются Международным аэро-
портом Махачкалы (Уйташ). Аэропорт расположен на расстоянии 110 км от города 
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Дербента. В настоящее время регулярное авиационное сообщение налажено с го-
родами России: Москва, Санкт–Петербург, Ростов–на–Дону, Сургут, Минеральные 
Воды. Также есть международное сообщение с Турцией (Стамбул), ОАЭ (Дубай), 
Казахстаном (Актау). 

Хотя город и расположен на берегу Каспийского моря, но не имеет портовых 
сооружений. Наличие железной дороги и федеральной автомобильной дороги, бли-
зость к городам с имеющимися портами и отсутствие предприятий, нуждающихся 
в морском сообщении, не способствовали организации строительства порта. 

Данные факторы определяют положение города Дербента в структуре про-
странственной организации Российской Федерации и Республики Дагестан. 

Анализ существующего состояния транспортной системы, решений Гене-
рального плана городского округа «город Дербент», утвержденного Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент» Республики Дагестан от 
25.10.2013 г. № 2–2, Стратегии развития российских морских портов в Каспийском 
бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г., 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2017 г. № 2469–р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2008 г. №1734–р. позволил оценить проблемы и перспективы развития 
транспортной инфраструктуры в городском округе «город Дербент» [3]. 

Внешний транспорт.  
Через территорию городского округа «город Дербент» проходят междуна-

родные транспортные коридоры, связывающие в единое транспортно–
экономическое пространство город с развитыми регионами и деловыми центрами 
России и стран ближнего зарубежья. 

Автомобильная дорога Р217 «Кавказ» способна обеспечить рост спроса на 
автомобильное сообщение с другими регионами России и Республикой Азербай-
джан. Существующие железнодорожные пути обеспечивают как грузовые внешние 
связи города, так и удовлетворяют спрос на пригородное и междугороднее сооб-
щение. 

Отсутствие аэропорта компенсируется наличием Международного аэропорта 
«Уйташ» в Махачкале, расположенного в 110 км от городского округа «город Дер-
бент». Доступность аэропорта обеспечивается автомобильным транспортом и пас-
сажирским сообщением по железной дороге до Махачкалы. 

Городской транспорт.  
Особенности локации города – между автомобильной дорогой Р217 «Кавказ» 

и побережьем Каспийского моря и линейно вытянутая конфигурация города по-
влияли на структуру улично–дорожной сети и определили сценарий дорожного 
развития города. 

Основное ограничение существующей организации УДС города Дербента 
является наличие исторической застройки в центральной части города. От цитаде-
ли Нарын–Кала до прибрежной полосы Каспийского моря город разделен крепост-
ными стенами на северную и южную части. В 2003 г. исторический центр города 
Дербента – архитектурно–ландшафтный ансамбль «Древний Дербент», включаю-
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щий в себя крепость с цитаделью и множество культовых и гражданских зданий, – 
был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Фактор, также значительно влияющий на перспективное развитие города, 
это существующие железнодорожные пути. Ветка железной дороги проходит в во-
сточной части города, отделяя прибрежные районы от основной части города, раз-
рывая транспортные связи прибрежной застройки с центром. 

Основные зоны притяжения жителей расположены в центральной части го-
рода, около автовокзалов «Северный» и «Южный» и железнодорожного вокзала, а 
также в прибрежной зоне. 

Основные промышленные центры, влияющие на загрузку УДС, — ООО 
«Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ПК 
«ДКСМ». 

В результате совместного действия перечисленных факторов сформировав-
шийся транспортный сценарий имеет ряд проблем и требует оптимизации. 

Анализ существующих данных выявил проблемы транспортной инфраструк-
туры, связанные с несовершенством структуры УДС и вызывающие возникновение 
заторов: 

− крайне низкая связность районов города; 
− недостаточное количество переездов через железную дорогу; 
− транзитное движение через исторический центр. 
Также актуальны проблемы транспортного обслуживания города, связанные 

с недостатками эксплуатации дорог, что ухудшает ситуацию и провоцирует дорож-
но–транспортные происшествия: 

− недостаточное качество дорожного полотна (почти половина всей УДС не 
имеет твердого покрытия, 40 % не соответствует нормативному состоянию), раз-
метка улиц либо отсутствует, либо повреждена; 

− хаотичная стоянка индивидуального транспорта на УДС, острая нехватка 
парковочных мест в основных зонах спроса на размещение автомобилей; 

− недостаточное количество камер видеофиксации; 
− отсутствие единого муниципального транспорта; 
− недостаточное количество или неоптимальное размещение пешеходных 

переходов; 
− отсутствие или недостаточное освещение улиц; 
− неудовлетворительное состояние, недостаточная ширина или отсутствие 

тротуаров. 
Наземный городской пассажирский транспорт (НГПТ) представлен в городе 

тремя видами транспорта: 
− автобус; 
− маршрутное такси; 
− такси. 
Система НГПТ в городе Дербенте включает в себя 12 отдельных маршрутов 

– автобусы малого класса.  
Пассажиропоток составляет 9 981 тыс. пасс/год.  
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По данным проведенного ООО «Спектр–С» социологического исследования 
«Комплексная схема организации дорожного движения городского округа «го-
род Дербент», 28 % населения города пользуется общественным транспортом.  

Существующие маршруты НГПТ полностью охватывают территорию горо-
да, остановочные пункты расположены в пределах нормативной пешеходной до-
ступности. 

К основным недостаткам городского пассажирского транспорта следует от-
нести следующие: 

− перевозка подавляющего большинства пассажиров осуществляется част-
ными перевозчиками, не всегда соблюдающими нормативы в части поддержания 
подвижного состава в удовлетворительном состоянии; 

− маршрутные такси останавливаются в произвольных местах по требова-
нию пассажира; 

− на окраинах города имеются территории, не обслуживаемые обществен-
ным транспортом. 

Генеральным планом городского округа «город Дербент» был предусмотрен 
ряд мероприятий, оптимизирующих систему транспортного обслуживания города. 
Так, например, создание дополнительных центров притяжения должно снизить 
транспортную нагрузку на исторический центр. 

В то же самое время развитие главной меридиональной транспортной оси 
приведет к однозначному увеличению транзита через центр города. 

В связи со стабильно растущим транспортным спросом создаваемые новые 
центры притяжения транспортного потока необходимо обеспечить связями, ис-
ключающими увеличение загрузки существующей УДС в центральной части горо-
да. Основной акцент развития транспортной системы города необходимо сосредо-
точить на развитии видов перемещений с высокой провозной способностью и соот-
ветствующих высоким экологическим нормам. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры города Дер-
бента можно разделить на следующие: 

− развитие улично–дорожной сети (далее – УДС); 
− развитие рельсового транспорта; 
− развитие НГПТ; 
− развитие организации дорожного движения (далее — ОДД); 
− развитие грузового сообщения; 
− развитие велосипедной инфраструктуры. 
Анализ вариантов развития УДС.  
Пространственная структура города Дербента ограничивает варианты разви-

тия ее УДС. Через город проходит железная дорога, расположенная вдоль берега 
моря. Также западную часть города с севера на юг разделяет Самур–Дербентский 
канал. Реки и крупные водоемы, препятствующие проезду, отсутствуют. 

УДС запада центральной части представлена историческими улицами. УДС 
северной и южной частей города имеет правильную сетку, что обеспечивает хоро-
шую внутреннюю связность района, однако неупорядоченная индивидуальная за-
стройка сводит на нет данное преимущество. Этот и вышеуказанные факторы со-
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здают препятствие для активного развития дорожной сети города в центральной 
части города. 

В связи с этим строительство дополнительных участков УДС в центральной 
части города не приведет к какому–либо существенному положительному транс-
портному эффекту. В то же время строительство дополнительных объездных дорог, 
а также новых съездов с автомобильной дороги Р–217 «Кавказ» и переездов через 
железнодорожные пути позволит увеличить связанность территорий на основных 
направлениях развития города. 

Анализ вариантов развития рельсового транспорта.  
Наиболее оптимальным вариантом развития рельсового транспорта является 

дальнейшее развитие существующих путей, включающее в себя модернизацию по-
движного состава, реконструкцию перронов, а также уменьшение интервалов дви-
жения, что фактически позволит превратить железнодорожную линию в наземное 
метро. 

Анализ вариантов развития НГПТ.  
Центральные улицы города, являющиеся наиболее востребованными, в ос-

новном имеют малую полосность и узкую ширину полос. В то же время развитие 
НГПТ в соответствии с соблюдением современных требований к скорости движе-
ния, комфорту и доступности является необходимым условием удовлетворения по-
стоянно растущего транспортного спроса. 

Развитие автобусного сообщения на базе муниципального перевозчика в связи 
с отсутствием производственной базы (отсутствия автобусных депо), а также значи-
тельным резервом повышения эффективности в рамках развития государственно–
частного партнерства является первоочередным. 

Автобусную маршрутную сеть предлагается сформировать в трехуровневой 
структуре: сеть скоростного автобусного транспорта большой вместимости для 
скоростных маршрутов (а/д Р–217 «Кавказ» и набережная города); сеть первого 
уровня (подвозочно–развозочная) с автобусами средней вместимости; сеть второго 
уровня (рабочая) с автобусами малой вместимости. 

Анализ вариантов развития ОДД. 
Текущая конфигурация организации дорожного движения не в полной мере 

способствует использованию общественного транспорта. Не реализуются меропри-
ятия по обеспечению приоритета проезда общественного транспорта, отсутствуют 
выделенные полосы. 

Также в городе имеется значительное количество нерегулируемых пере-
крестков, что затрудняет управление транспортными потоками, повышает вероят-
ность возникновения пробок и ДТП. 

Парковочное пространство в настоящий момент не используется как средство 
управления транспортным спросом. 

Таким образом, наиболее логичным направлением развития ОДД является 
комплекс мероприятий, включающий в себя реализацию мероприятий по предо-
ставлению приоритетных прав проезда общественному транспорту, развитию парко-
вочного пространства, в том числе с вводом ограничений в наиболее загруженных 
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частях города, а также установке новых средств светофорного регулирования в ме-
стах концентрации ДТП. 

Анализ вариантов развития грузового сообщения.  
В качестве возможных мероприятий, направленных на развитие грузового 

сообщения, стоит выделить дополнительную оптимизацию грузовых маршрутов, а 
также повышение степени контроля за соблюдением весогабаритных требований. 

Анализ вариантов развития велосипедной инфраструктуры .  
В связи с тем, что велосипедный транспорт не является традиционным для 

территории города, рекомендуется поэтапный ввод велосипедной инфраструктуры, 
что позволит постепенно представить данный вид транспорта в качестве возмож-
ной альтернативы более привычным транспортным средствам при совершении ре-
креационных и непродолжительных поездок. 

Развитие транспортного потенциала города.  
Несмотря на некоторые предлагаемые Генеральным планом градостроитель-

ные решения, такие как создание дополнительных центров притяжения, могут 
спровоцировать общее ухудшение характеристик дорожного движения в связи со 
стабильно растущим транспортным спросом. Создание новых мест притяжения 
транспортного потока необходимо обеспечить связями, исключающими увеличение 
загрузки существующей УДС в центральной части города. 

Основной акцент развития транспортной системы города необходимо сосре-
доточить на развитие видов перемещений с высокой провозной способностью и со-
ответствующие высоким экологическим нормам. 

Выбор приоритетного направления развития транспорта. 
На определенных этапах своего развития многие города Европы, Северной 

Америки и Австралии начали сталкиваться с транспортными проблемами, связан-
ными с резким ростом автомобилизации. При этом усугубляющиеся проблемы му-
ниципальные власти крупных западных городов пытались решать путем экстен-
сивного развития улично–дорожной сети, создавая скоростные автомобильные 
диаметры и многоуровневые развязки. Одновременно притеснялись общественный 
транспорт и пешеходы: сужались пешеходные пространства, демонтировались 
трамвайные линии. Однако данные меры, нацеленные на увеличение пропускной 
способности транспортной инфраструктуры для личных автомобилей, не приводи-
ли к улучшению транспортной ситуации и созданию комфортной городской среды. 
Удовлетворение спроса на поездки на личном транспорте в принципе невозможно, 
т. к. увеличение объемов дорожного строительства приводит к соответствующему 
росту поездок на личных автомобилях [1]. 

На основании рассмотренных выше факторов была выработана политика 
устойчивого транспортного развития, основой которой являются: 

− приоритет пешехода над транспортом; 
− приоритет общественного транспорта над личным; 
− приоритет экологических видов транспорта над бензиновым. 
Стратегическое развитие городов, нацеленное на выполнение указанных це-

лей, позволяет обеспечить увеличение доли перевозок на общественном транспор-
те. Основными механизмами реализации такой стратегии является обеспечение 
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приоритетного права проезда общественного транспорта, а также реализация иных 
мероприятий, повышающих качество транспортного обслуживания населения, ре-
зультатами которых является снижение привлекательности поездок на личном 
транспорте. 

Транспортная система города Дербента должна соответствовать основным 
принципам устойчивого транспортного развития как наиболее современной и акту-
альной транспортной доктрине. Определение основного вектора развития транс-
портной системы, конкретных целей и методов их достижения закладывает пара-
метры для дальнейшего эффективного функционирования города в целом, его при-
влекательности, экономического развития. 

Рекомендации по оптимизации системы транспортного обслуживания. 
В результате анализа и оценки системы транспортного обслуживания города 

Дербента, оценки перспектив его развития можно предложить следующие реко-
мендации по ее оптимизации. 

При развитии городского округа «город Дербент» необходимо обеспечить 
развитие транспортных связей северной (в городском районе Карьер) и южной (в 
городском районе Южный) планировочных зон. Проектируемая УДС должна обес-
печивать связь посредством улиц категории не ниже «магистральная улица район-
ного значения». Транспортная связь должна осуществляться между проектируе-
мыми и существующими районами города с западной стороны города (по автомо-
бильной дороге «Кавказ») и с восточной, вдоль прибрежных районов по существу-
ющим улицам с предусмотренными соединяющими их проектируемыми участка-
ми. Движение с восточной стороны вдоль прибрежных районов предусмотреть по 
улицам категории не выше «магистральной улицы общегородского движения 2–го 
класса». 

Для обеспечения широтных связей городской территории необходимо 
предусмотреть соединение двух магистралей с запада (а/д «Кавказ») и востока 
(проектируемая улица вдоль прибрежных районов) в направлениях восток–запад, 
соединяющие магистральный направления север–юг с Узлами 1–го порядка. Проек-
тируемые улицы необходимо предусмотреть категорией не выше «магистральной 
улицы общегородского значения 3–го класса». 

Учитывая проектируемый обход города Дербента, необходимо предусмот-
реть включение хода а/д «Кавказ» в улично–дорожную сеть города. Для этого 
необходимо предусмотреть соединение в одном уровне автомобильной дороги с ши-
ротными магистральными улицами. 

Учитывая историко–культурную ценность центральной части города, необ-
ходимо предусмотреть мероприятия, исключающие транзитное движение через 
центр города (ул. Гагарина – ул. Сальмана). 

Полифункциональные узловые центры 2–го порядка, образующие функцио-
нально–планировочные коридоры, необходимо обеспечить внутренними транс-
портными связями: 

− функционально–планировочный коридор на юге необходимо связать с но-
вым ходом автомобильной дороги «Кавказ» (новым обходом города Дербента) по-
средством пересечения в разных уровнях; 
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− функционально–планировочный коридор в районе южного общественно–
делового центра необходимо обеспечить транспортной связью с магистралью на 
востоке города (вдоль прибрежных районов) и обеспечить доступ транспорта к про-
ектируемому обходу Дербента. 

Северный экопроизводственный и логистический центр необходимо обеспе-
чить транспортной связью магистральными улицами общегородского значения не 
ниже 2–го класса с проектируемым обходом Дербента. Также необходимо обеспе-
чить доступность экопроизводственного и логистического центра для трудовых 
корреспонденций с существующей, а/д Р217 «Кавказ» через северный спортивно–
образовательный центр. 

Для обеспечения качественного обслуживания населения транспортом необ-
ходимо предусмотреть развитие маршрутов НГПТ: 

− организовать маршрутное движение по магистральным улицам с запада 
(а/д «Кавказ») и востока (проектируемая магистраль   вдоль прибрежных районов) с 
обеспечением пешеходной доступности к полифункциональным узловым центрам 
1–го порядка; 

− обеспечить развитие существующих маршрутов НГПТ, повышение регу-
лярности сообщения; 

− обеспечить новыми маршрутами НГПТ, выполняющие внутрирайонную 
транспортную связь узлов 2–го порядка. 

Для исключения транзитного движения грузового транспорта через город-
скую территорию необходимо предусмотреть перечень улиц, формирующих «гру-
зовой каркас». Необходимо организовать маршруты движения в ночное время гру-
зового транспорта к основным точкам притяжения – крупным объектам торговли, 
рынкам и крупным производственным предприятиям. 

Необходимо предусмотреть возможность развития существующего железно-
дорожного сообщения с использованием электропоездов как городского внеулично-
го транспорта. 

При формировании структуры УДС необходимо предусмотреть возможность 
становления тенденции к развитию велосипедного транспорта. 

 
2. Анализ обеспеченности города инженерной инфраструктурой 

 
На основании данных, предоставленных подразделениями Администрации 

городского округа «город Дербент», и сведений эксплуатирующих служб была 
проведена оценка эффективности функционирования систем инженерного обеспе-
чения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализование поверх-
ностного стока, очистка бытовых и промышленных сточных вод, теплоснабжение, 
связь) и выявлены ключевые проблемы развития систем инженерного обеспечения 
и факторы, лимитирующие социально–экономическое и пространственное развитие 
города. 

Анализ систем инженерного обеспечения свидетельствует о наличии следу-
ющих наиболее критичных проблем в сфере инженерной инфраструктуры, сдержи-
вающих развитие города, обусловленных как объективными обстоятельствами, так 
и субъективными внутригородскими причинами: 
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− существующая система водоснабжения не обеспечивает требуемого нор-
мативными документами качества воды в связи с отсутствием комплексной водо-
подготовки, а также не обеспечивает поставку необходимых объемов воды надле-
жащего качества; 

− система водоотведения не соответствует нормативам, следствием чего яв-
ляются несанкционированные выпуски сточных вод в Каспийское море; 

− неэффективность системы водоотведения поверхностного стока и инже-
нерной защиты. 

− отсутствие электроосвещения на 65 улицах города; 
− использование в частном секторе устаревших отопительных систем в связи 

с отсутствием газификации и отсутствие учета тепловой энергии; 
− низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой, особенно для ма-

гальной зоны. Уровень обеспеченности объектов жилой застройки инженерной ин-
фраструктурой на 15 % ниже среднероссийских показателей для городского типа 
расселения; 

− надземная прокладка газопровода по проспекту Ленина, не соответствую-
щая нормативным требованиям и искажающая восприятие города. 

Возможность устранения отмеченных проблем видится во внедрении со-
временных и эффективных решений в сфере ЖКХ, которые могут выступить и в 
качестве новых точек экономического роста (использование и производство септи-
ков для канализации, установка солнечных батарей и т. д.). 

В то же время ограничить использование этой возможности может ограни-
ченный территориальный ресурс города, а также необходимость поддержки пред-
лагаемых инициатив со стороны жителей. 

Реализация мероприятий по развитию систем инженерного обеспечения, 
предусмотренных Генеральный план городского округа «город Дербент» позволяет 
ликвидировать основные дефициты. Однако критичность ряда проблем инженерно-
го обеспечения, снижающих потенциал развития города, требует детализации про-
блем с учетом имеющихся рисков и установления приоритетности необходимых ме-
роприятий по усовершенствованию систем инженерного обеспечения (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Оценка рисков функционирования систем инженерного обеспечения  
и приоритетные мероприятия по их снижению 

№ 
п/п 

Система 
инженерного 
обеспечения 

Риски Приоритетные мероприятия 
по снижению рисков 

1. 

Водоснабжение Не подтвердятся запа-
сы воды на существу-
ющих водозаборах. 

1. Дополнительные исследо-
вания запасов воды. 2. Поиск 
альтернативных источников 
воды. 

2. 
Водоотведение хо-
зяйственно–бытовых 
стоков 

Правовые и площад-
ные ограничения 
участка размещения 

Изменение назначения зе-
мельных участков в планиру-
емых границах санитарно–
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 существующих очист-
ных сооружений. 

защитной зоны существующих 
очистных сооружений. 

3. 

Электроснабжение Недостаточность фи-
нансирования при пе-
реводе системы элек-
троснабжения с 6 кВт 
на 10 кВт. 

Осуществление электроснаб-
жения вновь застраиваемых 
территорий по 10 кВт, для су-
ществующей территории – по 
мере необходимости. 

4. 

Газоснабжение Утрата коридоров про-
кладки новых газопро-
водов высокого и 
среднего давления в 
районах нового строи-
тельства. 

Резервирование коридоров для 
прокладки сетей. 

5. 

Теплоснабжение Возникновение аварий 
на источниках тепло-
снабжения. 

1. Модернизация источников 
теплоснабжения.  
2. Использование потенциала 
муниципально–частного парт-
нерства. 

6. 

Инженерная защита Утрата коридоров для 
реализации мероприя-
тий по защите от селей. 
Недостаточность кори-
доров для прокладки 
сетей ливневой канали-
зации в существующей 
застройке. Отсутствие 
земельного участка для 
размещения очистных 
сооружений ливневых 
стоков в сложившейся 
застройке 
и во вновь проектиру-
емых районах. 

1. Резервирование земельных 
участков под сооружения се-
лезащиты, сетей и очистных 
сооружений ливневых стоков.  
2. Разработка специальных 
мероприятий по селезащите 
города. 

 
Мероприятия по усовершенствованию систем инженерного обеспечения, 

дифференцированные на разные горизонты планирования имеют достаточно боль-
шой потенциал. 

В краткосрочной перспективе должны быть реализованы мероприятия, су-
щественно влияющие на качество жизни населения и во многом определяющие 
уровень социально–экономического развития города, а также организационные 
мероприятия, не требующие существенных затрат: 

− полная обеспеченность жителей города водой питьевого качества; 
− очистка всех хозяйственно–бытовых стоков; 
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− организация контроля и учета потребления ресурсов физическими и юри-
дическими лицами. 

Мероприятия среднесрочной перспективы включают жизненно важные ре-
шения, требующие более сложной проектной проработки, решения по инженерно-
му обеспечению, связанные с новым строительством, мероприятия, повышающие 
эффективность использования ресурсов, такие как: 

− создание системы селезащиты и отведения дождевых стоков; 
− гарантированное обеспечение энергетическими ресурсами (наличие ис-

точников инженерного обеспечения); 
− повышение энергоэффективности существующих потребителей; 
− создание единой информационной системы, содержащей информацию о 

новых объектах инженерной инфраструктуры. 
Мероприятия долгосрочной перспективы должны быть направлены на до-

стижение новых приоритетов развития города: 
− рециклинг ресурсов; 
− внедрение солнечных батарей для электро– и теплоснабжения частного 

сектора и др. 
Но есть факторы, способные ограничить реализацию данного потенциа-

ла. Это необходимость использования холистического комплексного подхода к 
осуществлению работ по модернизации и строительству новых объектов инфра-
структуры, предусматривающих тщательное согласование всех реализуемых меро-
приятий, а также проблемы города, связанные с качеством воды и санитарными 
условиями: 

− сброс неочищенных сточных вод в Каспийское море и, как следствие, за-
грязнение морской воды в рекреационных зонах; 

− отсутствие зон санитарной охраны у источников водоснабжения и (или) 
несоблюдение требований к их эксплуатации; 

− превышение предельно–допустимой концентрации отдельных веществ в 
питьевой воде; 

− микробное загрязнение отдельных проб питьевой воды; 
− ограничение частными лицами доступа к береговой линии. 

  
3. Анализ обеспеченности города социальной инфраструктурой 

 
Повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры являет-

ся одной из наиболее приоритетных проблем. 
Вне зоны обслуживания амбулаторно–поликлинических учреждений нахо-

дится значительная доля жилой застройки — 56 %, организаций общего образова-
ния находится – 40 % жилой застройки, организаций дошкольного образования — 
57 %, что составляет весьма значительный показатель. (Зоны обслуживания опре-
делены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного 
проектирования Республики Дагестан, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 22 января 2010 г. № 14)   
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Вне зоны обслуживания некоммерческих объектов спортивной инфраструк-
туры находится 26 % жилой застройки. При этом каждый третий объект имеет при-
способленный характер, что свидетельствует о недостаточном уровне обеспечен-
ности и качестве спортивной инфраструктуры. (Зоны обслуживания определены 
в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проек-
тирования Республики Дагестан, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 22 января 2010 г. № 14) 

Объекты притяжения в сфере культуры (библиотека, театры, детская музы-
кальная школа) сконцентрированы преимущественно в районе «Коньячный», т. е. в 
пределах ограниченной территории, что существенно снижает возможности для 
реализации творческого потенциала жителей других городских районов. 

Для городского округа «город Дербент» характерно отставание от норматив-
ных значений обеспеченности спортивной инфраструктурой более чем в три раза, 
как в части плоскостных объектов, так и спортивных залов (площадь объектов в 
кв.м.): плоскостные объекты – 64 364 м2, при нормативе – 241 180 м2; спортивные 
залы – 11 244 м2, при нормативе – 43 302 м2 . 

В процессе разрешения проблем обеспеченности города социальной инфра-
структурой есть возможность создания новых объектов социальной инфраструктуры 
как полноценных аттракторов для горожан, а также заметного увеличения обеспе-
ченности инфраструктурой здравоохранения за счет инструментов государственно–
частного партнерства в связи со значительным количеством объектов коммерческой 
медицины. 

Ограничениями на пути решения этих проблем могут стать: низкий уровень 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, как в сфере здравоохра-
нения, так и образования (школьного и дошкольного); неравномерное простран-
ственное распределение имеющихся объектов социальной инфраструктуры в сфере 
здравоохранения и образования; необходимость учета мнения различных и много-
численных социальных групп при планировании расположения новых объектов 
социальной инфраструктуры [5]. 

 
4. Анализ жилищной обеспеченности 

 
Для города характерен низкий уровень обеспеченности жильем. Решение этой 

проблемы осложнено следующими обстоятельствами: 
− ограниченный территориальный ресурс; 
− предпочтение населением города при прочих равных условиях малоэтаж-

ной застройки, что снижает эффективность освоения территории. 
Проблема обеспеченности жильем для города не утратила своей актуальности, 

однако ее решение может быть найдено только в поле оптимального сочетания 
ИЖС и многоквартирных домов при эффективном использовании имеющегося 
территориального ресурса. 

На территории города на индивидуальные жилые строения (ИЖС) приходит-
ся 41%  и 59 % на многоквартирные дома. 

Разрешение проблемы обеспеченности жильем для города даст возможность 
внедрения новых форматов ИЖС, а также возможность использования жилищного 
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строительства как одного из драйверов для развития других секторов экономики 
города (производство строительных материалов, мебели, предметов домашнего 
обихода). 

В то же время этот процесс может быть сопряжен с проблемой ограниченно-
го территориального ресурса для новой жилой застройки, с обеспеченностью ин-
женерной, социальной и транспортной инфраструктурой имеющейся жилой за-
стройки. Кроме того, пространственное развитие города должно предусматривать 
территориальные резервы для обеспечения растущего числа жителей социальной и 
жилой инфраструктурой. 

  
5. Анализ общего состояния и качества городских пространств 

 
Согласно проведенным исследованиям (Индекс.городов.рф), город Дербент 

отличается низким качеством городской среды. Наиболее проблемные зоны: отсут-
ствие условий для детского и спортивного отдыха, общее состояние и чистота об-
щественных пространств и низкая озелененность территории (таблица 2) [4]. 

Позиция города Дербента в рейтинге городов по качеству жизни в части 
критериев, характеризующих городскую среду в % от максимальной оценки 
(опрос интернет–портала Domofond.ru). 

 
Таблица 2 

Позиция города Дербента 
Критерии % 

Общегородские пространства 48  
Социально–досуговая инфраструктура и прилегающие пространства 50  
Общественно–деловая инфраструктура   28 
Уличная инфраструктура 50  
Озелененные и водные пространства 14  
Жилье и прилегающие пространства   56  

 
Улучшение качества городской среды может способствовать снижению от-

тока молодежи, квалифицированных специалистов и активных предпринимателей 
из города и повышению его привлекательности для инвесторов. 

Вместе с тем, взаимозависимость проблем по улучшению качества город-
ской среды и повышения обеспеченности жителей города инженерной и социаль-
ной инфраструктурой может ограничить потенциал улучшения качества городской 
среды. 

 
Аналитический вывод 

Анализ социально–демографической ситуации в городском округе «город 
Дербент» позволил сделать следующие выводы о качестве среды для жизни в го-
родском округе «город Дербент». 

На сегодняшний день качество среды для жизни является первоочередным 
фактором, лимитирующим развитие городского округа «город Дербент», во–
первых, поскольку серьезные проблемы, риски и ограничения присутствуют во всех 
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составляющих рассматриваемой среды (качество воды и соблюдение санитарных 
норм, обеспеченность жильем, транспортной, инженерной и социальной инфра-
структурой, качество городских пространств), во–вторых, поскольку качество сре-
ды для жизни оказывает непосредственное влияние на миграционные потоки в 
сегменте квалифицированного населения. 

Имеющиеся проблемы в сфере качества среды для жизни отличаются тесной 
взаимосвязанностью друг с другом и не могут решаться в отдельности друг от 
друга при помощи мероприятий локального характера. Так, при отсутствии си-
стемного решения проблемы обеспеченностью качественной водой мероприятия по 
росту обеспеченности жильем могут привести к дальнейшему ухудшению эколого–
санитарной ситуации. 

Среди имеющихся проблем наиболее критичной и требующей наиболее опе-
ративного решения является проблема состояния канализационной сети, сетей во-
доснабжения и качества питьевой воды, поскольку именно эти проблемы несут в 
себе наиболее значительные по ущербу угрозы для состояния трудового потенциа-
ла и человеческого капитала городского округа «город Дербент». 
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Введение 
 
При бонитировке почв следует составлять две оценочные шкалы: первую, ос-

новную – по свойствам почв и вторую – по урожайности сельскохозяйственных куль-
тур или продуктивности кормовых угодий. 

Обоснованное проведение бонитировки почв по их естественным свойствам 
требует тщательного отбора основных диагностических признаков, коррелирующих с 
урожайностью сельскохозяйственных культур. Правильный выбор диагностических 
признаков имеет важное значение в достижении объективности результатов почв. Как 
почва зависит от морфологических, химических и физических свойств. К числу ос-
новных диагностических признаков относится мощность гумусового горизонта, со-
держание гумуса в почве, валовые запасы гумуса калия и азота в почве, механический 
состав, сумма оснований, степень насыщенно и др. Выбор диагностических призна-
ков проводится по каждому кадастровому району на основании в стороннего изуче-
ния почвенного покрова, данных об урожайности сельскохозяйственных культур и 
установления тесных корреляционных связей.  

Известно, что виды земель являются основными составными частями классов 
природно–сельскохозяйственной зоны, провинции, горной области с соответствую-
щими системами использования в земледелии, садоводстве, пастбищном и лесном хо-
зяйстве и способами улучшения. По своему содержанию они соответствуют агропро-
изводственным группам почв, которые выделяются в процессе почвенного обследо-
вания. Всего в РФ более трёхсот видов земли. бонитировка почва шкала 

Отнесение земель к определённой категории пригодности, классу и виду зе-
мель производится по признакам и свойствам, наиболее существенно влияющим на 
характер и специфику их возможного и целесообразного использования в составе тех 
или иных угодий. Необходимым условием для этого является комплексное изучение 
и сопоставление всех компонентов земель: рельефа, почвообразующей породы, почв 
и т. д. 

Учёт количества и качества земельных угодий в пределах видов земель произ-
водится по механическому составу почв, степени засолённости, солонцеватости, кис-
лотности, увлажнённости, заболоченности, каменистости, эродированности, рельефу 
местности, запасам гумуса, обеспеченности почв фосфором и калием и другим пока-
зателям. 

Материалы учёта качества земель дают необходимую информацию для реше-
ния вопросов трансформации угодий, защиты почв от эррозии, выявление резервов 
освоения новых земель путём их мелиорации и рекультивации, проведения природ-
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но–сельскохозяйственного районирования территории, разработки систем ведения 
сельского хозяйства, прогнозирования использования земельных ресурсов в схемах 
землеустройства на перспективу, проведения бонитировки почв и экономической 
оценки земель. 

Бонитировка почв – это сравнительная оценка качества почв по плодородию 
при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия. Она устанавли-
вает относительную пригодность почв по основным факторам естественного плодо-
родия для возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивая выделение аг-
ропроизводственных группп почв, подлежащих экономической оценке. 

Бонитировка почв является логическим продолжением комплексных обследо-
ваний земель и предшествует их экономическо оценке. Основная цель бонитировки 
состоит в определении относительного достоинства почв по их плодородию, т. е. 
установлении, во сколько раз одна почва лучше или хуже другой по своим естествен-
ным и устойчиво приобретённым свойствам. Объект бонитировки – почва, выражен-
ная строго определёнными таксономическими единицами, установленным по матери-
алам почвенного обследования. 

Критериями бонитировки почв являются их природные диагностические при-
знаки и признаки, приобретённые в процессе длительного окультуривания, влияющие 
на урожайность основных зерновых, технических и других культур, а при бонитиров-
ке кормовых угодий – влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ. 

Одинаковые группы почв при бонитировке должны получить одинаковые пока-
затели бонитета. Чтобы определить эти показатели, составляется шкала бонитировки 
почв, представляющая собой систему цифровых данных соответствующих опреде-
лённым значениям измеряемых величин природных показателей по различным груп-
пам почв. При этом обычно составляется две шкалы: одна – по свойствам почв, вто-
рая – по урожайности. 

К числу основных диагностических признаков относятся: мощность гумусово-
го горизонта, процентное содержание гумуса, ила и физической глины в почве, вало-
вые запасы гумуса, азота, фосфора и калия в почве, механический состав, кислот-
ность, сумма поглощённых оснований, степень насыщенности почвы основаниями и 
др. Выбор диагностических признаков производится по каждому земельно–
оценочному району на основании всестороннего изучения почвенного покрова, дан-
ных об урожайности сельскохозяйственных культур и определения влияния отдель-
ных факторов почвы на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Бонитировка почв в границах земельно–оценочного района производится в та-
кой последовательности: 

1) определение средних значений показателей, характеризующих отдельные 
признаки и свойства почв; 

2) определение средней многолетней урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур на различных почвах; 

3) выбор основных диагностических признаков; 
4) составление шкалы бонитировки почв по естественным свойствам и урожай-

ности основных сельскохозяйственных культур. 
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Для определения средних значений показателей по отдельным почвам произ-
водят всестороннее изучение материалов комплексного обследования и выбор факти-
ческих данных по показателям этих почв. При этом применяют расчетный метод, ко-
торый базируется на использовании эмпирических формул, выражающих прямую за-
висимость между функциональными и результативными величинами. 

Кроме того, для учёта влияния на плодородие почв таких свойств и признаков 
как засоление, солонцеватость, скелетность, оглеение, в баллы бонитетов почв вводят 
поправочные коэффициенты. Вычисленные баллы бонитета сводятся в шкалы, кото-
рые подлежат утверждению и используются для бонитировки почв в хозяйствах зе-
мельно–оценочного района. 

Важнейшим качественным свойством почвы как главного средства производ-
ства в сельском хозяйстве является плодородие. Плодородие почвы – это способность 
почвы удовлетворять потребности растений в необходимых для них питательных ве-
ществах и влаге. Различаются следующие виды плодородия: естественное и искус-
ственное (по происхождению плодородия), потенциальное и эффективное, или эко-
номическое (по использованию плодородия), абсолютное и относительное (по харак-
теристике плодородия). 

Естественное плодородие создаётся в результате длительного почвообразова-
тельного процесса, протекающего в определённых климатических условиях. 

Вновь созданное плодородие почвы называется искусственным. Естественное и 
искусственное плодородие составляют экономическое плодородие. Но при использо-
вании земли необходимо учитывать не только естественные свойства, но и вложен-
ные затраты труда. Это значит, что плодородие выступает как абсолютное и относи-
тельное. 

Абсолютное плодородие почвы характеризуется урожайностью с единицы зе-
мельной площади. Рост урожайности сельскохозяйственных культур свидетельствует 
о повышении абсолютного плодородия почвы. 

Относительное плодородие почвы характеризуется количеством продукции по-
лученной на единицу затрат. Для установления относительного плодородия необхо-
димо знать, сколько затрачено овеществлённого и живого труда на единицу продук-
ции. Количество произведённой продукции, отнесённое к равным производственным 
затратам, и будет характеризовать относительное плодородие участка земли. 

Важнейшая особенность земли как средства производства состоит в том, что 
она при правильном использовании не только не изнашивается, но и повышает своё 
плодородие. Культурная почва становится более плодородной, чем почва с такими же 
природными свойствами, но не подвергавшаяся обработке. 

Главная задача качественной оценки земли – сравнительная оценка степени 
благоприятности почв и условий территории для возделывания различных сельскохо-
зяйственных культур. Такая постановка задачи соответствует дальнейшей цели – дать 
объективную основу для решения вопросов рационального использования земель в 
масштабе хозяйства, районов и областей. 

С принципиальной стороны оценка земель есть обобщённое количественное 
определение уровня плодородия почвы, при которых конкретные величины показате-
лей её свойств, определяющих плодородие, переводятся в относительные и, затем, в 
балл оценки. 
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Качественная оценка земель имеет много общего с бонитировкой почв, но су-
ществуют некоторые различия. Во–первых, качественная оценка земель включает 
оценку не только почв, но и земель. И во–вторых, при качественной оценке земель 
используют абсолютные, а не относительные показатели. 

Материалы земельного кадастра находят широкое применение при межхозяй-
ственном и внутрихозяйственном землеустройстве. Они используются при формиро-
вании землепользований, размещении отделений и хозяйственных центров в совхо-
зах, бригадных массивов и производственных центров в колхозах, установлении со-
става соотношения угодий и севооборотов, их размещении, трансформации угодий, 
устройстве территории севооборотов и сельскохозяйственных угодий, размещении 
сельскохозяйственных культур в соответствии с экологической пригодностью земель 
для их выращивания. 

Данные земельного кадастра позволяют дифференцировать ценность земель 
для рационального использования и охраны по агропроизводственным группам почв 
природно–сельскохозяйственных зон страны. Тем самым земельный кадастр приоб-
ретает большую значимость на разных уровнях народнохозяйственного планирования 
и управления земельными ресурсами. 

Земельный кадастр в предприятиях, организациях и учреждениях является ос-
новной составной частью земельного кадастра РФ. Данные земельного кадастра 
необходимы землепользователям для их производственной деятельности, районным 
организациям – для руководства и контроля за правильным использованием земель и 
ведения государственного земельного кадастра. 

В сельскохозяйственных предприятиях земельный кадастр создаёт необходи-
мые условия и предпосылки для организации рационального использования земель. 
Материалы земельного кадастра крайне необходимы для внутрихозяйственного пла-
нирования и организации сельскохозяйственного производства.  

Перспективный план колхоза и других сельскохозяйственных предприятий 
устанавливает размеры отдельных отраслей хозяйства, посевные площади и урожай-
ность сельскохозяйственных культур, поголовье скота и его продуктивность, намеча-
ет мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий. Следовательно, для со-
ставления перспективного плана необходимо располагать детальной характеристикой 
землепользования по составу угодий, их качественному состоянию и сравнительной 
оценке качества земельных угодий. 

Материалы земельного кадастра земельных угодий, применение при составле-
нии проектов внутрихозяйственного землеустройства, предусматривающих опреде-
ленный порядок использования земли в колхозах, совхозах, АО и других формах хо-
зяйств, на перспективу. 

Земельный кадастр способствует не только проведению внутрихозяйственного 
землеустройства, но и своевременному осуществлению составных систематически 
контролировать выполнение мероприятий, намеченных проектами, и дают возмож-
ность своевременно ликвидировать выявленные недостатки в использовании земель 
путем корректировки севооборотов. Кроме того, в результате проведения земле-
устройства обновляются и уточняются земельно–кадастровые данные, которые ис-
пользуют для ведения текущего земельного кадастра в сельскохозяйственном пред-
приятии. 
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Земельный кадастр в предприятиях, организациях и учреждениях является од-
ним из основных видов внутрихозяйственного учета, введения земельного кадастра 
возлагается на соответствующего специалиста и осуществляется под непосредствен-
ным руководством и контролем со стороны главного инженера землеустроителя РА-
ПО. 

Основным тестовым документом Земельного кадастра является земельно–
кадастровая книга предприятия, организации, учреждения. Она содержит совокуп-
ность достоверных сведений о правовом, природном и хозяйственном состояние зе-
мель, предоставленных предприятию, организации, учреждению в бессрочное и крат-
косрочное пользование, а также необходимую информацию о приусадебном земле-
пользовании колхозников, рабочих, служащих и других граждан. 

Разработка шкалы бонитировки различных разновидностей почв осуществляет-
ся в следующей последовательности: расчет баллов оценки отдельных свойств почв, 
вычисление среднегеометрического (совокупного) балла по этим свойствам и расчет 
балла бонитета почв (с учетом коэффициента поправки на рН и негативные свойства). 
За 100 баллов принимаются значения показателей свойств, использованные при IV 
туре оценки земель. При необходимости 100–балльные значения свойств почв уточ-
няются. 

Расчет баллов отдельных свойств, среднегеометрического балла по мощности, 
содержанию гумуса и гранулометрическому составу, балла бонитета разновидностей 
иллюстрируется в фрагментах шкалы бонитировки почв.  

Например, мощность гумусового горизонта почвы № 1160, по данным, состав-
ляет 42 см, содержание гумуса в пахотном слое 4,1%, содержание физической глины 
25%. Эти значения показателей свойств почв оцениваются в шкалах соответственно в 
87, 71 и 50 баллов. Совокупный (среднегеометрический) балл равен 68. Содержание 
физической глины в пахотном горизонте разновидностей серой лесной почвы (№ 
0627, 0628 и 0629) оценено по шкале оценки гранулометрического состава почв под-
золистого типа почвообразования. 

Порядок оценки влияния кислотности (щелочности) на плодородие почв в ко-
эффициентах рН. Они используются в виде поправочного коэффициента к совокуп-
ному баллу по трем бонитировочным признакам – мощности, содержанию гумуса и 
грансоставу почв. Такой подход объясняется следующими причинами. Показатель рН 
у разновидностей типа, подтипа в большинстве случаев примерно одинаков. Поэтому 
использование в среднегеометрическом балле почв дополнительного бонитировочно-
го признака с почти одинаковой оценкой излишне сгладило бы оценочную разнокаче-
ственность разновидностей типа, подтипа. 

Коэффициент поправки к совокупному баллу почв исчисляется как произведе-
ние коэффициентов оценки влияния на плодородие рН типа, подтипа и родового при-
знака в первом и втором разделах классификатора. Например, по данным классифи-
катора влияние на плодородие щелочности южных черноземов оценено коэффициен-
том 0,97, на карбонатность коэффициентом 0,85. Отсюда общий коэффициент по-
правки к совокупному баллу почвы № 1160 равен в шкале 0,82 (0,97?0,85), а бонитет 
почв 56 баллов (68?0,82). 

При вычислении баллов бонитета почв принято ограничение – балл не должен 
быть более 100. Это вызвано тем, что, например, у мощных и тучных черноземов, в 
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зависимости от 100–балльных значений, частные баллы по мощности и содержанию 
гумуса могут быть больше 100.  

Однако, среднегеометрический балл при этом не всегда больше 100. Он может 
быть снижен за счет гран. состава, когда он среднесуглинистый или глинистый. Кро-
ме того, совокупный балл часто снижается коэффициентом поправки за счет рН, гид-
роморфности и родовых признаков.  

Поэтому механическое снижение бонитета почв на 3–5 баллов до 100 встреча-
ется только в редких случаях, когда, например, автоморфные мощные черноземы од-
новременно тучные и без родовых признаков. 

Балл энергоемкости почв вычисляется умножением показателей удельного со-
противления, по данным каталога, на 200. За 100 баллов принято 0,50 кгс/см 2, т.е. 
шкала открытая, при которой допускается оценка более 100 баллов.  

Бонитировка почв границах кадастрового района производится в такой после-
довательности: 

– определение средних значений показателей характеризующих отдельные 
почвы; 

– определение средней многолетней урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур на различных почвах; 

– выбор основных диагностических признаков; 
– составление шкалы бонитировки почв естественным свойствам и урожайно-

сти основных сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время для определения средней многолетней урожайности поль-

зуются данными годовых отчетов колхозов и совхозов. Сбор исходных данных про-
изводится выборочным методом, путем отбора типичных хозяйство.  

Основное требование к отбору таких хозяйств заключается в том, чтобы колхо-
зы и совхозы были типичны по специализации и сравнением между собой по уровню 
ведения хозяйства в качестве основного критерия отбора и сопоставимости хозяйств 
можно принять следующие средние показатели в пределах кадастрового района: 

– структура основных сельскохозяйственных угодий; 
– структура посевных площадей; 
– плотность поголовье скота на 100 га основных сельскохозяйственных угодий; 
– размер основных средств производства и энергетических ресурсов на 100 га; 
– площадь основных сельскохозяйственных угодий; 
Если за 100 баллов принято оптимальное значение признака наиболее плодо-

родной почвы при бонитировке по естественным свойствам или максимальная уро-
жайность сельскохозяйственных культур, то в результате вычислений получают за-
мкнутую шкалу бонитировки. При разомкнутой шкале за 100 баллов принимают зна-
чение признака или размер урожайности сельскохозяйственных культур самой рас-
пространенной почвы, занимающей наибольший удельный вес в структуре почвенно-
го покрова кадастрового района. 

Баллы бонитировки почв по каждому естественному свойству сопоставляются 
с баллами по урожайности сельскохозяйственных культур для данной почвы. При 
этом выбирают такие свойства или их сочетания, числовые показателя которых кор-
релируют с показателями урожайности культур. Иначе говоря, необходимо найти та-
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кие показатели свойств почв, по которым различия между почвами выражаются в тех 
же пропорциях, как и различия по урожайности сельскохозяйственных культур. 

Проверка достоверности бонитировочных шкал, составленных по естествен-
ным свойствам почвы и урожайности сельскохозяйственных культур, может быть 
проведена путем сравнения фактической и расчетной урожайности в отдельных хо-
зяйствах для этого определяют цену одного балла как частное отделения средней 
многолетней урожайности на ее балл бонитета, затем производится бонитировка почв 
в конкретном хозяйстве с определением средневзвешенного балла бонитета. Произ-
ведение цены балла на бонитет почв дает среднюю расчетную урожайность но хозяй-
ству. Если разница между расчетной и фактической урожайность взятой за тот же пе-
риод, не превышает 5%, то можно считать, что бонитировочные признаки выбраны 
правильно. 

В результате проведенного анализа выбирают диагностические признаки кор-
релирующие с урожайностью основных сельскохозяйственных культур, и по ним со-
ставляют окончательную шкалу бонитировки почв. 

 
Заключение 

На основе полученных показателей составляется шкала экономической оценки 
земель кадастрового района. Оценочная шкала представляет собой таблицу, в которой 
в относительных показателях отражается уровень плодородия, продуктивности и до-
ходности всех оценочных единиц земельных угодий.  

Шкала строится по различным показателям, которые характеризуют качество 
земель. Уровень интенсивности земледелия определяется по величине производ-
ственных затрат эффективность производства – по окупаемости затрат, доходность – 
по величине дифференциального дохода. 

Составление оценочных шкал осуществляется путем пересчета исчисленных 
критериев оценки по типам земель, классам многолетних насаждений, типам лугов 
кормовых угодий в относительные величины (баллы, условные гектары). При этом 
может быть два вида оценочных шкал: замкнутая и разомкнутая.  

При построении замкнутой шкалы за сто баллов (один условный гектар) при-
нимаются показатели наиболее высокого качества земель, а при разомкнутой – 
наиболее распространенных средних по качеству земель. 
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Аннотация: в статье нами был рассмотрен компетентностный подход в 
обучении русскому языку. В рамках этого подхода был проведен анализ понятия 
«культуроведческая компетенция», ее содержания, компонентов, структуры и т.п. 
Проанализировав точки зрения методистов, мы выявили основные предлагаемые ими 
содержательные компоненты в рамках осуществления культуроведческого подхода 
на уроках русского языка, систематизировали и обобщили предложенный материал. 
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Abstract: in the article we examined the competency–based approach to teaching the 
Russian language. Within the framework of this approach, an analysis of the concept of 
“cultural competence”, its content, components, structure, etc. was carried out. Having an-
alyzed the point of view of the methodologists, we identified the main content components 
they proposed as part of the implementation of the cultural studies approach in Russian 
language lessons, systematized and generalized the proposed material. 

Keywords: cultural competence, textbooks, Russian language. 
 
Формирование культуроведческой компетенции представляет собой длитель-

ный процесс, связанный с социализацией и инкультурацией индивидуума, формиро-
ванием его мировоззренческой парадигмы [2]. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 
материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспи-
тательный потенциал русского языка, показывают тесную связь с историей, духовной 
культурой русского народа. Школьники получают знания об истории языка, о рече-
вом этикете, связи языка с национальной культурой. 

В практической деятельности по формированию культуроведческой компетен-
ции каждый учитель может столкнуться с проблемами, связанными с нехваткой куль-
туроведческого материала, выделенных на развитие речи часов, и т.п. Несколько су-
ществующих авторских учебных комплексов по русскому языку ещё только подстра-
ивается под образовательный стандарт, предпринимая попытки включить в содержа-
ние материал культуроведческой направленности. Обновленные учебники русского 
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языка за 6, 7, 8 и 9 классы реализуют идею интегрированного обучения языку и речи, 
предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, 
а также привлечение большого объема сведений культурологического характера. 

По мнению Галимовой В.К., разрешить проблему изучения культуроведческого 
материала в школе возможно, если систематически включать культуроведческий ма-
териал как на уроках, так и во внеурочную деятельность по предметам филологиче-
ской направленности. В то же время такие сложности раскрывают перед учителем 
возможность творчески подходить к решению этого вопроса [1]. 

Наиболее эффективными методами обучения выступают рассказ учителя, чте-
ние культурологически обусловленных текстов, сообщение фактов из истории разви-
тия русского языка, функционирования его различных модификаций в современном 
мире, объяснение семантики отдельных национально маркированных лексем, исполь-
зование демонстрационных методов в процессе ознакомления с семантикой нацио-
нально маркированных лексем. 

Также эффективными методами могут стать эвристические беседы лингвокуль-
турологической направленности, исследовательская работа по поиску дополнитель-
ной лингвокультурологической информации, создание презентаций, организация дис-
куссий, проведение музыкально–театральных постановок на основании культуроло-
гических дискурсов, отражающих национальную ментальность, и проч. 

Формированию культуроведческой компетенции, на наш взгляд, способствуют: 
1) увеличение культуроемкости содержания образования (использование особых ба-
зовых средств обучения, расширяющих знания школьников); 2) разработка специаль-
ных методов работы с текстами культурологического и краеведческого содержания; 
3) использование специальных уроков (в том числе уроков развития речи, включая в 
них разные способы трансляции культурной информации). 

Работу в основном звене общеобразовательной школы нужно начинать с про-
ведения специальных уроков. Такие уроки должны содержать в себе цель раскрытия 
понятий «язык», «речь», «богатство русского языка». Нужно отметить, что в данном 
процессе большое значение имеет целеполагание. Уроки русского языка должны быть 
выстроены таким образом, чтобы деятельность детей была направлена на собственное 
языковое развитие. 

Дидактический материал учебника позволяет закрепить теоретический матери-
ал. В основе многих упражнений лежит текст. Тексты в учебниках подобраны с уче-
том возрастных особенностей, способствуют воспитанию высоконравственной лич-
ности, позволяют реализовать межпредметные связи обучения. 

На всех учебных занятиях, а не только на русском языке, необходимо заострять 
внимание школьников на значимость всех языковых единиц (прежде всего, слов), на 
их функцию в речи. Ученики должны уметь обращаться к словарям, если какое–либо 
слово им непонятно. 

Изучение русского языка в школе даёт возможность учителю реализовать мо-
тивационные ресурсы самого предмета, а также даёт почву для развития универсаль-
ных учебных действий, расширяет знания учащихся об окружающем мире. Каждая 
новая тема, каждое явление языка изучаются на примере текстов. Работа с текстом — 
фундамент всех образовательных результатов во ФГОС.  
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В то же время работа с текстом может быть увлекательным занятием, способ-
ным мотивировать ученика к овладению тайнами речи. Текст должен соответствовать 
определённым требованиям: вызывать интерес, иметь познавательный потенциал, об-
ладать смысловой завершённостью; объём слов должен соответствовать возрастным 
характеристикам. 

Текст – основная дидактическая единица. Поэтому один из ведущих принципов 
– насыщенность урока различными типами текстов. При отборе текстов на уроках 
развивается речевая среда. Это благоприятным образом влияет на языковую интуи-
цию учеников, совершенствуя чувство языка. 

Культуроведческие тексты отражают традиции, обычаи, быт, религию русского 
народа, в целом составляющих национально–культурный фон России. Круг этих тек-
стов включает в себя произведения художественной литературы, мифы, предания, 
публицистические произведения. Несмотря на то, что учащиеся знакомятся с художе-
ственными текстами и фольклором изучая прежде всего русскую литературу, их воз-
можности в познании культуры русского народа могут и должны быть использованы 
и на уроках русского языка. 

Текст культуроведческой направленности помогает реализовать одну из основ-
ных целей обучения русскому языку – воспитание гражданственности и патриотизма, 
сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству обще-
ния и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание ин-
тереса и любви к родному языку, что в целом связано с формированием культуровед-
ческой компетенции учащихся. 

В процессе работы с текстом школьники анализируют значение словообразова-
тельных элементов, грамматических форм, словосочетаний, синтаксических кон-
струкций. Учениками также изучаются смысловые и стилистические роли порядка 
слов, текстообразующие и стилистические функции типов простых предложений. 
Происходит работа над лексическими и синтаксическими средствами выражения в 
речи различных смысловых отношений. Также ученики работают над литературной 
нормой языка, исследуют различные отклонения от данной нормы [3]. 

Подбор заданий к упражнениям позволяет систематически повторять изучен-
ный материал, осуществлять дифференцированный подход. 

Уже на первых уроках русского языка в школе мы знакомимся со сведениями о 
языке и его роли в жизни общества, темой разговора могут стать языковая картина 
мира, их богатство и разнообразие. Сегодня эти уроки часто посвящены знакомству с 
высказываниями писателей, общественных деятелей о русском языке, его богатстве, 
самобытности, уникальности русского языка в сопоставлении с другими.  

Бесспорно, образные и эмоциональные высказывания необходимы как матери-
ал, формирующий одну из важных ценностных ориентаций школьника – отношение к 
родному языку. Однако включение их порою носит лишь внешний, торжественный 
характер. Уроки, посвященные общим сведениям о языке, являются, на наш взгляд, 
очень важными, поскольку именно на них ученики получают сведения о происхожде-
нии, становлении и роли русского языка как языка государственного, языка межнаци-
онального общения на территории Российской Федерации. 
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Богатство и многообразие языка проявляется в лексике. Как известно, слово яв-
ляется хранителем и носителем национальной культурной семантики. В число лекси-
ческих единиц, обладающих ярко выраженной национально–культурной семантикой, 
входят названия реалий, коннотативная и фоновая лексика. 

Почти каждое слово имеет национальную специфику, но более всего она отра-
жается в словах, называющих понятия, реалии, свойственные только данной культу-
ре, например: щи, окрошка; в словах с эмоционально– экспрессивным, символиче-
ским значением, например: береза как образ родины, девушки; дуб как образ силы, 
мощи. 

Особая роль в отражении национальной специфики языка принадлежит фра-
зеологизмам. Изучение русской фразеологии является необходимой и наиболее вос-
требованной задачей, решение которой способствует формированию русской языко-
вой идентичности, усиливает роль русского языка как средства объединения нации, 
является важным компонентом в формировании языковой личности. Каждый фразео-
логизм закреплен в языке исторически, т.е. несмотря на развитие языка, конкретное 
словосочетание сохраняет только ему присущее значение и используется в речи в 
неизменном виде.  

Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни человека: его отношение к 
труду (золотые руки, бить баклуши), отношение к другим людям (закадычный друг, 
заклятый враг, темная лошадка), личные достоинства и недостатки (не теряет голо-
вы, водить за нос, лопух лопухом) и др. Фразеологизмы используются в обыденной 
речи, в художественных произведениях, в публицистике. Они придают высказыванию 
выразительность, служат средством создания образности речи. Часто в разговорном 
стиле используются фразеологические обороты, которые придают речи большую вы-
разительность и эмоциональность. 

При изучении предметов филологического цикла важен принцип учета нацио-
нальной психологии обучающихся. По словам Л.В. Щербы, «каждый язык представ-
ляет нам мир внешний, воспринимаемый мир в своем особом виде» [4]. Это может 
быть связано, с одной стороны, с различными условиями жизни народа, другой – с 
особенностями национального характера. 

Язык теснейшим образом связан с психологическим складом того этноса, к ко-
торому он принадлежит. Знакомя школьников с национальной культурой, особое 
внимание следует обращать на то, что объединяет ее с культурами других народов и 
на то передовое и ценное, что оказывает положительное влияние на становление лич-
ности учащихся в современных условиях. 

Соизучение языка и культуры осуществляется в разных разделах курса русско-
го языка. В качестве дидактического материала учащимся предлагаются образцы ху-
дожественной речи (фрагменты из произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 
Толстого и др.), а также высказывания известных ученых, лингвистов, литературове-
дов (Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.И. Даля и др.) о роли русского языка в форми-
ровании самосознания личности, любви к родине. 

Перечисление имен деятелей культуры дают представление об объекте культу-
роведческой информации, предлагаемой учащимся. Кроме того, работа с культуро-
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ведческими текстами позволяет сопоставить описываемые явления русской духовной 
культуры с явлениями культуры других народов. 

Знакомство школьников на уроках русского языка не только с родной нацио-
нальной культурой, но и с культурными ценностями других народов способствует 
воспитанию толерантности, уважения к их национальной самобытности; пониманию 
и осознанию национально–культурных различий между народами и этносами.  

Таким образом происходит познание культуры русского народа в диалоге куль-
тур. Каждая культура открывает свои новые стороны и в то же время раскрывает то 
общее, что объединяет культуры разных народов и людей, говорящих на разных язы-
ках. 

В целом обучение русскому языку в культуроведческом аспекте призвано вос-
питать молодого человека с активной гражданской позицией, неразрывно связанной с 
воспитанием чувства любви к Родине, к истории своего края, к его культуре, литера-
туре. Такой подход к обучению дает возможность ученику лучше осознать, что «язык 
– мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, образующий 
нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания 
данного речевого коллектива» [6]. 

Внедрение данной модели в практику преподавания родного языка позволит 
повысить мотивацию детей к обучению, раскрыть и обеспечить усвоение денотатив-
ных и коннотативных аспектов семантической структуры национально маркирован-
ных лексем и конструкций, сформировать представления о языке как инструменте ре-
презентации культурной модели, воздать условия для восприятия культуры как ду-
ховной и материальной ценности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Абатаева П. Н. 

Социально–педагогический институт, г. Дербент 
 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да подчеркнуто, что в условиях постоянно изменяющейся социокультурной дей-
ствительности встает проблема развития и использования человеческого потенциа-
ла, предъявляются более высокие требования к самостоятельности, инициативно-
сти, предприимчивости, конкурентноспособности, мобильности человека к его 
способности понимать и интерпретировать не только происходящие социальные 
изменения, но и собственное поведение и поведение других людей [3]. 

Приобретение этих качеств обеспечивает успешность включения человека в 
социальную жизнь общества, становление профессионала, организатора и участни-
ка функционирования современных коммуникативных систем и интеракций, что 
предполагает увеличение компетентности человека при познании социального ми-
ра, развитием которой наряду с другими социальными институтами должна зани-
маться высшая школа. 

Важнейшей задачей высшего педагогического образования на современном 
этапе развития нашего общества является подготовка профессионалов педагогов. 

Однако существующие вузовские учебные программы делают в основном 
акцент на предметном содержании знания (совокупности сведений), а не на проце-
дурах его получения и приобретения различных компетентностей. Это содержание 
устаревает прежде, чем дойдет до практического применения, его объем практиче-
ски не может быть освоен студентами, оно не содержит принципа своего расшире-
ния. Иными словами, принципом построения существующих учебных программ в 
вузах является их предметная ориентация. При этом необходимо учесть, что со-
временные информационные носители делают доступными любые сведения, кото-
рые предполагаются учебной программой, что фактически лишает смысла их пере-
дачу в рамках учебного времени. 

В связи с этим необходимо изменение представлений субъектов образова-
тельного процесса об условиях, путях и результатах образования и достижение та-
кого состояния образовательной системы, которое обеспечит формирование спо-
собности (готовности, компетентности) студентов и выпускников высших учебных 
заведений: учиться на протяжении всей жизни; работать в коллективе (команде); 
самостоятельно мыслить и действовать в различных ситуациях; сохранять и укреп-
лять физическое, психологическое и социальное здоровье; решать повседневные 
жизненные и профессиональные задачи, используя приобретенные предметные, 
интеллектуальные и общие знания, умения и навыки. 

Психологическое сопровождение профессионального становления будущих 
педагогов включает несколько направлений. 
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Во–первых, психологический мониторинг как система информационного со-
провождения профессионального становления будущих педагогов. Психологиче-
ский мониторинг позволяет получить чёткое представление об особенностях разви-
тия профессионального образа мира, о личностно–профессиональной позиции, о 
владении психологическими знаниями. 

Во–вторых, создание социально–психологических условий для профессио-
нального становления будущих специалистов: 1) определение уровня знаний, лич-
ностно–деловых и профессионально важных качеств и психологических компетен-
ций абитуриентов, поступающих в вуз; 2) определение их творческого потенциала, 
«силы личности»; 3) разработка моделей обучения и личностно–
профессионального развития студентов; 4) периодический контроль уровня про-
фессиональных знаний, умений, личностно–деловых и профессионально важных 
качеств; 5) окончательный итоговый контроль с рекомендациями по трудоустрой-
ству [4].  

Для решения этих задач можно использовать различные формы работы со 
студентами: чтение и анализ психолого–педагогических первоисточников; анализ 
педагогических ситуаций на семинарско–практических занятиях; психолого–
педагогические исследования в рамках студенческих лабораторий и курсовые ис-
следования; организация педагогической практики, которая была бы нацелена на 
овладение системой методов понимания ребёнка, понимания педагогического про-
цесса и учительского опыта; совместное обсуждение проблем воспитания и обуче-
ния; психологическое консультирование студентов по имеющимся у них пробле-
мам и т. д.; введение в образовательный процесс психологических занятий – семи-
наров, тренингов, с использованием специальных техник, направленных на усвое-
ние гуманистических ценностей, поиск личностных смыслов. Особое значение 
имеют различные тренинговые мероприятия, направленные на решение задач про-
фессионального становления студентов–психологов, отражающих специфику каж-
дого этапа обучения в высшей школе. 

По мнению Л.Д. Деминой и И.А. Ральниковой, профессиональное становле-
ние психолога представляет особый интерес, так как для специалиста этой области 
знаний психологическое здоровье другого человека будет очень важно и ценно [1].  

Практика оказания психологической помощи требует не только специальных 
знаний и умений, но и обладания определенными личностными качествами 
(наблюдательность, творческий склад ума, соблюдение моральных и правовых 
норм поведения, четкая и ясная речь, развитая интуиция, эмпатия, забота, толе-
рантность, нравственность, предприимчивость, мобильность, способность к со-
трудничеству, самостоятельность в принятии ответственных решений в ситуации 
выбора, способность прогнозировать их возможные последствия и т. д.) [1, 5]. 

Таким образом, к концу обучения в вузе у студентов должна быть сформирова-
на способность к осознанию собственного продукта, выполненного и представленного 
с ориентацией на восприятие другим человеком, что является приоритетом компе-
тентностного подхода на современном этапе развития высшей школы [2]. 

Направлением реализации этого подхода может являться осуществление си-
стемного психологического сопровождения поэтапного профессионального ста-
новления студентов, приобретающее особую значимость для обучающихся специ-
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альностям по типу «человек–человек», в частности для студентов–психологов. 
Главной задачей психологического сопровождения должно являться психологиче-
ски грамотное и логически последовательное, обоснованное построение процесса 
профессионального становления студентов–психологов, которое характеризуется 
пролонгированностью, непрерывностью и предусматривает следование за есте-
ственным ходом обучения и развития личности [5]. 

Вся система психологического сопровождения обучения в вузе должна быть 
направлена на преодоление обозначенных выше разноуровневых кризисных ситуа-
ций, возникающих в процессе вхождения студентов в психологическое профессио-
нальное пространство. 

Каждый этап становления профессионала–психолога в процессе обучения в 
вузе имеет свои специфические особенности, характеризуется сложностью и кри-
зисностью. При этом студент испытывает кардинальную перестройку различных 
уровней своего жизнеосуществления: 

1)  профессионального (приспособление к характеру, содержанию, условиям 
и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учеб-
ной и научной работе, профессиональных способов действий и стиля деятельно-
сти); 

2)  внутриличностного (ценностей, личностных смыслов, мотивов професси-
ональной деятельности); 

3) социально–психологического (приспособление индивида к группе, взаи-
моотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения и дифференциро-
ванного подхода к своим ролям) [7].  

Психологический тренинг способствует повышению компетентности в об-
щении, что может быть конкретизировано в ряде задач, связанных с приобретением 
знаний, формированием умений, навыков, развитием установок, определяющих 
поведение в общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и разви-
тием системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие является 
тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человека все его вер-
бальные и невербальные проявления (С.И. Макшанов, Л.А. Петровская, Н.Ю. 
Хрящева и др.). 

Продуктивно организованный процесс тренингового общения призван обес-
печить реальный психологический контакт, который должен возникнуть в систе-
мах «студент–студент» и «студент–преподаватель», помочь преодолеть разнооб-
разные психологические барьеры, возникающие в процессе взаимодействия, пере-
вести обучающихся из привычной для них позиции ведомых на позицию субъектов 
педагогического и профессионального творчества [6].  

В целом психологический тренинг общения способствует развитию соци-
альной и коммуникативной компетентности личности студента–психолога, соци-
ально–психологической адаптации к условиям обучения в вузе, становлению груп-
повой сплоченности, что находит отражение не только в повышении их успеваемо-
сти, но и в проявлении ими активной, творческой позиции во внеучебных меропри-
ятиях, конкурсах научно–исследовательских студенческих работ различного уров-
ня и т.д. 
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Поэтому необходима дальнейшая разработка и внедрение комплексного и 
систематического подхода к психологическому сопровождению обучения студен-
тов в вузе, позволяющего сформировать модель деятельности образовательного 
учреждения по созданию социально–психологических условий для успешного 
профессионального становления и развития личности будущего специалиста. В 
свою очередь, это будет способствовать повышению качества высшего профессио-
нального образования. 

Таким образом, первые шаги на пути реализации психологического сопро-
вождения профессиональной подготовки студентов–психологов свидетельствуют о 
важности и целесообразности осуществления подобных мероприятий. 
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МКОУ «Шилягинская СОШ», Маджалис 
 
В последнее время все более прочные позиции в практике учителей завоевы-

вают нестандартные формы уроков. Ученик, обучающийся на таком уроке, разви-
вается более успешно и является активным субъектом обучения, причем эта актив-
ность осознанная. Ребенок знает, чем он должен заниматься и каковы будут ре-
зультаты его деятельности. Ученик активно включается в процесс, у него проявля-
ется интерес к познанию, что повышает качество обучения.  

Эффективность нестандартных уроков заключается и в том, что они позво-
ляют использовать различные формы организации деятельности учащихся: груп-
повые, парные, индивидуальные. Содержание изучаемого материала выходит за 
рамки школьной программы. Детям приходится работать с дополнительной лите-
ратурой, выпускать газеты, составлять кроссворды и ребусы, писать сказки и сти-
хи. Это способствует развитию творческих способностей учащихся.  

Другая важная особенность познавательной деятельности при подготовке к 
таким урокам – значительные положительные эмоции, ученик становится партне-
ром по творчеству и получает удовольствие от результатов своего труда. Оценива-
ют деятельность на таких уроках сами учащиеся, а для них это более значимо, чем 
оценка педагога.  

1.Нестандартные уроки. Сущность понятия нестандартные уроки на уроках 
биологии. В отечественной школе обнаружилась опасная тенденция снижения ин-
тереса школьников к занятиям. Отчуждение учащихся от познавательного труда 
педагоги пытались остановить различными способами. На обострение проблемы 
массовая практика отреагировала так называемыми нестандартными уроками, 
имеющими главной целью возбуждение и удержание интереса учащихся к учебно-
му труду. Нестандартный урок — это импровизированное учебное занятие, имею-
щее нетрадиционную (неустановленную) структуру.  

Мнения педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них 
прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации 
школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным нарушением педагогиче-
ских принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленивших-
ся учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться.  

В отечественной педагогике выделяют два основных подхода к пониманию 
нестандартных форм урока.  

Первый подход: нестандартные уроки как отход от четкой структуры комби-
нированного отхода и сочетание разнообразных методических приемов. То есть 
основной формой учебного процесса все же остается традиционный урок, но в ко-
торый обязательно вносятся элементы современных технологий развития познава-
тельных способностей учащихся. А это, прежде всего, шестиуровневое развитие 
познавательных способностей: знание; понимание; применение; анализ; синтез; 
оценка.  
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Исходя из этого, более тщательно отбираются фактический материал к уро-
ку, тексты документов, источники по теме, задания, тексты и т. д. На уроках ис-
пользуются разные виды деятельности: составление таблиц, презентаций, опорных 
конспектов, заполнение карточек, кроссвордов по различным источникам, диспуты 
и рассказы на заданную тему, подготовка и защита рефератов, игры и др.  

Второй подход трактует нестандартные уроки как инновационные, совре-
менные формы урока, появившиеся в последнее время и имеющие широкое рас-
пространение в современной школе (уроки–конференции, уроки – круглые столы, 
уроки–аукционы, уроки–дискуссии и т. д.). Что же касается научной литературы, 
то здесь видим тенденцию рассматривать нестандартные уроки как формы интер-
активного обучения или учебные занятия в  режиме интерактива.  

Интенсивное общение – выработка тактики и стратегии взаимодействия, ор-
ганизация совместной деятельности. Основные виды интерактивного общения – 
кооперация и конкуренция. Упор делается на межличностные коммуникации, в ос-
нове которых берется способность индивида встать на позицию другого человека 
или группы людей, и только с этой позиции оценить свои собственные действия 
(самооценка).  

Типы нестандартных уроков. Анализ педагогической литературы позволил 
выделить несколько десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают не-
которое представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. Пе-
речислим наиболее распространенные типы нестандартных уроков. Учителями 
разработано много методических приемов, новшеств, новаторских подходов к про-
ведению различных форм занятий. По форме проведения можно выделить следу-
ющие группы нестандартных уроков: 

– Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, 
КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. 

– Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 
общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточни-
ков, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия. 

– Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: 
урок мудрости, откровение, урок–блок, урок–«дублер» начинает действовать». 

– Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс–конференция, 
аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепереда-
ча, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал. 

– Уроки, опирающиеся на фантазию: урок–сказка, урок–сюрприз. 
– Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

суд, следствие, трибунал, цирк, педагогический Совет. 
– Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: 

КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка 
художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

– Интегрированные уроки. 
– Трансформация традиционных способов организации урока: лекция–

парадокс, парный опрос, экспресс–опрос, урок–зачет (защита оценки), урок–
консультация, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения. 
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В качестве примеров другого подхода к типу уроков по форме их проведения 
можно привести такие блоки однотипных уроков:  

– Уроки творчества: урок изобретательства, урок – выставка, урок – сочи-
нения, урок – творческий отчет и т. д. 

– Уроки, созвучные с общественными тенденциями: урок – общественный 
смотр знаний, урок – диспут, урок – диалог и т. д. 

– Межпредметный и внутрикурсовой уроки: одновременно по двум предме-
там, одновременно для учащихся разных возрастов и т. д. —        Уроки с элемен-
тами историзма: урок об ученых, урок – бенефис, урок – исторический обзор, урок 
– портрет и т. д. 

– Театрализованные уроки: урок – спектакль, урок воспоминаний, урок – суд, 
урок – аукцион и т. д. 

– Игровые уроки: урок – деловая игра, урок – ролевая игра, урок с дидактиче-
ской игрой, урок – соревнование, урок – путешествие и т. 

– Вспомогательные уроки: урок – тест, урок для родителей, урок – консуль-
тация и т. д. 

 
Рекомендации по проведению нестандартных уроков. 

1. Нестандартные уроки следует использовать как итоговые при обобщении 
и закреплении знаний, умений и навыков учащихся; 

2. Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного 
процесса нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого инте-
реса к учебному предмету и процессу учения; 

3. Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и 
в первую очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания; 

4. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю необходимо 
учитывать особенности своего характера и темперамента, уровень подготовленно-
сти и специфические особенности класса в целом и отдельных учащихся; 

5. Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных уроков, целе-
сообразно не только в рамках предметов естественно–математического цикла, но и 
выходя на предметы гуманитарного цикла; 

6. При проведении нестандартных уроков руководствоваться принципом «с 
детьми и для детей», ставя одной из основных целей воспитание учащихся в атмо-
сфере добра, творчества, радости. 

За последние годы мы с вами можем наблюдать огромный прорыв в области 
различных наук, а особенно в развитии информационных технологий. И так, как 
школьное образование является основной ступенью успеха в дальнейшей жизни, 
потому что именно в школьных стенах дети приобретают главные умения и навы-
ки, то информационно коммуникационные технологии (ИКТ) должны широко 
применяться в современной педагогической практике. Большое внимание в своей 
работе уделяю развитию информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). 

Наша школа была в числе первых в районе образовательных учреждений, 
подключившихся к глобальным телекоммуникационным сетям. Также школа осво-
ила мультимедийные технологии, стала применять их в учебном процессе. Опыт 
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работы показывает широкие возможности использования информационных техно-
логий в учебном процессе и во внеурочной деятельности.  

На уроках и факультативах по биологии и во внеурочное время эффективно 
работают электронные учебники и программы: 

– «Биология.1С Репетитор» 
– «Школьный курс биологии» 
– Лабораторный практикум «Биология. 6–11 класс» 
– Электронный атлас по ботанике и зоологии. 
Одним из достоинства применения мультимедиа – технологий в обучении 

является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к 
работе с компьютером. Применение компьютера на уроках биологии — новый ме-
тод организации активной и осмысленной работы учащихся, который делает заня-
тия более наглядными и интересными. Уроки с применением компьютерных си-
стем не заменяют учителя, а, наоборот делают общение с учеником более содержа-
тельным, индивидуальным и деятельным. При этом у школьников развивается зри-
тельная память, акцентируется внимание на важных объектах. Мультимедийная 
презентация является наиболее эффективной формой представления материала на 
уроке биологии. Её использование целесообразно на любом этапе изучения темы и 
на любом этапе урока. Презентация дает возможность учителю проявить творче-
ство, индивидуальность, самостоятельность, избежать формального подхода к про-
ведению уроков.  

Урок, подготовленный в программе Microsoft Power Point, позволяет исполь-
зовать короткие видеофрагменты, анимацию, музыку, кроме того, позволяет вер-
нуться в любую часть урока за секунды, что помогает в усвоении даже трудного 
материала. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации со-
кращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья учеников. Использова-
ние информационно–коммуникационных технологий возможно на всех этапах 
урока: при объяснении нового материала, закреплении полученных знаний, а также 
для контроля знаний. Например: тесты, самостоятельные и контрольные работы, 
биологические диктанты и др.                                                   

Применение презентаций на уроке позволяет мне: более качественно реали-
зовать принципы наглядности и доступности при обучении, эффективнее исполь-
зовать время на уроке, создавать проблемные ситуации на уроке, что активизи-
рует познавательную деятельность учащихся.                                                       

На уроках для снижения утомляемости использую не только динамические 
паузы, но и смену видов деятельности учащихся: работу в группах, проектную дея-
тельность, работу в парах, диспуты, заседания круглых столов, суды, конгрессы, 
экскурсии, работу с мультимедийными презентациями и интерактивной доской. 
Разнообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией видео-
ряда и Multimedia материалов создает у учащихся эмоциональный подъем, повы-
шенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость 
учащихся. Этому способствует также введение в структуру урока специальной ва-
леологической паузы, которая благотворно влияет на восстановление умственной 
работоспособности, препятствует нарастанию утомления, повышает эмоциональ-
ный уровень учащихся, снимает статические нагрузки.  
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Уроки с использованием компьютерной техники подтверждают эффектив-
ность и целесообразность использования здоровье сберегающих технологий. Здо-
ровый ученик с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнера-
достен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 
успешного развития личности и формирования коммуникативной компетентности 
ученика. В современной методике не может быть «рецепта на все времена». Задача 
учителя заключается не в том, чтобы сформировать профессионального специали-
ста, а в том, чтобы помочь ребенку стать заинтересованным и вместе с тем взыска-
тельным человеком.  

И в этой работе у учителя есть много «помощников», среди которых значи-
мое место следует отвести информационно–коммуникационным и здоровье сбере-
гающим технологиям. Каждый преподаватель, независимо от преподаваемого им 
предмета, на своих уроках использует игровую деятельность. Применение различ-
ных игр на уроках я считаю очень актуальным и необходимым. Дети, независимо 
от их возраста, всегда не прочь поиграть. Игра всегда вызывает у них интерес.  Эту 
заинтересованность я вижу, когда только произношу слова: «Давайте поиграем!» 
или «В качестве обобщения изученной темы я предлагаю вам следующую игру!». 
Я обозначаю условия игры, и оживает весь класс. Во время игры наблюдается 100 
% активность класса.  Вижу азарт, интерес, причем не только к самой игре, но и к 
изучаемой на данном уроке теме, и, естественно, к предмету биологии в целом. По 
окончанию занятия ребята очень часто просят применить на следующем уроке та-
кую же игру.  Стараюсь включить какую–либо игру на следующий урок, только 
вид игровой деятельность меняю, так как одна и та же игра быстро надоедает ребя-
там. Ученики, зная, что им предстоит разгадывать кроссворд или ребусы, тему уро-
ка слушают очень внимательно.  На своих уроках я применяю игры, которые зани-
мают 5, 10 или максимум 15 минут урочного времени. 

 
Заключение 

Нестандартный урок – это интересная, необычная форма предоставления ма-
териала на занятии. Она призвана наряду с целями и задачами стандартных уроков, 
развить у учащегося интерес к самообучению, творчеству, умение в нестандартной 
форме систематизировать материал, оригинально мыслить и самовыражаться. На 
таких занятиях учащиеся не просто рассказывают сообщения, а пытаются донести 
с помощью ярких и запоминающихся опытов, газет, презентаций и другого вместе 
с учителем основной материал урока. Таким образом, они принимают активное 
участие в ходе урока. Многообразие типов нестандартных уроков позволяет ис-
пользовать их на всех ступенях образования детей и на разных предметах.  Внедре-
ние новых технологий в учебный процесс позволяет придумывать новые нестан-
дартные уроки.         

Учитель должен помнить, что не все типы работ на разных этапах обучения 
знакомы ребятам. Поэтому стоит подробнее говорить о новых видах работы, о це-
лях и задачах, которые ставятся перед учащимися. Приветствовать нестандартные 
подходы и идеи учащихся. Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, 
организации, методике проведения, больше нравятся и запоминаются учащимся, 
чем будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом 
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работы. Поэтому практиковать такие уроки следует всем учителям. Но превращать 
нестандартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему нецелесооб-
разно из–за большой потери времени. 
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Аннотация: Младший школьный возраст - самый важный этап за все вре-
мя обучения в школе. Если он был в полной мере пережит ребенком младшего 
школьного возраста и наполнен положительными моментами, можно считать, 
что фундамент для дальнейшего личностного роста был основательно заложен. 
Для того чтобы в будущем сформировать активного субъекта общественного 
познания и деятельности, важно создать оптимальные условия для развития 
младших школьников. 
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шего школьного возраста, нравственные качества. 
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 Abstract: Primary school age is the most important stage in all the time of study-

ing at school. If it was fully experienced by a child of primary school age and filled with 
positive moments, it can be considered that the foundation for further personal growth 
has been thoroughly laid. In order to form an active subject of public knowledge and ac-
tivity in the future, it is important to create optimal conditions for the development of 
younger schoolchildren. 
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school age, moral qualities. 

 
В процессе развития ребенок проходит через несколько возрастных перио-

дов, каждый из которых характеризуется своими психофизиологическими особен-
ностями и определенной продолжительностью. 

В современной периодизации психического развития младший школьный 
возраст охватывает период от 6 до 10 лет. В этом возрасте происходит активное 
освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков социальных свя-
зей и личностных качеств, необходимых для жизни в обществе – процесс социали-
зации. 

Рассмотрим выявленные и экспериментально доказанные особенности соци-
альной ситуации развития детей младшего школьного возраста. 

Первый и самый важный момент – это начало обучения в школе. У ребенка 
происходит перестройка всех систем отношений с действительностью. Если у до-
школьника существовали две сферы социальных отношений: «ребенок – взрос-
лый» и «ребенок – дети», то теперь в системе отношений «ребенок – взрослый» 
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произошли изменения. Она разделилась на две части: «ребенок – родитель» и «ре-
бенок – учитель» [5]. 

Система «ребенок – учитель» начинает определять отношение ребенка и к 
родителям, и к детям. Это было экспериментально показано Б.Г. Ананьевым, Л.И. 
Божович, И.С. Славиной. Данные отношения становятся для ребенка центральны-
ми, потому что появляется оценочная система: хорошие отметки и хорошее пове-
дение, оценивание исходит от учителя. От того, какие оценки он будет получать, 
зависят отношения со сверстниками и родителями. Сверстники стараются дружить 
с теми, кто хорошо учится. Если раньше родители спрашивали: «Как у тебя дела?», 
то теперь: «Какую оценку ты получил?». Ребенок видит, что плохие оценки огор-
чают родителей, а хорошие – радуют [2]. 

Отношения «ребенок – учитель» превращаются в отношения «ребенок – 
общество». В учителе оказываются воплощенными требования общества. «В шко-
ле закон общий для всех», писал Г.-Ф. Гегель. В школе построена система опреде-
ленных отношений, и ее носителем является учитель. 

Именно в изменившейся обстановке младший школьник начинает искать 
свое собственное «Я», переоценивать личные ценности. По словам Л.И. Божовича, 
«в период младшего школьного возраста, ребенок находит в себе собственное «Я» 
[2]. 

Новое окружение диктует ему свои правила - на смену прошлым увлечени-
ям начинают приходить новые, более важные и интересные дела. 

Учебная деятельность в жизни младших школьников, несомненно, занимает 
важнейшее место. Новые социальные роли, новые навыки и умения - все это ото-
двигает аспекты прошлой жизни, большинство из которых связаны с игрой. Тем не 
менее, для младших школьников игра очень важна, потому что позволяет прояс-
нить смысл вещей. С помощью игр ребенок приближает к себе смысл этих вещей. 
В младшем школьном возрасте игры являются вспомогательными, но все же про-
должают иметь существенное значение. Это позволяет ребенку овладеть высокими 
общественными мотивами поведения [4].  

У младших школьников, как правило, возникают противоречия между зна-
ниями моральных норм и поведением. Это возрастная особенность детей, которые 
все еще учатся ориентироваться в различных жизненных ситуациях и сопоставлять 
свои мысли с реальностью, реальным поведением и конкретными поступками. 
Нравственные осношения ребенка формируется на основе нравственного поведе-
ния. 

Нравственная культура - это усвоение человеком моральных норм, принци-
пов, категорий и идеалов общества на уровне его убеждений. Формирование нрав-
ственной культуры школьников осуществляется в различных видах деятельности в 
образовании, труде, обществе, особенно в таких видах деятельности, в которых 
учащиеся осознают необходимость помогать слабым, молодым, больным, пожи-
лым людям [1]. 

Обеспечение успешности нравственного воспитания младших школьников, 
требует учета следующих возрастных и психологических особенностей: 

- потребности ребенка в игровой деятельности; 
- невозможность долго заниматься монотонной деятельностью.  
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Как утверждают психологи, дети 7-9-летнего возраста не могут удерживать 
свое внимание на одном предмете более 7-10 минут. Далее дети начинают отвле-
каться, переключать свое внимание на другие предметы, поэтому необходима по-
стоянная смена видов деятельности во время занятий [7]. 

Кроме того младшим школьникам присуща: 
- недостаточная четкость нравственных представлений в связи с небольшим 

опытом у детей; 
- существование противоречия между знанием, как нужно, и их практиче-

ским применением. Не всегда знание моральных норм и правил соответствует ре-
альным действиям ребенка.  

Особенно часто это случается в ситуациях, где происходит несовпадение 
между этическими нормами и личными желаниями ребенка; 

- неравномерность применения вежливого общения с взрослыми и сверст-
никами (в быту и дома, в школе и на улице) [8]. 

В стенах школы дети младшего школьного возраста впервые начинают 
сравнивать себя с другими детьми. Разница в личных достижениях, поведении, до-
ходах семьи формирует в младшем школьнике способность к анализу ситуации, 
сопереживанию и милосердию по отношению к окружающим [6]. Желание занять 
определенную социальную нишу в коллективе вынуждает ребенка младшего 
школьного возраста развиваться и расти. 

Прочность отношений в данном возрасте невысока. Их можно назвать высо-
коинтенсивными, но это лишь этап обучения для того, чтобы в будущем ребенок 
мог, используя канонические правила общения, построить новые социальные свя-
зи [3]. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте начинает формироваться яд-
ро, база нравственного поведения, нравственных чувств и моральных убеждений, 
которые дают ребенку возможность ориентироваться и осознавать правильность 
своего убеждения, основанного на чувстве. 
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Творчество представляет собой деятельность, результатом которой является 

создание какой–либо новой материальной и духовной ценности. Будучи по своей 
сущности культурно–историческим явлением, творчество имеет психологические 
аспекты: личностный и процессуальный. Оно основывается на присутствии у лич-
ности таких способностей, мотивов, знаний и умений, с помощью которых создает-
ся некий продукт, который отличается новизной, оригинальностью, уникально-
стью4, с.45. 

Поэтому, сегодня всё большее внимание уделяется развитию творческих 
способностей обучающихся. Основными показателями творческих способностей 
являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность 
и смелость. 

Беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу времени. 
Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий переклю-

чаться с одной идеи на другую, видеть, что информацию, полученную в одном 
контексте, можно использовать в другом. 

Гибкость – это хорошо развитый навык переноса (транспозиции). Она обес-
печивает умение легко переходить от одного класса изучаемых явлений к другому, 
преодолевать фиксированность методов решения, своевременно отказываться от 
скомпрометированной гипотезы, быть готовым к интеллектуальному, риску и к па-
радоксам. 
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Оригинальность – способность к генерации идей, отличающихся от обще-
принятых, парадоксальных, неожиданных решений. Она связана с целостным ви-
дением всех связей и зависимостей, незаметных при последовательном логическом 
анализе. 

Любознательность – способность удивляться, любопытство и открытость ко 
всему новому. 

Точность – способность совершенствовать иди придавать законченный вид 
своему творческому продукту. 

Смелость – способность принимать решение в ситуации неопределенности, 
не пугаться собственных выводов и доводить их до конца, рискуя личным успехом 
и репутацией1, с.29. 

Являются ли эти показатели врожденными или же они могут поддаваться 
влиянию среды? Один из создателей системы измерения творческих способностей 
Торренс говорил по этому поводу, что наследственный потенциал не является важ-
нейшим показателем будущей творческой продуктивности.  

В какой степени творческие импульсы ребенка превратятся в творческий ха-
рактер, зависит больше от влияния родителей и других взрослых. Семья способна 
развить или уничтожить творческий потенциал ребенка еще в дошкольном воз-
расте5, с.15. 

Обучение представляет собой одно из определяющих и самых длительных 
этапов жизни каждой личности, оно является решающим как для индивидуального 
успеха, так и для долгосрочного развития всей страны. 

Благодаря обучению, закладываются основы разумной и творческой лично-
сти. Модернизация в системе образования России нацелена на создание условий 
для повышения качества общего образования, в том числе обновлений и организа-
ционных форм, технологий и других механизмов. Одной из таких технологий вы-
ступает научно–исследовательская деятельность обучающихся. 

Научно–исследовательская работа рассматривается как способ повышения 
познавательной активности и интеллектуального потенциала обучающегося, разви-
вает воображение, интуицию, потребность в собственной реализации, раскрывает и 
расширяет собственное созидательное начало у обучающихся. Научно–
исследовательская направленность в обучении требует не только более высоких 
учебных результатов, но и поиска новых возможностей для повышения эффектив-
ности образования в контексте становления новой культуры общественных отно-
шений1, с.28. 

В обучении созданы условия для следующих инновационных процессов в 
рамках научно–исследовательского направления: 

Во–первых, это мотивация преподавателей, учителей  и обучаемых на вы-
полнение научно–исследовательской деятельности через различные формы – семи-
нары, практикумы, консультации, форумы, конкурсы и др. 

Во–вторых, создание научного общества обучаемых. Главная цель которого, 
дать обучающемуся возможности развивать свой интеллект и творческие способ-
ности. 
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Студентам предлагается широкий выбор тем в процессе научно–
исследовательской деятельности. Эта работа дала возможности каждому обучаю-
щемуся совершенствовать свои знания в выбранной предметной области, развивать 
интеллект, приобрести умения и навыки в научно – исследовательской и научно–
экспериментальной деятельности под руководством опытных педагогов, а каждому 
учителю – повышать свой профессиональный уровень, методологическую компе-
тентность и педагогическое мастерство3, с.20. 

      Вовлечение обучающихся в научно–исследовательскую деятельность 
особенно важно в сельских школах. Занимаясь научно–исследовательской работой, 
сельские дети, которые по сравнению с городскими детьми отличаются своей 
скромностью, неумелостью, приобретают навыки публичных выступлений4, с.26. 

Обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, которые, 
используя свой потенциал, заложенный еще в образовательном учреждении, смо-
гут развивать научные знания. Таким образом, научная подготовка учащихся шко-
лы – одно из необходимых условий подготовки конкурентоспособного выпускни-
ка. 

Интерес к открытиям, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 
бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно именно в школе 
выявить тех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 
претворить в жизнь их планы и мечты, вывести на дорогу поисков, помочь наибо-
лее полно раскрыть их способности. 

Научно–исследовательская работа учащихся, как никакая другая деятель-
ность, формирует у них творческие качества, необходимые для профессиональной 
карьеры и социальной адаптации независимо от выбора профессии. Важным ком-
понентом исследовательской, поисковой деятельности является исследовательские 
умения, которые определяются как система интеллектуальных, практических уме-
ний и навыков учебного труда, необходимого для самостоятельного исследования 
или его части2, с.27. Цели обучения детей проектной и исследовательской дея-
тельности следующие: 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
Развития умения находить или ставить проблемы и самостоятельно их ре-

шать; 
Создание мотивов к обучению и самообразованию; 
Формирование чувства индивидуальной ответственности за принятое реше-

ние; 
Развитие исследовательских умений. 
Научно – исследовательская деятельность способствует воспитанию у 

школьников инициативы, добросовестного отношения к научному эксперименту, 
повышению интереса к экологическим проблемам родного края. Изучая состояние 
природной среды, учащиеся на практике применяют полученные теоретические 
знания, учатся планировать и проводить опыты, вносить работу необходимые кор-
рективы, анализировать и оформлять результаты. 

Регулярное использование в обучении системы специальных задач и заданий 
исследовательского характера, направленных на развитие познавательных возмож-
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ностей и способностей, расширяет творческие способности младших школьников, 
способствует личностному развитию, повышает качество творческой подготовлен-
ности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономер-
ностях окружающей их действительности и активнее использовать творчество в 
повседневной жизни 1, с.38. 

Для того, чтобы увлечь учащихся исследованиями, необходимо заранее про-
думать интересные и посильные формы проектной деятельности. Наиболее по-
сильным и удачным способом можно считать вовлечение детей в исследователь-
скую работу через туризм, экскурсии– сочетание отдыха с научной деятельностью. 

Учитель в рамках научно–исследовательской деятельности выполняет функ-
цию консультанта. Обучающийся понимает: ответственность за качество выполне-
ния работы лежит на нем. Он должен думать о сроках выполнения, добросовестно-
сти и научной достоверности исследований. 

Заключительный этап в организации проектно – исследовательской деятель-
ности – защита работы. Обучающийся должен умело защищать свою работу, убеж-
дать экспертов в ее практической значимости, показать свою компетентность не 
только в специальных вопросах, касающихся работы, но и раскрыть ее значение. 

Занятие научно–исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая 
площадка для тех учащихся, которые планируют в будущем продолжить свое обра-
зование в высших учебных заведениях. Задача педагога – организатора исследова-
тельской работы, – выявить одаренных учащихся и спланировать совместную ра-
боту таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в том или ином направле-
нии деятельности. 

Таким образом, социокультурная действительность современного общества 
утверждает в реальной практике новый тип профессиональной деятельности учи-
теля с преобладающей творческой направленностью, что с неизбежностью требует 
обновления сложившейся модели, ориентированной на новые парадигмы образо-
вания, на формирования большего акцента на использование механизмов научно–
исследовательской деятельности в образовании. 

Психолого–педагогические условия эффективности развития творческих 
способностей обучающихся в процессе научно исследовательской работы ведут к 
образованию рефлексивной позиции обучающихся с целью повышения инициа-
тивности и активности творческих способностей. 

Педагогическая модель развития творческого потенциала, которая включает 
в себя совокупность адекватных возрасту научно–исследовательских моделей, 
принципов, методов, средств и организационных форм педагогического процесса, 
направленного на развитие творческого потенциала обучающихся, работает на 
обеспечение и реализацию идей модернизации образовательного процесса в дан-
ном направлении. Реализация научно–исследовательских методов работы с обуча-
ющимися должна быть представлена в целевой комплексной программе поэтапно-
го развития творческого потенциала личности в научно–исследовательской дея-
тельности. 
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Мукаилова М.Г., Гаджиахмедова Л.М. 

ЧОУ ВО «Социально–педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. В статье раскрываются понятия «коммуникативная компе-
тентность», «общекультурная подготовка педагога», рассматриваются комму-
никативные качества личности, которые составляют основу педагогического 
общения.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная 
культура педагога, речевая коммуникация, педагогическая эмпатия, речевое пове-
дение, социальные навыки. 

 
THE COMMUNICATIVE CULTURE OF A MODERN TEACHER 

 
Mukailova M.G., Gadjiakhmedova L.M. 

PEI HE «Socio–pedagogical institute», Derbent 
 

Annotation. The article reveals the concepts of "communicative competence", 
"general cultural training of a teacher", examines the communicative qualities of a per-
sonality that form the basis of pedagogical communication.  
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В современном развивающемся российском обществе от системы образова-

ния требуется воспитание грамотных, эрудированных и социально активных граж-
дан своей страны – компетентных специалистов в своей профессии. Поэтому раз-
витие личности, обладающей определенными знаниями, умениями, профессио-
нальными качествами, морально–этическими качествами, ставится во главу угла 
современного российского образования.  

Коммуникативная компетентность включает в себя совокупность знаний, 
умений и навыков для успешного осуществления человеком коммуникативных 
процессов [3, с. 14]. 

Коммуникативная культура педагога – это культура его профессионально–
педагогического общения с другими субъектами учебно–воспитательного процес-
са. Необходимым уровнем коммуникативной культуры следует признать такой, ко-
торый позволяет педагогу позитивно воспринимать своих подопечных и коллег и 
обеспечивает безусловное достижение целей воспитания и обучения. 

Анализируя психолого–педагогическую литературу, беседуя с преподавате-
лями высших учебных заведений и наблюдая за их педагогической деятельностью, 
можно сделать вывод о некотором снижении коммуникативной культуры препода-
вателей. Согласно научным исследованиям, основой формирования коммуника-
тивной компетентности является опыт человеческого общения. Последние измене-
ния во всей системе образования рассчитаны на педагогов, умеющих находить не-
стандартные решения в любой ситуации. Для успешной работы педагогу необхо-
димы не только предметные и психолого–педагогические знания, но и специальные 
умения. Коммуникативные навыки люди начинают приобретать с раннего возрас-
та, но не все, кто вырастает, умеют адекватно общаться, считает В.Н. Янушевский: 
"Поскольку профессия педагога относится к профессии "человек–человек", комму-
никативные навыки являются одним из основных и профессионально важных ка-
честв для педагога, имеющие большое профессиональное значение" [8, с. 41].  

Таким образом, основой коммуникативной культуры педагогов является об-
щительность, устойчивое стремление к контактам с людьми и умение быстро уста-
навливать дружеские отношения. По мнению исследователей, общительность как 
черта личности включает в себя такие элементы, как установление взаимопонима-
ния с окружающими, стремление к лидерству, контактность, коммуникабельность 
и разговорчивость. Педагогическое общение – это процесс взаимодействия педаго-
гов и обучающихся, включающий в себя обмен информацией (в основном учеб-
ной), изучение личности другого в педагогическом общении и организацию сов-
местной деятельности. При этом информация передается как вербальными (рече-
выми), так и невербальными средствами.  

Речевая коммуникация – это вербальное общение; А.С. Макаренко считал, 
что педагог только тогда может быть великим педагогом–мастером, когда он мо-
жет произнести даже самые простые слова и фразы (например, "иди сюда") с 15–20 
интонациями. Невербальные средства (взгляд, мимика, движения рук) дополняют 
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слова, оказывают эмоциональное воздействие на учеников и передают чувства и 
переживания педагога. Исследования показали, что 50 % информации в общении 
передается через подражание и жесты. В то же время не вся вербализованная ин-
формация доходит до слушателя [1].  

Умение пользоваться языком и эмоционально выражать свои мысли – важ-
ный аспект общения. Однако для педагога важен другой аспект – умение слушать. 
По мнению психологов, лучшие собеседники – это не те, кто умеет хорошо гово-
рить, а те, кто умеет хорошо слушать. Эта перцептивная функция общения позво-
ляет педагогу не только понимать ученика, но и чувствовать его состояние, настро-
ение, отношение к учебному материалу и процессу обучения в целом.  

Механизмом восприятия и понимания ученика является педагогическая эм-
патия. Она проявляется в способности педагога мысленно встать на место ученика, 
почувствовать его состояние, понять его, сопереживать ему. Однако это возможно 
только тогда, когда педагог понимает самого себя и объективно анализирует свои 
мысли, поступки и отношения с другими людьми, то есть когда он овладел рефлек-
сией. Педагога, обладающие рефлексией и понимающие своих учеников на эмпа-
тическом уровне, способны успешно строить, изменять и управлять своим педаго-
гическим общением.  

Для того чтобы преподаватели могли более эффективно общаться со студен-
тами, их родителями и коллегами, им необходимо развивать свои коммуникатив-
ные и речевые навыки. В развитом обществе преподаватели – это люди, требую-
щие особого внимания. Кроме того, при недостаточной профессиональной подго-
товке преподавателей в первую очередь страдают студенты, а их потери не ком-
пенсируются. Коммуникативная компетентность преподавателей высших учебных 
заведений тесно связана с особенностями педагогического образования, целью ко-
торого является широкое общекультурное воспитание. Формирование речевой 
компетентности преподавателей является одним из важнейших вопросов. Следует 
отметить, что общекультурная подготовка как компонент речевой компетентности 
включает в себя введение многих "гуманитарных" дисциплин (история, литература 
и др.) и углубленное изучение отдельных областей знаний, соответствующих спе-
циализациям внутри них [5].  

Общительность играет важнейшую роль в педагогическом общении. Общи-
тельность формируется и развивается на основе одной из базовых социальных по-
требностей человека – потребности в общении.  

Наличие таких качеств, как эмпатия и общительность, формируется на осно-
ве искреннего интереса к другому человеку и его деятельности, желания работать 
вместе и участвовать в общем деле; по мнению В.Н. Янушевского, альтруистиче-
ские тенденции – это эмпатия, то есть сочувствие и идентификация, способность 
переносить себя в мир других людей [8, с.16]. Педагогу важно тактично разговари-
вать со студентами, то есть сохранять терпение и сдержанность в разговоре, гово-
рить вежливо, даже если в голове все кипит и протестует. Такое поведение препо-
давателя представляет собой коммуникативную культуру, необходимую для пол-
ноценного и правильного воспитания и обучения со студентов: по словам А.А. Бо-
дарева, "общение – это более или менее сильное воздействие участвующих в нем 
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людей на притязания, намерения, состояния и чувства друг друга своей внешно-
стью и поведением и является одним из видов человеческого взаимодействия" [2, с. 
26]. Утрата "хороших манер", фиксация откровенных обращений взрослых к детям 
и игнорирование условий выбора вариантов разговора с детьми ......". Примеры это-
го часто встречаются в статье Ю. Щербининой [7, с. 44], где Л.А. Петровская ука-
зывает, что коммуникативная компетентность означает готовность и способность 
устанавливать контакт на разных психологических дистанциях, как на дистанции 
отчуждения, так и на дистанции близости. Она отмечает, что коммуникативная 
компетентность является функцией. Трудно иметь одну из них и выполнять ее вез-
де, независимо от характера другого человека или особенностей ситуации. Гиб-
кость в соответствующем изменении психологической позиции является одним из 
существенных показателей компетентного общения [3, с. 39]. В процессе модерни-
зации и оптимизации высшего образования должны серьезно повыситься требова-
ния к коммуникативной компетентности каждого преподавателя. М.А. Силакова 
утверждает, что универсальным средством личностного роста, содержательного и 
вежливого общения является коммуникативная компетентность преподавателя, ко-
гнитивные, эмоциональные и поведенческие элементы которой Она убедительно 
утверждает, что это умелое управление процессом обучения, постепенное построе-
ние мотивационного тренинга общения [6, с. 20]. Проанализировав работы различ-
ных авторов, изучающих речепроизводство, можно сделать вывод, что его структу-
ра содержит большое разнообразие элементов. Однако в этом многообразии можно 
четко выделить следующие компоненты: коммуникативные знания, коммуника-
тивные умения и коммуникативная компетентность.  

Коммуникативные знания – это знания о том, что такое коммуникация, ее виды, 
этапы и закономерности развития. Это знания о том, какие существуют методы и спо-
собы коммуникации, как они работают, каковы их возможности и ограничения. Это 
также знание о том, какие методы эффективны с разными людьми и в разных ситуа-
циях. Это также знание о том, насколько хорошо развиты собственные навыки обще-
ния, какие методы эффективны для собственной работы, а какие – нет.  

Коммуникативные навыки: владение речью, умение гармонизировать внеш-
ность и внутренний мир, умение получать обратную связь, умение преодолевать 
коммуникативные барьеры.  

Диалоговая компетентность: умение строить общение на демократической 
основе; умение создавать благоприятную эмоционально–психологическую атмо-
сферу; самоконтроль и саморегуляция; умение руководствоваться принципами и 
правилами профессиональной этики и этикета; умение активно слушать.  

Особого внимания в данной работе заслуживает социально–перцептивная 
компетентность. По мнению ученых, это способность адекватно воспринимать и 
оценивать поведение другого человека в общении, распознавать его состояние, же-
лания и мотивы действий с помощью невербальных сигналов, формировать соот-
ветствующий образ другого человека как человека и производить благоприятное 
впечатление П.В. Растяников, подчеркивает, что коммуникативная компетентность 
выступает как "индивидуально–психологическая характеристика личности, отве-
чающая требованиям коммуникативной деятельности и гарантирующая ее быстрое 
и успешное осуществление" [3, с. 19].  
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Коммуникативная культура педагога – это интергративное качество его ин-
дивидуально–личностной духовной культуры, проявляющееся во взаимодействии 
и взаимоотношениях с субъектами целостного педагогического процесса. Педагог 
является субъектом, персональным носителем коммуникативной культуры обще-
ства, катализатором тех социальных процессов, в которых формируется социаль-
но–целостная коммуникативная культура, имеющая гуманистическую цель.  

Таким образом, коммуникативная культура – это совокупность умений и 
навыков в области средств общения и законов межличностного взаимодействия, 
которые способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач общения. 
В связи с вышесказанным, коммуникативная культура педагогов означает уверен-
ное использование средств речи в процессе общения при решении специализиро-
ванных задач, что должно позволить развивать речевое поведение и социальные 
навыки студентов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены педагогические условия приме-
нения технологий личностно–ориентированного обучения в профессиональном об-
разовании студентов на основе опыта работы агротехнического университета 
по подготовке будущих специалистов различных образовательных систем.  

Проведение организации учебной деятельности в развитии студентов как 
личности в процессе профессионального образования с применением технологии 
личностно–ориентированного обучения имеет большое влияние на создание рабо-
ты с учетом современных требований. В качестве следующего важного направ-
ления были проанализированы традиционная и новая парадигмы образования. Эти 
работы помогают выявить педагогические условия, которые положительно вли-
яют на совершенствование профессионального образования. 

Ключевые слова: образовательная парадигма, личностно–ориентированное 
образование, личностно–ориентированное обучение, технологии личностно–
ориентированного обучения, содержание образования, личность, методы обучения. 
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Abstract: this article discusses the pedagogical conditions for the application of 
technologies of personality–oriented learning in the professional education of students 
based on the experience of the agrotechnical University in training future specialists of 
various educational systems.  
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The organization of educational activities in the development of students as indi-
viduals in the process of vocational education using the technology of personality–
oriented learning has a great impact on the creation of work taking into account modern 
requirements. As the next important direction, the traditional and new paradigms of ed-
ucation were analyzed. These works help to identify pedagogical conditions that posi-
tively affect the improvement of vocational education. 

Keywords: educational paradigm, personality–oriented education, personality–
oriented learning, technologies of personality–oriented learning, content of education, 
personality, teaching methods. 

 
Несмотря на то, что вопрос практического применения идей личностно–

ориентированного обучения поднимался, на сегодняшний день является одним из 
приоритетных направлений изучения и совершенствования развития системы об-
разования. 

В этой связи в педагогической науке и практике массового образования осо-
бое внимание уделяется вопросам личностно–ориентированного обучения. Реали-
зация личностно–ориентированного обучения, особенно применительно к общеоб-
разовательным школам, достаточно хорошо изучена и на практике уделяется 
должное внимание. Однако создание системы личностно–ориентированного обу-
чения в системах высшего образования, в том числе в учебных заведениях, при 
подготовке специалистов будущих отраслей образования по–прежнему является 
направлением, требующим изучения [3]. 

Если главной целью личностно–ориентированного обучения является разви-
тие студента как личности, то его психологическим механизмом является деятель-
ность, осуществляемая в этом процессе. Поскольку учебная деятельность является 
основной деятельностью в этом процессе, особенности ее организации – проблема, 
требующая изучения. Организацию учебной деятельности можно рассматривать 
как один из факторов повышения ее эффективности, начиная с создания необхо-
димых условий для реализации личностно–ориентированного подхода в образова-
тельном процессе. 

Поэтому изучение возможностей личностно–ориентированного обучения в 
образовательном процессе в высших учебных заведениях относится к числу важ-
нейших направлений. Особенно важно определить педагогические условия прове-
дения данной проблемы на основе применения технологии личностно–
ориентированного обучения. 

В связи с этим целью данной статьи является определение педагогических 
условий организации учебной деятельности студентов в профессиональном обра-
зовании на основе технологии личностно–ориентированного обучения. 

Объектом исследования является учебная деятельность обучающихся как 
будущих специалистов в области образования. 

Характер задач, поставленных перед образовательными системами в соот-
ветствии с изменениями, происходящими в нашей современной общественной 
жизни, свидетельствует о том, что происходит личностная ориентация, требующая 
полной реализации обучающимися своих возможностей, развития, требующего 
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свободы в жизни и непосредственного участия этой личности в жизненных и по-
знавательных ситуациях, необходимых для полного проявления своих возможно-
стей [2]. 

Следовательно, в нашем обществе наблюдается усложнение задачи лич-
ностного развития учащихся, то есть необходимость поиска путей эффективного 
решения этой задачи в современной системе образования можно признать акту-
альной проблемой современной педагогической науки. Решение данной проблемы 
возможно на основе реализации личностно–ориентированного образования. 

В профессиональном образовании возникает необходимость в создании 
условий для понимания и реализации потребностей и интересов студентов в орга-
низации их учебной деятельности в процессе преподавания различных дисциплин, 
полной самореализации, вовлечения в созидательный поиск, способствующий рас-
крытию их как личности [5]. 

Учебная деятельность – ведущая деятельность, в которой обеспечивается 
формирование важнейших сил, обеспечивающих рост личности, развитие лич-
ностного потенциала, личностных функций обучающегося через формирование 
зрелого ядра личности. Поэтому нас интересует изучение педагогических условий 
организации учебной деятельности на технологической основе как ведущей дея-
тельности в процессе обучения, требующей особого внимания при практической 
реализации личностно–ориентированного образования. 

В настоящее время существует множество работ, касающихся личностно–
ориентированного образования, обучения и их организации на технологической 
основе. 

Проблема формирования личности и развития ее личностных особенностей 
рассматривалась в работах педагогов–классиков Я. А. Коменского, К. Д. Ушинско-
го. 

До настоящего времени основные вопросы, касающиеся теории личностно–
ориентированного образования, рассмотрены в работах М. В. Кларина, Е. В. Бон-
даревской, В. В. Серикова, М. Г. Кусаинова и др. 

А теперь к проблеме реализации личностно–ориентированного обучения как 
инструмента личностно–ориентированного образования обращают внимание мно-
гие исследователи. Возможности личностно–ориентированного обучения через 
раскрытие теоретических основ личностно – ориентированного образования в 
начальных школах рассмотрены в работах М. А. Кусаинова, И. В. Лежнева, И. Ю. 
Кулькова, М. А. Викулина., Е. И. Юрина, Е. Ю. Евсеева и др. 

Вместе с тем, рассмотренные в некоторых исследованиях вопросы реализа-
ции личностного потенциала учащихся в процессе познавательной деятельности, 
мотивационного обеспечения личностно–ориентированного обучения первокласс-
ников также являются поисками, положительно влияющими на систематизацию 
развития личностно–ориентированного образования. 

Содержание этих работы показывает, что в России уделяется большое вни-
мание важности развития личностно–ориентированного образования. Всесторон-
нее изучение этих работ положительно сказывается на освещении еще не изучен-
ных вопросов в области психолого–педагогических наук, в практике массового об-
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разования, выявляя все более изученные направления теории личностно–
ориентированного образования, что дает возможность более эффективно осу-
ществлять подготовку будущих специалистов. Обосновывает вывод о том, что к 
числу вопросов, требующих всестороннего изучения, можно отнести проблему 
определения педагогических условий организации учебной деятельности студен-
тов в процессе личностно–ориентированного обучения. 

Большая группа исследований была посвящена изучению особенностей ор-
ганизации учебной деятельности в системе высшего образования. Исследования, 
проведенные в этом направлении: 

– особенности сочетания групповых и отдельных форм организации учеб-
ной деятельности студентов как средства повышения эффективности обучения и 
профессионально–педагогической подготовки будущих учителей; 

– проблемы организации самостоятельной работы студентов на основе диа-
гностики типа учебной деятельности; 

– проблемы формирования познавательной самостоятельности студентов в 
учебной деятельности; 

– дидактические основы управления учебной деятельностью студентов; 
– проблема взаимосвязи учебной, научной и общественной деятельности 

студентов в системе высшего педагогического образования; 
– дидактические условия формирования обобщений в процессе изучения 

курса педагогики у студентов вуза; 
– проблемы организации контроля учебной деятельности студентов в усло-

виях педагогического сотрудничества. 
Изучение обозначенных проблем относится к числу предшествующих и 

важных работ для теории и практики обучения в современных условиях. В этих 
работах были проанализированы вопросы организации учебной деятельности 
учащихся в целом и вовлечения в самостоятельную учебно–познавательную дея-
тельность в процессе изучения отдельных предметов [1]. 

Однако, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня организация 
учебной деятельности студентов в процессе профессионального образования, осу-
ществляя личностно–ориентированное обучение на технологической основе как 
один из путей повышения эффективности профессионального образования, по–
прежнему относится к числу малоизученных проблем. 

Наличие этих исследований говорит о важности поднимаемой нами пробле-
мы, о необходимости внимания к ней. Однако в настоящее время не исследованы в 
комплексе особенности и возможности организации учебной деятельности студен-
тов на технологической основе, что повышает эффективность процесса преподава-
ния педагогических дисциплин в высших учебных заведениях с полным охватом 
всех структурных компонентов и смежных видов деятельности. 

Проектируя определение педагогических условий организации учебной дея-
тельности студентов в личностно–ориентированном обучении, мы признаем важ-
ным вопросом технологическую организацию реализации идей личностно–
ориентированного образования, обосновывающих внутренний механизм созида-
тельного становления личности в процессе изучения педагогических дисциплин в 
реальной учебной практике. 
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Следовательно, в современных условиях перехода к личностно–
ориентированному образованию проблема организации учебной деятельности сту-
дентов приобретает новый характер. В соответствии с изменениями в современной 
системе образования возникает необходимость переопределения сущности и со-
держания многих основных понятий, как в теории, так и на практике. В частности, 
в связи с новой трансформацией понятий «учебная деятельность», «педагогиче-
ские условия учебной деятельности» в соответствии с гуманистическими идеями 
личностно–ориентированного образования необходимо переопределить и допол-
нить сущность, структуру и содержание организации учебной деятельности [5]. 

Прежде всего, на основе теоретических выводов, полученных в результате 
анализа трудов ученых–педагогов, психологов, касающихся организации учебной 
деятельности, в профессиональном образовании планировалось определить педа-
гогические условия применения технологии личностно–ориентированного обуче-
ния в организации учебной деятельности студентов. 

Организация учебной деятельности в соответствии с требованиями сего-
дняшнего дня на основе технологии личностно–ориентированного обучения также 
можно рассматривать как один из этапов методологической работы, опирающейся 
на проведенные исследования по выявлению особенностей перехода к новой пара-
дигме. 

Организация учебной деятельности ориентируется на все известные истори-
ческие типы культуры общества. Поэтому рассмотрение логической структуры 
учебной деятельности студентов и процесса ее организации требует анализа смены 
образовательных парадигм. 

Переход к новой парадигме как главному направлению образования, зани-
мающему важное место в организации учебной деятельности студентов. Для вы-
явления особенностей новой парадигмы можно определить, сопоставив особенно-
сти парадигмы прошлого, традиционной парадигмы и настоящего. 

Поэтому целесообразно опираться на приведенные сравнения относительно 
смены образовательных парадигм в исследованиях ученых–педагогов А. М. Нови-
кова, Д. А. Новикова, внесших значительный вклад в выявление тенденций разви-
тия образования [4] (таблица). 

 
                          Таблица.   

Характеристики образовательных парадигм 
Компоненты пара-
дигм 

Индустриальное обще-
ство 

Постиндустриальное общество 

Ценности Образование для обще-
ственного производства 

Образование для самореализа-
ции человека в жизни, для 
личной карьеры; образование в 
интересах общества; образова-
ние для общественного произ-
водства 
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Мотивы Учение обучающихся как 
обязанность; деятель-
ность педагога как ис-
полнение профессио-
нального долга 

Заинтересованность обучаю-
щихся в учении, удовольствие 
от достижения результатов; 
заинтересованность педагога в 
развитии обучающихся, удо-
вольствие от общения с ними 

Нормы Ответственность за уче-
ние обучающихся несет 
педагог; авторитет педа-
гога держится путем со-
блюдения дистанции, 
требований от обучаю-
щихся дисциплины и 
усердия 

Обучающиеся принимают от-
ветственность за свою учеб-
ную деятельность, ее результа-
ты; авторитет педагога созда-
ется за счет его профессио-
нально–личностных качеств 

Позиции участни-
ков образовательно-
го процесса 

Педагог передает знания, 
занимает позицию «над 
обучающимися» 

Педагог создает условия для 
самостоятельного учения; за-
нимает позицию «вместе с 
обучающимися», для которой 
свойственны сотрудничество и 
взаимное партнерство 

Формы и методы 
образовательного 
процесса 

Иерархический и автори-
тарный методы; стабиль-
ная структура учебных 
дисциплин; стабильные 
формы организации пе-
дагогического процесса; 
акцент на аудиторные за-
нятия под руководством 
педагога 

Демократический и эгалитар-
ный (построенный на равен-
стве) методы; динамичная 
структура учебных дисциплин; 
динамичные формы организа-
ции педагогического процесса; 
акцент на самостоятельную 
работу обучающихся 

Средства образова-
тельного процесса 

Основным средством 
обучения является учеб-
ная книга 

Учебная книга дополняется 
мощнейшими ресурсами ин-
формационно–
телекоммуникационных си-
стем и СМИ 

Контроль и оценка Контроль и оценка про-
изводятся преимуще-
ственно педагогом 

Смещение акцента на самокон-
троль и самооценку обучаю-
щихся 

 
Анализируя цели данной таблицы, можно особо выделить педагогические 

ситуации, связанные с организацией учебной деятельности студентов при изуче-
нии дисциплин в высшем профессиональном образовании: 
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– определение главной ценности самоконтрольного обеспечения личности в 
жизни и профессиональной деятельности; 

– как основной мотивацией учебной деятельности является комфортность 
как для студентов, так и для педагогов, а результат – умение выстраивать отноше-
ния; 

– признание жизни и профессиональной деятельности главной целью в 
овладении основами человеческой культуры и компетенциями; 

– проведение организации учебной деятельности на основе состояния вза-
имного доверия студентов и педагогов; 

– организация учебной деятельности посредством придания приоритетного 
значения самостоятельной работе студентов через динамические формы; 

– осуществление обеспечения наполняемости возможностей информацион-
ных технологий как одного из важнейших средств организации учебной деятель-
ности [2]. 

В своих исследованиях мы часто присоединяемся к позиции тех, кто рас-
сматривает чтение и учебную деятельность как синонимы. Определяя нашу глав-
ную задачу как организацию процесса личностно–ориентированного обучения с 
практическим характером организации учебной деятельности студентов, что, в 
свою очередь, обеспечивает переход от дидактических процессов учебной дея-
тельности, обеспечивающих личностный рост студентов и профессионально–
личностный рост педагогов к технологическому уровню личностно – ориентиро-
ванного обучения. 

Реализация этой задачи требует выполнения следующих условий: 
– изучение педагогических дисциплин необходимо организовать как Языко-

во–ориентированный процесс обучения в вузе на основе осуществления практиче-
ской оценки; 

– повысить эффективность проведения учебной деятельности на основе мо-
дели, обеспечивающей личностный рост участников процесса личностно–
ориентированного обучения; 

– необходимо перенести процесс личностно–ориентированного обучения с 
дидактического на технологический. 

Таким образом, педагогические условия применения технологии личностно–
ориентированного обучения в профессиональном образовании можно определить 
на основе выявления особенностей организации образования по традиционной и 
современной парадигмам образования.  

И удовлетворяя этим педагогическим условиям, существуют возможности тех-
нологий профессионального образования на основе идей личностно–
ориентированного обучения. Данный вопрос глубоко рассматривается в организации 
изучения педагогических дисциплин на основе применения технологии личностно–
ориентированного обучения к подготовке специалистов сферы образования. 
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«Если учитель имеет любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учи-

тель имеет любовь только к ученику, как отец, мать – то будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учи-
тель соединяет в себе любовь к делу и к ученику, он – совершенный  учитель». 

Л. Н. Толстой. 
Педагогическое мастерство – это искусство обучения и воспитания. Это 

профессиональное умение направлять все виды учебно–воспитательной работы на 
всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности. 

Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнооб-
разных педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учеб-
но–воспитательной работы. Его более конкретными внешними показателями яв-
ляются: высокий уровень исполнения, качество работы преподавателя; целесооб-
разные, адекватные педагогическим ситуациям действия преподавателя; достиже-
ние результатов обучения, воспитания, самостоятельной работы студентов; разви-
тие у них способности самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к 
самостоятельному проведению научных исследований. 

С внутренней стороны педагогическое мастерство – это функционирующая 
система знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, 
обеспечивающая выполнение педагогических задач. В этом плане педагогическое 
мастерство – выражение личности преподавателя, его возможностей самостоя-
тельно, творчески, квалифицированно заниматься педагогической деятельностью. 

Мастер – это человек, «особенно сведущий или искусный в деле своем». 
Педагог–мастер – это специалист высокой культуры, мастер своего дела, он в со-
вершенстве владеет преподаваемой дисциплиной, методикой обучения и воспита-
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ния, обладает психологическими знаниями, а также знаниями в различных отрас-
лях науки и искусства. 

Сущность педагогического мастерства заключается в качествах личности самого 
педагога, который, осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность. Личностные 
качества педагога: высокий моральный облик, ответственность, добросовестность, тру-
долюбие, педагогическая справедливость, любовь к детям, педагогические способно-
сти, терпение, выдержка, настойчивость, оптимизм, гуманистическая направленность, 
чувство юмора, профессиональная педагогическая направленность. 

Уникальный пример владения педагогическим мастерством в отечественной 
педагогике представляет деятельность А.С. Макаренко, который сумел из труд-
ных, искалеченных детских судеб создать удивительный коллектив, самозабвенно 
совершенствующий себя, воспринимающий труд как радость. 

Основой становления педагогического мастерства является профессиональное 
знание. Знания преподавателя обращены, с одной стороны, к дисциплине, которую он 
преподает, с другой – к учащимся. Содержание профессиональных знаний составляет 
знание учебного предмета, его методики, а также педагогики и психологии. 

Важная особенность профессионального педагогического знания – ком-
плексность и интеграция. Прежде всего, это способность педагога синтезировать 
изучаемые науки. Стержень синтеза – решение педагогических задач, анализ педа-
гогических ситуаций, вызывающих необходимость осмысления психологической 
сущности явлений, выбора способов взаимодействия на основании познанных за-
конов формирования личности. 

Решение каждой педагогической задачи актуализирует всю систему педаго-
гических знаний педагога, которые проявляются как единое целое. Помимо ком-
плексности, обобщенности профессиональное знание мастера–педагога характери-
зуется и такой важной особенностью, как индивидуальный стиль работы. 

Еще один элемент педагогического мастерства – форма организации пове-
дения преподавателя. Знание, направленность и способности без умений, без вла-
дения способами действий, т.е. педагогической техникой, невозможны. Без них 
немыслимы высокие результаты деятельности педагога. 

Педагогическая техника – это совокупность способов и приемов, повышаю-
щих эффективность применяемых принципов, средств и методов воспитания и 
обучения. К. С. Станиславский говорил, что мало таланта – нужна техника. Препо-
даватель обязан обладать безупречной техникой. [4.с 36] 

Большое значение педагогической технике придавал А. С. Макаренко. Он писал: 
«Не может быть хорошим воспитателем тот, который не владеет мимикой, который не 
может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать свое настроение. 
Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда 
должен знать, чего он хочет в данный момент и чего не хочет». 

Педагогическая техника включает умения управлять собой и взаимодей-
ствовать в процессе решения педагогических задач. 

Первая группа умений – владение своим телом, эмоциональным состоянием, 
техникой речи. 

Вторая – дидактические, организаторские умения, владение техникой кон-
тактного взаимодействия и др. 

Критериями мастерства педагога выступают: 
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– целесообразность деятельности (направленность); 
– продуктивность (результат: уровень знаний, воспитанности обучающихся); 
– оптимальность (выбор средств); 
– творчество (содержание деятельности). 
Как и любая другая, педагогическая деятельность включает следующие 

компоненты: цель, средства, объект, субъект, отличающийся своей спецификой. 
Цель деятельности преподавателя направлена на всестороннее развитие 

личности обучающегося. Педагогическая деятельность способствует осуществле-
нию социальной преемственности поколений, включению молодежи в систему со-
циальных связей, помогает реали–зовывать природные возможности человека в 
овладении общественным опытом. 

Управление деятельностью другого человека (воспитание, обучение) воз-
можно потому, что цель педагога всегда объективируется в будущем воспитанни-
ка. Она близка и понятна преподавателю, который строит будущее. Осознавая, как 
это сложно, педагоги–мастера всегда выстраивают логику своей деятельности с 
опорой на потребности учащихся. 

Специфика цели педагогической деятельности требует от учителя личност-
ного принятия социальной задачи общества, когда цели общества «отражаются» в 
педагогической позиции учителя; она требует творческого понимания конкретных 
задач; умения учитывать интересы ребенка и преобразовывать их в заданные цели 
учебной деятельности. 

Специфика объекта педагогической деятельности заключается в следующем. 
Человек – активное существо с неповторимыми индивидуальными качествами, с соб-
ственным пониманием происходящих событий. Это соучастник педагогического 
процесса, обладающий своими целями, мотивами, личным поведением. Таким обра-
зом, объект педагогической деятельности одновременно является и ее субъектом, де-
ятелем.[1.с 255] Он может относиться по–своему к педагогическому воздействию, 
воспринимая его через свой внутренний мир и свои установки. Педагог имеет дело с 
постоянно меняющимся, растущим человеком, к которому неприменимы шаблонные 
подходы и стереотипные действия. А это требует постоянного творческого поиска. 

Одновременно с педагогами на учащегося, подростка, юношу действует вся 
окружающая его жизнь, часто стихийно, многопланово, в разных направлениях. 
Поэтому педагогический труд предполагает корректировку всех воздействий, в 
том числе исходящих от самого воспитанника, т.е. организацию воспитания, пере-
воспитания и самовоспитания личности. 

Субъект – это тот, кто воздействует на воспитанника, – педагог, родители, 
коллектив. Основной инструмент воздействия – личность преподавателя, его зна-
ния и умения. Если учащийся не воспринимает педагога, критически относится к 
его знаниям, поступкам, тогда он будет сопротивляться его воздействию.[2.с 500] 
Подлинным воспитателем становится лишь тот, кто оказывает позитивное нрав-
ственно–эстетическое воздействие на личность, а это возможно лишь при условии 
постоянного самосовершенствования педагога. 

Также выделяют конструктивные, организаторские, коммуникативные ком-
поненты психолого–педагогической деятельности. [3.с 43] 

Конструктивные способности проявляются в желании и умении развивать 
личность ученика, отбирать и композиционно строить учебно–воспитательный ма-
териал применительно к возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
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Организаторские способности проявляются в умении включать учащихся в 
различные виды деятельности и эффективно воздействовать на каждую личность. 

Коммуникативные способности проявляются в умении устанавливать пра-
вильные взаимоотношения с детьми, чувствовать настроение всего коллектива, 
понять каждого ученика. Общительность, коммуникабельность – это не только по-
требность в общении, но и чувство удовлетворения от самого процесса общения, 
сохраняющее работоспособность и дающее подпитку творческому самочувствию 
педагога. Коммуникабельность помогает развитию персептивных способностей, 
таких, как профессиональная зоркость и наблюдательность. Профессиональная 
зоркость заключается в умении проникать во внутренний мир своего ученика, 
находить с ним общий язык, помогает грамотно мотивировать и поощрять его. 

Таким образом, педагогическое мастерство – это искусство, труд, не менее 
творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответствен-
ный. Педагог обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, 
не с помощью красок, как художник, а напрямую. Педагог воспитывает своей лич-
ностью, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. 

Однако, педагог – мастер в гораздо более высокой степени, чем артист, дол-
жен воздействовать на свою аудиторию, содействовать формированию мировоз-
зрения своих подопечных, дать им научную картину мира, пробудить чувство пре-
красного, чувство порядочности и справедливости, сделать грамотными и заставит 
поверить в себя, в свои слова. При этом в отличие от актёра, он вынужден работать 
в режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные вопросы, в том 
числе коварные, и все они требуют исчерпывающих и убедительных ответов. 
Настоящий педагог, Педагог с большой буквы – это личность, рождающая, фор-
мирующая другие личности. Для этого ему необходимо не только внимание и 
уважение со стороны его учеников, но и со стороны всего общества. 
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