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УДК 332 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
 

Салгириев Р.Р. 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический  

университет имени академика М.Д. Миллионщикова», Грозный 
  

Аннотация. в статье исследованы вопросы влияния внешних и внутренних 
угроз на экономическое развитие Северо-Кавказского макрорегиона, влияния эко-
номических санкций социально-экономическое развитие регионов СКФО. Работа 
выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (тема № FZNU-2023-0004 Исследование про-
блем устойчивого развития Северо-Кавказского макрорегиона в условиях глобаль-
ных и национальных вызовов). 

Ключевые слова: устойчивое развитие, макрорегион, региональная экономика. 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE NORTH CAUCASUS MACROREGION  

IN THE CONTEXT OF GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES  
 

Salgiriev R.R. 
Grozny state petroleum technical university named after academician  

M.D. Millionshchikov, Grozny 
 
Annotation. The article examines the influence of external and internal threats on 

the economic development of the North Caucasus macroregion, the influence of econom-
ic sanctions, the socio-economic development of the regions of the North Caucasus Fed-
eral District. The research was carried out within the state assignment of Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation (theme No. FZNU-2023-0004) 

Key words: sustainable development, macroregion, regional economy. 
 
Актуальность темы исследования подтверждается тем, что используемые в 

современных условиях теоретические подходы к развитию экономических макро-
регионов не отвечают существующим глобальным и национальным вызовам, по-
этому разрабатываемые в регионах Северо-Кавказского федерального округа про-
граммы и проекты экономического развития малоэффективны. Большинство про-
грамм ориентировано на использование бюджетных средств для осуществления 
государственных и муниципальных закупок, за счет которых предполагается сти-
мулировать производственную активность хозяйствующих субъектов на местах. 
Однако, данный подход, реализуемый в течение последних лет, так и не доказал 
своей эффективности. 
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При разработке программ и проектов развития на уровне Северо-Кавказского 
макрорегиона или на уровне отдельных регионов Северо-Кавказского федерально-
го округа (СКФО) целесообразно использовать концепцию устойчивого развития, 
позволяющую формировать сбалансированные ориентиры и количественные цели 
с учетов глобальных и национальных вызовов не только в экономической сфере, 
но и в социально-экологическом направлении.  

В соответствии с принципами ООН, под устойчивым понимается сбалансиро-
ванное развитие в сфере экономики, социальной политики и экологии. Однако, 
данная концепция подразумевает развитие экономических систем в условиях от-
крытого рынка, свободы конкуренции. В нынешней ситуации, в которой находится 
мировая экономическая система, российская экономика – санкции, торгово-
экономические ограничения, попытки ограничения доступа к новым технологиям 
и глобальным технологическим платформам, препятствия свободному перемеще-
нию капиталов, реализуемые США, Европейским союзом в отношении России и 
других стран, не позволяют применять эти принципы полноценно. Особенно уяз-
вимы в этой сложившейся экономической и геополитической ситуации Северо-
Кавказский макрорегион. Однако, в то же время проведение исследования необхо-
димо для определения возможностей для развития, которые проистекают из новой 
экономической реальности – возможность налаживания новых экономических свя-
зей, выход на новые внутренние и внешние рынки, налаживание транзитной эко-
номики, импортозамещение. 

В этой связи также особого внимания заслуживает проблема управления 
устойчивым развитием макрорегиона, которое протекает в рамках сложившейся 
институциональной среды и осуществляется посредством действия механизмов, 
приводимых в действие управляющими структурами федерального и регионально-
го уровней. Ключевая проблема заключается в том, чтобы согласовать состояние и 
динамику институциональной среды (в первую очередь – ее инфраструктурной со-
ставляющей) и действие инициируемых властными структурами механизмов раз-
вития мккрорегиона. Задача управления устойчивым развитием макрорегиона не 
может быть решена без реформирования институциональной инфраструктуры, 
включающей отношения между всеми заинтересованными сторонами на регио-
нальном уровне. 

Для разработки методологических основ и механизма реализации устойчиво-
го развития макрорегиона необходимо понимать основные элементы концепции 
устойчивого развития как объекта управления, учитывать состояние институцио-
нальной инфраструктуры макрорегиона как среды реализации рассматриваемой 
концепции, а также конкретизировать приоритетные теоретические проблемы 
управления устойчивым развитием макрорегиона. Решение перечисленных задач 
невозможно без выявления и анализа особенностей исследуемого макрорегиона 
как объекта устойчивого развития. 

Необходимо отметить, что анализ содержания программ и проектов развития 
Северо-Кавказского макрорегиона показывает, что в них отсутствуют необходи-
мые элементы стратегии устойчивого развития, наблюдается недостаточное каче-
ство инструментов оценки эффективности мероприятий по устойчивому развитию, 
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а также практически не реализована прозрачная методика отбора проектов для 
включения в программу устойчивого развития. При этом в качестве решающего 
используется финансовый ресурс, решение социальных задач (занятость, демогра-
фия и т.д.), тогда как формирование и развитие кадрового потенциала, экологиче-
ская и геополитическая безопасность и устойчивость, а также информационное 
обеспечение устойчивого развития макрорегиона практически не рассматриваются 
в качестве приоритетов. 

Прибавим к этому существенное разнообразие как внутренних, так и внеш-
них аспектов развития Северо-Кавказского макрорегиона, сильно различающегося 
по уровню и качеству жизни, по характеру и степени вовлеченности в систему ре-
гионального и межрегионального разделения труда. 

На сегодняшний день особо важно оценить, как экономические санкции, ак-
тивно используемые западными странами в политической и экономической борьбе 
с Россией, повлияли на социально-экономическое развитие страны, в том числе и 
на экономику Северо-Кавказского макрорегиона. Возьмем за основу сферу туриз-
ма, промышленность и сельское хозяйство, как основные отрасли экономики мак-
рорегиона. 

В сфере туризма в 2022 и 2023 годы, по сравнению с 2021 годом, наблюдает-
ся колоссальный рост, который нельзя было даже представить. Число туристов, 
остановившихся в гостиницах СКФО, по итогам 2022 года выросло на четверть - 
до 2,4 млн человек. Доковидные показатели превышены на 35%. Рост туристиче-
ского потока на курорты Северного Кавказа за 2023 год составил более 40% [1]. В 
то же время туристический потенциал гораздо выше и это чувствуют инвесторы. 
Туристический потенциал регионов Северного Кавказа составляет 5 млн. туристов 
в год к 2030 году. Общий планируемый объем инвестиций в туристическую от-
расль Северо-Кавказского макрорегиона на ближайщие 5 лет по оценкам экспер-
тов составляет более 60 млрд. рублей [1]. 

Что касается промышленного производства, то за первое полугодие 2023 го-
да, по данным Полпредства Президента России в Северо-Кавказском федеральном 
округе, индекс промышленного производства в регионах СКФО по сравнению с 
аналогичным периодом 2022 года составил 103,1% (по РФ – 102,6%) [2]. 

В сельском хозяйстве также наблюдается устойчивый рост. Объем производ-
ства продукции сельского хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе по 
итогам 2022 года увеличился на 1,7% по сравнению с 2021 годом - до 678,569 млрд 
рублей, следует из данных Северо-Кавказстата. Увеличение оборота зафиксирова-
но во всех субъектах округа, самое значительное - в Ингушетии (на 17,7%), Север-
ной Осетии (на 10,3%), Кабардино-Балкарии (10%). Вместе с тем, за прошедший 
год больше всего продукции произвели в Ставропольском крае (почти на 260,7 
млрд рублей), Дагестане (на 186,4 млрд рублей) и Кабардино-Балкарии (на 77,7 
млрд рублей) [3]. 

Таким образом, при всей важности и насущной необходимости решения задач 
устойчивого развития, в настоящее время существуют различные теоретические, 
методологические и методические проблемы, которые препятствуют успешной ре-
ализации программ развития на уровне макрорегиона.  
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Наиболее важными проблемами, без решения которых невозможно осуще-
ствить преобразования в экономике Северо-Кавказского макрорегиона, являются 
формирование стратегии устойчивого развития в условиях глобальных и нацио-
нальных вызовов, проблемы развития институциональной инфраструктуры, задача 
отбора приоритетных проектов, а также комплекс проблем ресурсного обеспече-
ния выбранных для реализации проектов развития.  

Можно утверждать, что в современных условиях обеспечение устойчивого 
развития макрорегиона и формирование его теоретических основ и механизмов 
является одной из важнейших задач пространственной экономики как направления 
экономической науки.  

Анализируя влияние экономических санкций западных стран на экономику 
Севро-Кавказского макрорегиона можно констатировать, что санкции «подстегну-
ли» экономический рост, практически во всех основных отраслях наблюдается 
значительный рост показателей выпуска продукции, рост инвестиций. Это связано 
в первую очередь с тем, что инвесторы стали более национально-
ориентированными, ушли с рынка иностранные компании – конкуренты отече-
ственных производителей. Важно сохранить эти позитивные факторы и расширять 
возможности для устойчивого роста экономики. Особая роль в этом вопросе отво-
дится государственному регулированию. 
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Аннотация. Почвы обладают определенными естественными потребитель-
скими свойствами, которые характеризуют землю как средство производства и 
формируются за счет природного плодородия. Именно эти свойства должны 
быть выявлены, измерены и положены в основу бонитировки, - то есть дать ис-
ходную информацию для экономической оценки земель в виде классов почв. Бони-
тировка почв, как первый этап земельно-оценочных работ должна содержать 
систематизированные данные о почвенном покрове, дающие характеристику о 
степени пригодности ее для выращивания культур. Результатом бонитировки яв-
ляется формирование агропроизводственных групп с учетом требований культур, 
которые имеют количественную характеристику по отдельным природным при-
знакам. 

Ключевые слова: почва, почвообразование, бонитировка, урожайность, 
ландшафт.  

 
THE ESSENCE OF SOIL BONIFICATION 

 
Abdusalamova R.R., Balamirzoeva Z.M. 

PEI HE "Socio–pedagogical institute", Derbent 
Dagestan State University Makhachkala 

 
Annotation. Soils have certain natural consumer properties that characterize the 

land as a means of production and are formed due to natural fertility. It is these proper-
ties that must be identified, measured and used as the basis for the valuation, that is, to 
provide initial information for the economic assessment of land in the form of soil clas-
ses. Soil bonification, as the first stage of land assessment work, should contain systema-
tized data on the soil cover, giving characteristics of its suitability for growing crops. 
The result of the bonus is the formation of agricultural production groups, taking into 
account the requirements of crops that have a quantitative characteristic according to 
certain natural characteristics.  

Key words: soil, soil formation, bonification, yield, landscape. 
 
Бонитировка почв это сравнительная оценка естественного плодородия почв, 

их группировка по природным диагностическим свойствам, влияющих на урожай-
ность сельскохозяйственных культур, при сопоставимых уровнях агротехники и 
интенсивности земледелия [1, с. 40]. Бонитировку почв проводят по основным 
свойствам почв, коррелирующимися со средней многолетней урожайностью сель-
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скохозяйственных культур на них. Сопоставимость агроклиматических условий и 
интенсивности земледелия достигаются путем природно-сельскохозяйственного 
зонирования территории с выделением сравнительно однородных зон (земельно-
оценочных районов).  

По этим зонам разрабатывают шкалы бонитировки почв служащие основой 
при оценке земель. Бонитировка почв позволяет учитывать качество почв по их 
плодородию в относительных единицах – баллах. Именно поэтому при бонитиров-
ке почв выделяют относительные достоинства почв, определяя, во сколько раз 
данная почва лучше/хуже другой по свойствам и урожайности. Для проведения 
бонитировочных работ необходимо подробное изучение всех свойств почв, нали-
чие их классификации, сведений о структуре почвенного покрова территории, 
многолетних данных по урожайности сельскохозяйственных культур (продуктив-
ности сенокосов и пастбищ).  

Целью бонитировки является оценка почв, обладающих плодородием и дру-
гими свойствами и признаками которые она приобрела в процессе естественнои-
сторического и социально-экономического развития. В теоретическую разработку 
вопросов бонитировки почв большой вклад внес основоположник научного почво-
ведения Докучаев Василий Васильевич (1846-1903 гг.) – русский ученый естество-
испытатель, основатель современного научного почвоведения и комплексного ис-
следования природы.  

Академик Р.В. Вильямс дал В.В. Докучаеву следующее определение: «он 
принадлежит к числу наиболее выдающихся ученых конца XIX столетия, ученых, 
имеющих мировое значение» [2, с.5]. На основе учения В.В. Докучаева возникли 
прогрессивные русские школы физической географии, геоботаники, ботанической 
географии, геоморфологии, динамической геологии и др. Также он оказал глубо-
чайшее влияние на развитие агрономической науки. В результате работ В.В. Доку-
чаева почвоведение получило свой предмет, методы и задачи исследования.  

Он показал, что: почвы, как природные геобиологические образования, обла-
дают ясно выраженным географическим характером; географическая сущность 
почв заключается в том, что все их основные свойства тесно связанны с опреде-
ленным их пространственным расположением на земной поверхности и законо-
мерно изменяются в зависимости от изменения факторов образования почв; необ-
ходимо изучение факторов почвообразования так как генезис и эволюция почвен-
ного покрова должны рассматриваться и могут быть выявлены только в связи с 
общей историей развития географической среды.  

Изучая факторы почвообразования в их взаимосвязи В.В. Докучаев пришел к 
одному из центральных положений своего учения – о географическом ландшафте 
как единстве процессов протекающих на земной поверхности. Следовательно, 
почва является не только частью ландшафта, но и его зеркалом. Изучение ланд-
шафта позволило ему сформулировать учение о широтных и вертикальных «есте-
ственноисторических зонах» и установить широтную и вертикальную зональности 
почвенного покрова. Эти открытия мирового значения оказали колоссальное влия-
ние на развитие многих отраслей естествознания.  
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Важнейшими оценочными факторами В.В. Докучаев считал мощность почвы, 
гранулометрический состав, содержание в ней гумуса и питательных элементов, 
тепло- и водно- физические свойства и поглотительную способность. В.В. Доку-
чаевым также была разработана бонитировочная система, которая включала в себя 
следующие элементы: естественнонаучное изучение почвенного покрова и рас-
членение его на естественные районы; выделение почв как объектов бонитировки; 
характеристика свойств почв; относительная бальная оценка каждого свойства 
всей бонитировочной группы почв; относительная интегральная бальная оценка 
почв; составление бонитировочной шкалы почв со статистическими данными по 
урожайности.  

В 1950-х гг. в СССР вновь была востребована бонитировка почв в связи со 
значительной реорганизацией народного хозяйства. Именно с тех пор совершен-
ствовалась методика бонитировки почв и расширялись территории получившие 
оценочные баллы. Так, в 1955 г. по поручению Правительства СССР в Почвенном 
институте им. В.В. Докучаева были начаты работы по бонитировке почв террито-
рии страны, а в 1958 г. под руководством С.С. Соболева была создана первая об-
щесоюзная шкала бонитировки почв. В качестве таксонометрической единицы в 
шкале бонитировки С.С. Соболева использовалась почвенная разновидность, на 
основе которой формировались две параллельные шкалы: по свойствам почв (ос-
новная) и по урожайности (для контроля правильности построения первой).  

То есть, бонитировка была определена как специализированная классифика-
ция почв по их продуктивности, построенная на объективных свойствах почв, 
наиболее важных для роста сельскохозяйственных культур и коррелирующих со 
средней многолетней урожайностью. При этом многолетнюю урожайность куль-
тур рекомендовалось брать при среднем для оцениваемой территории уровне зем-
леделия. В качестве показателей бонитировки почв предлагалось принимать при-
родные и приобретенные в процессе окультуривания свойств и диагностические 
признаки почв, которые в конкретных зонах, подзонах, районах коррелируют с 
урожайностью основных зерновых, технических и кормовых культур, сенокосов и 
пастбищ.  

Данная методика определения урожайности обеспечивала «выравнивание» 
факторов интенсивного земледелия и получение «нормальной» урожайности. 
Шкала бонитировки С.С. Соболева была построена на анализе урожайности зерно-
вых культур, полученных на различных земельных участках, которые были иден-
тифицированы по географическому, почвенному или климатическому местополо-
жению. Оценка почв, которая выражалась в относительных единицах – бонитиро-
вочных баллах, давала представление о сравнительном плодородии почв различ-
ных регионов страны для возделывания зерновых культур.  

При составлении групп почв берут наиболее важные и устойчивые их при-
знаки для растений, которые коррелируются с урожайностью. Установленные при 
бонитировке группы почв, которые количественно характеризуются определенны-
ми природными признаками, формируют информационную основу для экономи-
ческой оценки земель, данные которой имеют значение для рационального ис-
пользования выделенных агропроизводственных групп с учетом их природных ха-
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рактеристик. При объединении разновидностей почв в агропроизводственные 
группы во внимание берутся в первую очередь свойства почв, которые влияют на 
их качество и менее изменчивы во времени.  

Главным показателем при объединении разновидностей почвы в агропочвен-
ные группы являются: принадлежность к одной почвенно-климатической провин-
ции или горному округу; генетическая близость почв, которая выражается в сход-
стве: морфологического строения почвенного профиля, основных физических 
свойств почв, их водного, воздушного и теплового режимов, показателей химиче-
ских, физико-химических свойств, содержание и запасы питательных веществ; ре-
льеф, в условиях которого формируются почвы; степень однородности почвенных 
контуров их размер и конфигурация; однотипность и одномерность показателей 
тех существенных физических и химических особенностей и свойств, которые по-
нижают плодородие почв, затрудняют их использование, которые определяют по-
требность в тех или иных мелиоративных мероприятиях. Качество почвы, в свою 
очередь, зависит от морфологических, генетических, химических и физических 
свойств, основные из которых: мощность гумусового горизонта; процентное со-
держание гумуса, ила и физической глины в почве; валовые запасы гумуса, азота, 
фосфора и калия в почве; гранулометрический состав; кислотность; сумма погло-
щенных оснований и др.  

Итак, проведение бонитировки почв по их естественным свойствам требует 
тщательного отбора основных диагностических признаков, которые коррелируют 
с урожайностью сельскохозяйственных культур. А диагностические признаки вы-
бирают по каждому землеоценочному району на основании всестороннего изуче-
ния почвенного покрова, данных об урожайности сельскохозяйственных культур и 
определения отдельных свойств почвы на урожайность сельхозкультур.  
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«ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА БИОЛОГИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ.  

ХРАНИТЕЛИ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ)» 
 

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

 
Аннотация. Как добиться того, чтобы каждый учащийся действительно 

стал активным участником «экспедиции открытий»? 
Безусловно, таких возможностей в учебно-воспитательном процессе немало. 

Это современные подходы к отбору содержания учебного материала, методов 
обучения, разнообразных форм организации познавательной деятельности, фор-
мирование познавательного интереса учащихся. Но, к сожалению, используя всё 
это, мы не всегда получаем те результаты, которых ожидаем. 

Ключевые слова: урок, педагогика, биология, формы занятий, развивающие 
функции.  

 
"FEATURES OF A MODERN BIOLOGY LESSON (ON THE EXAMPLE OF 

THE TOPIC NUCLEIC ACIDS. KEEPERS OF IMPORTANT INFORMATION)"  
 

Gasanov A.R.  
MKOU "Shilyaginskaya Secondary school", Majalis  

 
Annotation. How can we ensure that every student really becomes an active partic-

ipant in the "expedition of discoveries"? Of course, there are no such opportunities in 
the educational process. These are modern approaches to the selection of the content of 
educational material, teaching methods, various forms of organization of cognitive ac-
tivity, the formation of cognitive interest of students. But, unfortunately, using all this, we 
do not always get the results we expect.  

Key words: lesson, pedagogy, biology, forms of classes, developmental functions. 
 

Введение 
Урок - основная форма обучения биологии. Урок, его построение и методы 

проведения - главнейшая проблема методики обучения биологии. 
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Все обучение биологии, вся система компонентов содержания, методов, 
средств обучения и воспитания реализуются в первую очередь на уроке. Качество 
обучения и воспитания школьников во многом будет зависеть от того, как прово-
дится урок. 

Особенность этой формы обучения заключается в том, что учащиеся одного 
возраста и одинакового уровня подготовки объединяются в постоянные учебные 
группы (классы). Учебный материал предмета распределяется по курсам (классам) 
с учетом возраста и подготовленности учащихся (биология для 6-11 классов), а 
каждый курс биологии делится на отдельные порции учебного материала - уроки, 
темы которых расположены в определенной логической последовательности.  

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

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

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

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

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

В век компьютерных технологий, преподаватели используют новые средства, 
методы и технологии обучение, изучение особенностей проведения уроков по 
естественно научным дисциплинам (биология- один из предметов данного цикла, 
обязательно включенный в программу обязательного среднего образования.) Био-
логия охватывает практически все сферы жизни человека. Этим и объясняется ак-
туальность выбранной темы. 

Целью данной работы является изучение особенностей современного урока 
биологии на примере проведения и анализа урока на тему : «Нуклеиновые кисло-
ты. Хранители важной информации» 
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Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

раскрыть сущность проектирования и особенностей проведения занятий в 
учебном заведении; 

Уходит эпоха «образования на всю жизнь». На смену приходит новая эпоха, 
принцип которой «образование длиною в жизнь», эпоха, которая востребовала че-
ловека с иными качествами. Что же именно, какие качества и какие способности 
необходимы человеку современности и ближайшего будущего? - вот в чем вопрос. 
Это вопрос общечеловеческий. Это человек предприимчивый и творческий, само-
стоятельный и ответственный. Он способен видеть и решать проблемы автономно, 
а также в команде, готов и способен постоянно учиться новому, как в жизни, так и 
на рабочем месте. Он самостоятельно и при помощи других находит и применяет 
нужную информацию и т.д. и т.п. Все вышеперечисленные свойства и качества 
необходимы любому человеку и в любой профессиональной деятельности. Они 
называются - ключевыми компетентностями. [21] 

В Концепции модернизации образования заложен компетентностный подход, 
разработчиками которого являются ведущие деятели педагогики Болотов В. А., 
Сериков В.В. Причин для этого несколько. Основная причина: необходимость 
усиления ориентации школы на изменившиеся условия жизни современного обще-
ства и, в особенности, сферы труда. 

Немецкий педагог А. Дистервег почти 200 лет назад писал: «Ученик прохо-
дит в несколько лет дорогу, на которую человечество употребило тысячелетия. 
Однако его следует вести к цели не с завязанными глазами, а зрячим: он должен 
воспринимать истину не как готовый результат, а должен её открыть. Учитель 
должен руководить этой экспедицией открытий, следовательно, присутствовать не 
только в качестве простого рассказчика. Но ученик должен напрягать свои силы, 
ему ничто не должно доставаться даром. Дается только тому, кто стремится». [11] 

Понятно, что ребёнку усвоить в полном объёме всё многообразие школьного 
материала крайне затруднительно, поэтому важно научить детей мыслить, само-
стоятельно действовать, ориентироваться в различных ситуациях, знать подходы к 
решению проблем. Учебный предмет «биология» открывает для этого много воз-
можностей.[9] 

Мастерство учителя заключается не в том, чтобы доступно и наглядно объяс-
нить ученику тот или иной материал, а именно в умении создать такую учебную 
ситуацию, когда у школьника появляется потребность в знании этого материала, и 
в этих условиях организовать деятельность детей по самостоятельному добыванию 
знаний. Процесс обучения это не столько процесс «перекачки знаний», сколько 
процесс управления состоянием ученика, процесс создающий условия для форми-
рования познавательных процедур, следствием которых и являются приобретае-
мые знания. Деятельность первична - знание вторично.[12] 

При составлении плана урока необходимо продумывать, какими методами 
воспользоваться, чтобы задания имели не только учебное, но и жизненное обосно-
вание, и чтобы учащиеся знали, зачем мы это делаем. 
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Стараться отказываться от таких некомпетентностных форм и методов учеб-
ной работы, как монолог учителя, фронтально-индивидуальный опрос, информи-
рующая беседа, самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по 
данным заданиям и др. 

Алгоритм построения учебного занятия в системе компетентностного образо-
вания может включать в себя три основных этапа: 

- 1-й этап - целеполагание. Определяется место учебного занятия, устанавли-
ваются цели и основные задачи. ученик сам ставит цель (участвует в постановке 
цели, а, следовательно, учитель организует ситуацию постановки, понимания и 
принятия цели учащимися как собственной учебной задачи ». Сформулировать 
цель деятельности - трудная задача для многих взрослых людей, а для учащегося 
тем более. Поэтому можно сформулировать цель и сначала написать ее каранда-
шом, а затем (в процессе работы) вернуться и откорректировать ее, написав окон-
чательный вариант. Ещё один принцип компетентностного подхода - диагностич-
ность (измеримость) целей урока, что предполагает ответ на вопросы: «Что должен 
научиться делать ученик?» и «Как я, учитель, делаю это сам?» Ученик должен по-
нимать, что все, что он сегодня делал можно перенести на другой объект и изучать 
его тем же способом, что и означает развитие надпредметных умений. 

- 2 -й этап - проектирование и его компетентная интерпретация. На нём про-
исходит: 

1. разделение содержания учебного занятия на составляющие компетенции; 
2·теория - понятия, процессы, формулы, личности, факты и т.п.; 
3·практика - умения и навыки, отрабатываемые при изучении данной темы, 

практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям; 
4·воспитание - нравственные ценности, категории, оценки, формирование ко-

торых возможно на основе материала данной темы; 
5. Установление связей внутри содержания (этапы формирования компетен-

ции, определение логики нового содержания образования); 
6. Прогнозирование форм предъявления этапов, при которых формируются 

компетенции, и результатов их происхождения. 
- 3 -й этап - выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-познавательной 
деятельности посредством моделирования разнообразных ситуаций в различных 
сферах жизнедеятельности личности. При данном подходе отдаётся предпочтение 
творческому уроку, основная задача которого в отличие от традиционного урока - 
организовать продуктивную деятельность. [8] 

Основные характеристики творческого урока: 
1. Исследовательский метод и вид деятельности; 
2. Отсутствие строгого плана, допущение ситуативности в структуре урока; 
3. Многообразие подходов и точек зрения; 
4. Самопрезентация и защита творческого продукта, а не внешний контроль. 
Предоставление возможности выбора пути, траектории освоения централь-

ным моментом в организации обучения в духе компетентностного подхода являет-
ся поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится на самостоя-
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тельной и ответственной учебной деятельности самих учащихся. Таких форм в 
мировом опыте несколько. Это различные формы открытого, проектного и про-
блемно-ориентированного обучения. Общий знаменатель всех форм обучения, 
направленных на развитие или формирование ключевых компетенций можно 
сформулировать так: это смещение акцента с односторонней активности учителя 
на самостоятельное учение, ответственность и активность самих учеников.[19] 

При выборе методов обучения для реализации компетентностного подхода, 
особое внимание мы уделяем тем методам, которые способствуют включению 
обучающихся в активную деятельность и развитию инициативы и ответственно-
сти. Происходит переосмысление позиций учителя, который становится в большей 
степени «координатором» и «наставником», чем непосредственным источником 
знаний. Изменение профессиональной позиции педагога приводит к тому, что уче-
ник выступает как партнёр в процессе обучения. [11] 

При проведении занятий важную роль играет «открытая познавательная по-
зиция», которая предполагает особый тип к познавательным явлениям. В открытой 
познавательной позиции индивидуальное умозрение отличается вариативностью и 
разнообразием субъективных способов осмысления одного и того же события, яв-
ления. 

Чтобы сформировать открытую познавательную позицию, на практических 
занятиях, мы отбираем методы, способствующие: 

- восприятию и осознанию учащимися различных взглядов на одно и тоже 
явление, событие; 

- использование множества вариативных способов описания и анализа одного 
и того же явления, события; 

- синтезированию в ходе обсуждения различных позиций и мнений относи-
тельно решения проблемы; 

- появление различных идей и неоднозначных суждений.[8] 
При всем многообразии форм организации учебной деятельности, которые 

можно использовать при развитии ключевых компетентностей, преимуществен-
ными могут считаться те, что ориентированы на самостоятельность ученика, где 
явно может быть представлен «продукт» работы, который может быть оценен учи-
телем и аудиторией. 

Преимущественными формами проявления самостоятельности ученика в 
учебной деятельности разработчики считают следующие формы: анализ текста и 
обобщение информации, обсуждение, создание текста, выступление (презентация). 

В качестве универсальной формы организации обучения может выступать 
блочно-модульная технология, где объективно существует возможность реализа-
ции компетентностного подхода. 

Учебный план распределяется таким образом, чтобы каждая тема содержала 
несколько принципиально важных «модулей»: 

- ориентационно-мотивационный модуль (ориентировка в содержании темы, 
распределение индивидуальных заданий, постановка вопросов для поиска инфор-
мации, вопросы и форма итогового контроля), 
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- блок самостоятельной работы с учебной литературой и учебным содержани-
ем темы (учитель здесь выступает в роли консультанта, наставника), 

- практические занятия с материалом курса (для естественных наук - лабора-
торные занятия, для гуманитарных - дискуссии или игровое моделирование), 

- модуль контроля (итоговое тестирование, опрос, устный экзамен). 
Кроме того, должно быть отведено время для публичной презентации итогов 

самостоятельных исследований учеников (или они вводятся в содержание дискус-
сий и лабораторных занятий). 

Развитие компетенций и личностных качеств находится в прямой зависимо-
сти от приемов применяемых учителем в соответствии с поставленной целью. [2] 

Основные методы обучения: 
- методы активного обучения (деловые игры, ролевые игры, дискуссии и т.д.); 
- метод проблемного обучения (беседа, проблемная лекция, проблемный се-

минар); 
- методы активизации творческого мышления, например мозговой штурм; 
- модернизированные традиционные методы обучения; 
- методы взаимообучения (коллективного, группового и парного обучения). 
Необходимо помнить, что нет универсальных приёмов формирования и раз-

вития ключевых компетенций и личностных качеств. 
Таким образом, центральным моментом в организации обучения в духе ком-

петентностного подхода является поиск и освоение таких форм обучения, в кото-
рых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной деятельности 
самих учащихся. 

Меняются формы и методы организации занятий - обучение приобретает дея-
тельностный характер, акцент делается на продуктивную работу в малых группах, 
развитие самостоятельности и ответственности. 

- 4 -й этап - подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими 
действиями знание преобразуется в способ деятельности). 

На заключительном, 5-м этапе, учитель подбирает диагностический инстру-
ментарий (первичный, промежуточный, итоговый) для проверки уровней освоения 
компетенции, а также процедур анализа и коррекции.[17] 

Что даёт компетентностный подход? 
- Согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственны-

ми целями учащихся, т.к. самостоятельность школьников с каждым годом возрас-
тает. 

- Подготовку учеников к сознательному и ответственному обучению в даль-
нейшем. 

- Подготовку учащихся к успеху в жизни. 
- Повышает степень мотивации учения. 
Не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного и воспитательно-

го процессов, когда учащиеся понимают значимость собственного воспитания и 
собственной культуры для его жизни.[9] 

Учитель должен уметь: 
- Сам должен быть самостоятельным, инициативным, ответственным. 
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- Понимать, какие умения потребуются ученикам в жизни. 
- Связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

учащихся, характерными для их возраста. 
- Закреплять знания и умения в учебной и во внеурочной практике. 
- Планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы (групповой 
и индивидуальной), диалогических и проектно-исследовательских методов. [17] 

- В совершенстве использовать метод «Создание ситуации успеха». 
- Оценивать продвижение класса в целом и отдельных учеников не только по 

предмету, но и в развитии тех или иных жизненно важных качеств. 
- Оценивать достижения учащихся не только отметкой-баллом, но и содержа-

тельной характеристикой. 
- Видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности к жизни. 
Учитель должен понимать: 
- Стабильности в мире уже не будет, нужно быть постоянно готовым к лю-

бым неожиданностям, 
- Строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних знаний 

и вчерашнего опыта невозможно[12] 
Рекомендации учителям для формирования компетенций: 
- нельзя подавлять интуицию обучаемого, часто бывают ситуации, когда 

учащийся высказывает догадку, предположение и получает порицание учителя. 
Учащегося необходимо поощрять за попытку использовать интуицию. 

- необходимо формировать у обучаемых уверенность в своих силах, веру в 
свою способность решить задачу. Тот, кто не верит в себя, уже обречён на не 
успех. 

- опора на положительные эмоции (удивления, радости, переживание успеха, 
юмор). 

-необходимо стимулировать стремление у учащихся к самостоятельному вы-
бору целей, задач и средств решения. Человек, не привыкший действовать само-
стоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, теряет способ-
ность к творческой деятельности. 

- использовать задачи открытого типа, когда отсутствует одно верное решение. 
- необходимо шире применять проблемные методы обучения, которые стиму-

лируют установку на самостоятельное или с помощью преподавателя открытие 
нового знания. 

- вести совместную исследовательскую деятельность с учениками. Это воз-
можно только в том случае, когда решается задача, ответ на который не знает ни 
ученик, ни учитель. [18] 

Урок остается основной организационной формой обучения и выполняет 
определенные функции: образовательную, воспитательную, развивающую. В 
настоящее время все большее значение приобретают его самообразовательная и 
стимулирующая функции. 

Образовательная функция связана с формированием системы знаний, компо-
нентом которых являются предметные специальные понятия, специальные и об-
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щеучебные умения и навыки. Современный урок требует от учителя организации 
учебной деятельности учащихся: работы с учебником, натуральными, изобрази-
тельными средствами наглядности, современными носителями информации кото-
рые выступают в качестве источника знаний. 

На уроке ученик должен не только получить знания, но и преобразовать их в 
умения и навыки, т. е. на современном уроке реализуется деятельностный подход. 
Именно забвением роли деятельности самого ученика объясняется факт низкой ак-
тивности школьников на уроке.[19] 

Самообразование на уроках естественноучного цикла - это овладение учащи-
мися приемами работы с учебником, справочной литературой, современными но-
сителями информации, наглядными пособиями. Формированием умений наблю-
дать объекты природы, ставить простейшие опыты. 

Для осуществления воспитательной функции урока нужна целенаправленная 
продуманная деятельность учителя в системе уроков, темы, раздела, предмета в 
целом. Воспитывает содержание предмета, методы и средства его подачи, лич-
ность учителя, его стиль общения с учащимися. 

Развивающая функция направлена на развитие у школьников личностных 
психологических особенностей: памяти, внимания, мышления, речи, наблюдатель-
ности, любознательности. 

Особенности содержания естественнонаучных предметов, новые научные 
факты, разнообразные средства обучения, как и личность учителя, его коммуника-
бельность могут выполнять стимулирующую функцию.[7] 

Особенности содержания предметов естественнонаучной направленности, 
учебно-воспитательных задач, вызвало к жизни большое разнообразие уроков. Раз-
ные типы уроков позволяют решать конкретные дидактические задачи. Характерная 
особенность современного урока - активная (самостоятельная) учебная деятельность 
учащихся: использование наглядности и в первую очередь натуральной. [9] 

Учителя ищут способы активизации работы учащихся на уроке, способству-
ющие выполнению поставленных целей. Важность задач, решаемых в процессе 
школьного естественнонаучного образования, требует соблюдения принца научно-
сти, языковой культуры (правильное использование терминов, объяснение их про-
исхождения, значения, использование приемов, направленных на обогащение речи 
учащихся). 

Организация учебной деятельности в классе включает все формы работы: 
фронтальную, индивидуальную, в парах и малых группах. При планировании об-
ратной связи необходимо учитывать возможности различных форм в их разумном 
сочетании, задания, способствующие развитию: монологической речи, умения ве-
сти диалог, поиску информации из различных источников и ее интерпретации, 
навыков выполнения тестовых заданий. Современный урок должен быть техноло-
гичен, поставленные цели и задачи выполнены. Оценивание результатов обучения 
подразумевает учет знаний и умений ученика. Итоговая (четвертная) отметка вы-
ставляется на основе текущих, выставленных за разные за разные типы заданий: 
устный ответ, проверочную работу, выполнение лабораторной работы и др. Суще-
ствуют другие формы оценки, например, портфолио.[7] 
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При планировании практической части программ необходимо учитывать сле-
дующее: лабораторные и практические работы могут носить обучающий и озна-
комительный характер. Составляя урочно-тематическое планирование, формули-
руя учебные задачи урока, учитель может сам определить тип работы. Ознакоми-
тельные практические и лабораторные работы не требуют обязательного оценива-
ния. Количество лабораторных, практических работ и экскурсий определено дей-
ствующими программами. Учебные экскурсии в природу могут быть организова-
ны во внеурочное время.[12] 

Все проводимые лабораторные, практические работы и экскурсии должны 
быть оформлены в рабочей тетради ученика. В тетрадях по предмету (обычных и 
на печатной основе) учитель проверяет выполненные учащимися различные типы 
письменных заданий и выставляет отметки. Ведение тетради оценивается не реже 
1 раза в четверть. 

Домашнее задание по биологии должно занимать не более получаса по вре-
мени на его выполнение. Рекомендации по его выполнению необходимо давать на 
каждом уроке с учетом особенностей учащихся. Задания творческого характера, 
требующие большого объема времени для их выполнения, предлагаются зара-
нее.[7] 

Нами был проведен урок биологии на тему: «Нуклеиновые кислоты. Хранители 
важной информации». Аудитория «Точка роста» - 10 класс (возраст 15-16 лет) 

Преамбула - Каждый белок организма имеет свою уникальную последова-
тельность аминокислот, определяющую его конформацию и позволяющую ему 
выполнять надлежащую функцию. Но откуда же клетка знает, в какой последова-
тельности необходимо соединять аминокислоты, чтобы получить, скажем, функ-
циональную молекулу АТФ-синтетазы? Дело в том, что информация о первичной 
структуре всех белков клетки записана в так называемом генетическом материале. 
Физическим носителем этой информации в клетках является молекула ДНК - дез-
оксирибонуклеиновой кислоты. 

Требования к учащимся - учащиеся должны знать: 
- особенности молекулы ДНК, позволяющие выполнять функцию кодирова-

ния генетической информации; 
- принцип матричного синтеза как механизма передачи информации; 
- владеть алгоритмом решения задач по молекулярной биологии. 
Аннотация урока. 
На данном уроке ребята вы узнаете особенности молекулы ДНК, позволяю-

щие выполнять функцию кодирования генетической информации, узнаете как из-
менения в наследственных молекулах отражаются в нашей жизни, на нашем здо-
ровье, вы узнаете как функции биомолекул связаны с ее структурой. 

 
1. Цель урока: 

1 Сформировать знание о НК как информационных молекулах. 
2 Выяснить, какие функции должны выполнять биомолекулы, образующие «ми-

нимальную» клетку, показать как функции биомолекулы связаны с ее структурой. 
3 Познакомить с принципом матричного синтеза как основой размножения 

живых организмов. 
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2. Программа урока. 
Учебный предмет и класс Биология 10 класс. 
Изучаемая тема (раздел, курс). Нуклеиновые кислоты Раздел Химический со-

став клетки 
Основная цель педагога по отношению к индивидуальной самореализации 

учеников при изучении данной темы: Помочь осознать изменения в наследствен-
ных молекулах для жизни и здоровья человека, помочь отработать приемы запо-
минания по сравнению, развитие мыслительных, коммуникативных, организаци-
онных, информационных компетенций.. 

Главная проблема урока. Как в клетке хранится информация? 
Круг реальных объектов действительности, предлагаемых учащемуся для 

изучения. Нуклеиновые кислоты. 
Этапы урока по минутам. 

1 этап Целеполагание 5 мин 
2 этап Создание учеником субъективного образовательного продукта (СОП) 

30 мин 
Рефлексия 10 мин 
Задания. 
задание 
Хронология открытий 
Составьте краткий перечень открытий, связанных с изучением нуклеиновых 

кислот различными учёными. 
задание 
Прочитайте текст, ответьте на проблемный вопрос. 
Задание ученикам по рефлексии их деятельности. 
Рефлексия «Трактат» или «Классическая». 
Представьте, что у Вас есть возможность написать трактат будущим школь-

никам. В трактате опишите ваши основные достижения и результаты, дайте 
наставления, «советы бывалого»..., попытайтесь определить способы и виды дея-
тельности, благодаря которым Вам удалось решить проблемы и достигнуть своих 
результатов. Какое из заданий застало Вас врасплох? Почему? Что я понял(а), че-
му научился (лась)? Посоветуйте, как избежать Ваших ошибок. Какие знания Вы 
добыли во время обучения? Какие рекомендации и пожелания по добыче знаний 
Вы дадите будущим ученикам? 

 
3. Формы контроля и оценки результатов урока 

Задания с открытым ответом, проблемные вопросы, задания на установление 
последовательности и взаимосвязи 

Контрольно-оценочное задание по определению уровня компетентности уче-
ника. 

Тест «Нуклеиновые кислоты» 
Комплект задач 
Задание на дом. 
Домашнее задание на выбор. Выбирается любое задание. 
Составьте суждения по изученному тексту 
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Придумайте и оформите кроссворд по теме. 
Составьте синквейн.[12] 
 

4. Методика занятий. 
Урок проводится в оргдеятельностном режиме. Участники в собственной де-

ятельности осваивают тему урока. 
По окончании урока учениками будет получена информация о : 
· особенности молекулы ДНК, позволяющие выполнять функцию кодирова-

ния генетической информации; 
· принцип матричного синтеза как механизма передачи информации; 
· владеть алгоритмом решения задач по молекулярной биологии 
· ученики отработают приемы запоминания по сравнению, разовьют мысли-

тельные, коммуникативные, организационные, информационные навыки, научать-
ся производить рефлексию собственной деятельности 

 
5. Конспект урока. 

Тема урока. 
"История изучения нуклеиновых кислот. Строение и функции нуклеиновых 

кислот ". 
Здравствуйте, ребята. Я рада вас приветствовать. Желаю вам творческих 

успехов, терпения, покорения всех задуманных вершин, реализации всех целей. 
Задание № 1 "Сформулируй цель» 
Цели задания: формулировка каждым учащимся целей при изучении темы. 

Их сравнительный анализ с целями: а) других учащихся; б) учителя. 
Формулировка вопросов к теме занятия. Ответы на вопросы других учащих-

ся.[10] 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Составьте свои собственные цели по изучению темы нашего урока. 
2. Сформулируйте свои вопросы к теме урока. 
3. Сравните вопросы, сформулированные Вами, с вопросами одноклассников. 

Насколько сильно они отличаются от Ваших вопросов? 
4. Выберите те из вопросов других ребят , на которые вы можете дать ответ 

уже сейчас. 
Задание №2 «История изучения нуклеиновых кислот». 
Цель задания: 
Установить этапы исследований, которые привели к созданию модели моле-

кул нуклеиновых кислот 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Внимательно прочитайте текст приложения №1 «История изучения нукле-

иновых кислот» 
2. Составьте краткий перечень открытий, связанных с изучением нуклеино-

вых кислот различными учёными. 
3. Проанализируйте опыт группы исследователей под руководством Теодора 

Эйвери, какой контроль вы могли бы предложить в описанном эксперименте?[8] 
Задание № 3. «Строение и функции нуклеиновых кислот» 
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Цель: овладеть знаниями о строении нуклеотидов, как они могут соединяться, 
об основных особенностях строения ДНК и РНК, о биологической роли ДНК и 
РНК. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Прочитайте приложение № 2. 
2. С помощью схемы разберитесь, как образуется фосфодиэфирная связь. 
3. Назовите не менее трёх особенностей структуры молекулы ДНК. 
4. Запишите математическое выражение: 
А) количество функций ДНК умножить на количество разных нуклеотидов. 
Б) Количество возможных триплетов разделить на число разных нуклеотидов 
Задание № 4 «Сравнение ДНК и РНК» 
Цель: сравнивать, находить взаимосвязи состава, структуры и функций моле-

кул ДНК и РНК. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Прочитайте модуль №2. 
2. Подберите признаки для сравнения ДНК и РНК. 
3. Составьте таблицу. 
4. Сделайте вывод.[10] 
Контрольно-оценоченое задание на проверку освоения познавательных ком-

петенций. 
Тест «Нуклеиновые кислоты» 
Комплект задач 
Задание на дом. 
Домашнее задание на выбор. Выбирается любое задание. 
Составьте суждения по изученному тексту. 
Придумайте и оформите кроссворд по теме. 
Составьте синквейн. 
Рефлексия «Классическая»: 
1. Каковы были Ваши цели перед занятием и насколько их удалось реализо-

вать? 
2. Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись: а) при изучении темы 

(раздела); б) при ответе на открытые задания. 
3. Каким образом Вы преодолевали трудности? За счет чего? 
4. Каков главный результат для Вас лично при изучении темы? 
5. Чему Вы научились лучше всего? 
6. Что Вам удалось больше всего при изучении темы и почему? 
7. Что не получилось и почему? 
8. Опишите динамику Ваших чувств и настроений при изучении темы. 

 
6. Теоретический материал для занятия. 

История изучения нуклеиновых кислот. 
Нуклеиновые кислоты - это крупные нерегулярные гетерополимерные соеди-

нения. Они впервые были обнаружены в 1869 году швейцарским биохимиком 
Фридрихом Мишером в ядрах клеток крови (отсюда их название: nucleus - означа-
ет ядро). В 1889 году Альтман ввёл термин - нуклеиновая кислота. Первые деталь-
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ные исследования нуклеиновых кислот были проделаны Альбрехтом Косселем, 
который в 80-х годах позапрошлого столетия выделил из нуклеиновых кислот так 
называемые азотистые основания - гетероциклические ароматические соединения, 
включающие атомы азота. Кессель выделил две группы азотистых оснований: пу-
рины и Коссель выяснил причину подагры («боли в ногах» в дословном переводе), 
которая возникает в результате отложения в суставах нуклеина. Он обнаружил в 
нуклеине вещество желтого цвета, производное мочевой кислоты. Оказалось, что 
это гуанин, впервые выделенный в 1858 г. А.Штрекером из перуанского гуано - 
помета птиц, ценного азотного удобрения. 

Коссель также выделил из клеток тимуса тимин и аденин. Позже из клеток 
тимуса выделили четвертое соединение. Оно получило название «цитозин» от гре-
ческого слова «цито» - клетка. 

В 1910 г. он получил Нобелевскую премию за открытия в области медицины. 
В 1924 году Р. Фельген разработал методы цитологического распознавания ДНК и 
РНК. Оказалось, что фуксин избирательно связывается с ДНК. Ранее считалось, 
что ДНК свойственна только животным клеткам. Фельген обнаружил ДНК в ядрах 
клеток растений. Он цитологически показал, что ДНК локализирует в ядрах кле-
ток, а РНК - в цитоплазме. В 1936 году А. Н. Белозёрским и Н. И. Дубровской ДНК 
в чистом виде была выделена из ядер растений.  

В 1934 году Т. Касперссон, используя специфику поглощения ДНК ультра-
фиолетового цвета, показал связь молекул ДНК с хромосомами. Хаймарстен и 
Касперссон обнаружили, что молекулы ДНК обладают большим молекулярным 
весом, превышающим вес молекул белка.  

В это же время В. Стэнли, Ф. Боуден и Н. Пири, исследуя растительные виру-
сы, пришли к заключению, что все вирусы содержат нуклеиновую кислоту. В свете 
этого они считали возможным придать нуклеиновым кислотам значение генетиче-
ского материала.Эти открытия стимулировали глубокий интерес к молекулам ДНК 
и их генетической роли. Несколько позднее - в 20-х годах прошлого столетия, рус-
ский ученый, работавший в Америке, Фабус Арон Теодор Левин показал, что каж-
дое азотистое основание в молекуле нуклеиновой кислоты связано с углеводом - 
рибозой, или дезоксирибозой, и остатком фосфорной кислоты.  

Таким образом было обнаружено, что нуклеиновые кислоты состоят из мо-
номерных блоков, названных Левиным нуклеотидами. Рибозу вначале получил 
синтетическим путем немецкий химик Э.Фишер, удостоенный за изучение сахаров 
Нобелевской премии по химии в 1902 г. При исследовании ее структуры, он обна-
ружил, что в состав ее молекулы входят пять атомов углерода, и этот сахар очень 
похож на арабинозу - сахар, выделенный из гуммиарабика, или «арабской смол-
ки», добываемой из эфироносов, произрастающих на Арабском Востоке. Несколь-
ко изменив название арабинозы, Фишер назвал новый сахар рибозой. 

В 1909 г. Левену удалось выделить рибозу из нуклеина. На выделение дезокси-
рибозы у него ушло еще 20 лет! То, что нуклеиновые кислоты являются носителями 
наследственной информации в клетке, стало понятно не сразу. До 40-х годов про-
шлого века было принято считать, что абсолютно все функции, включая наслед-
ственную, в живых системах выполняют белки. Однако, в 1944 году группой иссле-
дователей под руководством Теодора Эйвери было показано, что экстракт нуклеи-
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новых кислот из клеток пневмококков, способных заражать животных пневмонией, 
в состоянии делать неболезнетворных пневмококков также заразными.  

Это продемонстрировало тот факт, что белки не являются хранителями и пе-
реносчиками наследственной информации. Когда ученым стало понятно, что 
именно ДНК отвечает за наследственность, встал другой вопрос. Дело в том, что 
при делении одной материнской клетки каждая из двух дочерних клеток в точно-
сти повторяет морфологию и физиологию своей предшественницы. Это означает, 
что материнская и дочерние клетки обладают абсолютно одинаковым набором ге-
нетической информации. А этого условия невозможно добиться без удвоения ге-
нетического материала.  

В результате стало ясно, что молекула ДНК обладает способностью к репли-
кации - удвоению. Какие структурные особенности позволяют ДНК удваиваться, 
стало понятно не сразу. Началось все с того, что Эрвин Чаргафф доказал, что в мо-
лекуле ДНК число пуриновых оснований равно числу пиримидиновых. Конкрет-
нее, количество А равно количеству Т, а Г = Ц. Сам Чаргафф не смог объяснить 
такой феномен. Еще одна странность, связанная со структурой ДНК была обнару-
жена в ходе рентгеноструктурного анализа этого полимера. В результате исследо-
ваний, проведенных в лаборатории Мориса Уилкинса его сотрудницей Розалинд 
Франклин, выяснилось, что по форме молекула ДНК должна быть правильной 
спиралью. 

Как объяснить все факты о структуре и функциях ДНК одной моделью, при-
думали двое молодых ученых: физик Френсис Крик и орнитолог Джеймс Уотсон. 
Логика их заключалась в том, что число пуринов может быть равно числу пирими-
динов в том случае, если ДНК состоит не из одной цепи, а из двух. При этом в од-
ной цепи напротив пурина обязательно должен находиться пиримидин, и наобо-
рот. Это объясняет закономерность, выявленную Чаргаффом. 

Также Уотсон и Крик доказали, что если расположить две цепочки ДНК ря-
дом друг с другом так, что тимин окажется напротив аденина, а гуанин - напротив 
цитозина, то эти цепочки смогут закрутиться друг относительно друга и сформи-
ровать правильную двойную спираль. Это и является самым значимым их откры-
тием. Дело в том, что такая модель позволяет по одной последовательности точно 
восстановить другую, парную ей последовательность! 

Именно эта особенность позволяет живым клеткам осуществлять репликацию 
своего генетического материала. Белки, которые осуществляют удвоение ДНК 
точно «знают», что напротив А нужно поставить Т, а напротив Г - Ц. Получается, 
что двойную спираль ДНК можно расплести и достроить каждую из цепочек новой 
цепью, используя свободно находящиеся в цитоплазме и ядре клеток нуклеотиды. 
А это позволит в свою очередь передать одну из молекул ДНК в одну дочернюю 
клетку, а другую - в другую! 

Принцип соответствия нуклеотидов друг другу Уотсон и Крик назвали прин-
ципом комплементарности, а две цепи ДНК, расположенные в молекуле друг 
напротив друга - комплементарными цепями. За описание структуры молекулы 
ДНК Уотсон, Крик и Уилкинс в 1962 году, спустя девять лет после самого откры-
тия, были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. 1953 год 
считается годом рождения новой науки - молекулярной биологии. 
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«Мы предлагаем вашему вниманию структуру ДНК, имеющую некоторые 
основные свойства, которые представляют значительный биологический инте-
рес...» Так начиналась статья Уотсона и Крика в номере международного научного 
журнала «Nature» от 27 апреля 1953 г. В этой статье они предлагали модель двух-
цепочечной спирали ДНК, похожей на винтовую лестницу, ступеньками которой 
являются комплементарные пары А-Т, Г-Ц. «Перилами» лестницы служат молеку-
лы сахара дезоксирибозы, а соединяются нуклеотиды в цепочку при помощи фос-
форной кислоты. 

«Строение и функции нуклеиновых кислот». 
Нуклеиновые кислоты - природные высокомолекулярные органические со-

единения, обеспечивающие хранение и передачу наследственной(генетической) 
информации в живых организмах. 

В природе существуют нуклеиновые кислоты двух типов, различающиеся по 
составу, строению и функциям. Одна из них содержит угле водный компонент 
дезоксирибозу и названа дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). 

Другая содержит рибозу и названа рибонуклеиновой кислотой (РНК). ДНК - 
представляет собой двухцепочечный биологический полимер, мономерами кото-
рого являются нуклеотиды, содержащие одно из азотистых оснований, дезоксири-
бозу и остаток фосфорной кислоты. Полинуклеотидные цепи молекулы ДНК анти-
параллельны и соединены друг с другом водородными связями по принципу ком-
плиментарности. Двойная спираль, открытая в 1953г. Уотсоном и Криком, содер-
жит шаг размером 3,4 нм, включающем 10 пар. 

Пиримидиновые основания. 
Э. Чаргафф обнаружил, что количество пуринового основания аденина (А) 

равно количеству пиримидинового основания тимина (Т), т. е. А = Т. Сходным об-
разом количество второго пурина - гуанина (Г) всегда равно количеству второго 
пиримидина-цитозина (Ц),т. е. Г = Ц. Таким образом, число пуриновых оснований 
в ДНК всегда равно числу пиримидиновых, количество аденина равно количеству 
тимина, а гуанина - количеству цитозина. Такая закономерность получила назва-
ние правил Чаргаффа. 

Картина полностью прояснилась в 1953 г., когда американский биохимик Дж. 
Уотсон и английский физик Ф. К р и к, исследуя структуру молекулы ДНК, при-
шли к выводу, что сахарофосфатный остов находится на периферии молекулы 
ДНК, а пуриновые и пиримидиновые основания - в середине. Причем последние 
ориентированы таким образом, что между основаниями из противоположных це-
пей могут образоваться водородные связи. Из построенной ими модели выявилось, 
что какой-либо пурин в одной цепи всегда связан водородными связями с одним 
из пиримидинов в другой цепи. Такие пары имеют одинаковый размер по всей 
длине молекулы.  

Не менее важно то, что аденин может спариваться лишь с тимином, а гуанин 
только с цитозином. При этом между аденином и тимином образуются две водо-
родные связи, а между гуанином и цитозином три. Противоположные последова-
тельности и соответствующие полинуклеотидные партнеры называются компле-
ментарными. Хотя водородные связи, стабилизирующие пары оснований, относи-
тельно слабы, каждая молекула ДНК содержит так много пар, что в физиологиче-
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ских условиях (температура, рН) комплементарные цепи никогда самостоятельно 
не разделяются. РНК. 

Транспортная РНК(т-РНК). Молекулы т-РНК самые короткие: они состоят 
всего из 80-100 нуклео-тидов. Молекулярная масса таких частиц равна 25-30 тыс. 
Транспортная РНК в основном содержится в цитоплазме клетки. Функция состоит 
в переносе аминокислот в рибосомы, к месту синтеза белка. Из общего содержания 
РНК клетки на долю т-РНК приходится около 10%. 

Рибосомная РНК (р-РНК). Это самые крупные РНК в их молекулы входит 3-5 
тыс. нуклеотидов, соответственно их молекулярная масса достигает 1,0-1, 5 млн. 
Рибосомная РНК составляет существенную часть структуры рибосомы. Из общего 
содержания РНК в клетке на долю р-РНК приходится около 90%. Информацион-
ная РНК (и-РНК), или матричная (м-РНК). Содержится в ядре и цитоплазме. 
Функция ее состоит в переносе информации о структуре белка от ДНК к месту 
синтеза белка в рибосомах. На долю и-РНК приходится примерно 0,5-1% от обще-
го содержания РНК клетки. 

Заключение 
По-настоящему об уровне цивилизации говорят не переписи населения, не 

размеры городов, не собранный урожай - нет, о нем говорят качества человека, ко-
торого производит страна». 

В заключение, хотелось бы сделать основные выводы: 
Урок биологии обладает рядом специфических черт, характерных для есте-

ственных наук. 
Объектом является живой организм, чрезвычайно сложный на всех уровнях 

развития. Таких объектов более 1,5 млн. видов только известных ученым. Предмет 
науки - все проявления жизни. Таким образом, содержание урока биологии отли-
чается емкостью материала и необходимостью постоянного обновления содержа-
ния, подтверждения научными фактами. 

Богатство материалов: текстовых и иллюстративных (до 33%), ЦОР и при-
родных объектов позволяют организовать работу с различными источниками ин-
формации и повысить технологичность и мобильность урока (смена деятельности 
от 3 до 6 раз), развивать ключевые компетентности, что требует тщательного от-
бора учебного материала и методов работы. 

Содержание биологических курсов, благодаря практико-ориентированным 
вопросам и заданиям, способствует созданию условий для развития жизненно 
важных умений и навыков, многие из которых могут быть жизненно необходимы 
для каждого ребенка в повседневной жизни. 

Особое внимание следует уделять развитию предметных компетентностей, 
заложенных в тестовых заданиях ГИА и ЕГЭ. 

Содержание биологии способствует созданию благоприятных условий для 
развития коммуникативных и социальных компетенций учащихся во время груп-
повых практических и лабораторных работ, экскурсий, исследовательских проек-
тов. Метод проектов является самым эффективным способом обучения предметам 
естественного цикла, так как выполняет ряд важнейших задач современного обра-
зования. В процессе диспутов и дебатов, открытых дискуссий формируются эле-
менты толерантности мышления школьников. 
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Уход от контроля к самоконтролю, овладение культурой тестирования и уме-
ний, заложенных в тестовых заданиях ЕГЭ и ГИА, выполняют важнейшую задачу 
современного образования - переходу к новой системе оценивания качества знаний. 

В ходе выполнения курсовой работы нами был проведен и спроектирован 
урок, с учетом современных особенностей проведения уроков биологии 

Цель работы достигнута, задачи выполнены. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ЛЕКСИКИ  
В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Ашимова А.Ф., Фейзулаева Р.И. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 
 

Аннотация: В настоящей статье сделана попытка описать динамические 
процессы определенных пластов лексики и их статистическое состояние, по-
скольку язык – живая, реально функционирующая система, находящаяся в посто-
янном движении. Особое внимание уделяется выявлению основных путей форми-
рования новых пластов лексики лезгинского языка и пополнения его пассивного 
фонда. Расширение значений неологизмов происходит не на лезгинской языковой 
почве, а в русском языке, так как появление неологизмов в лезгинском языке проис-
ходит преимущественно в результате заимствования слов из русского языка. 

Ключевые слова: существительные, прилагательные, неологизмы-
словосочетания. 

 
SYSTEM ANALYSIS OF INNOVATIVE VOCABULARY 

IN THE WORD-BUILDING ASPECT OF THE LEZGI LANGUAGE 
 

Ashimova A.F., Feyzulaeva R.I. 
PEI HE "Socio–pedagogical institute", Derbent 

 
Abstract: This article makes an attempt to describe the dynamic processes of cer-

tain layers of vocabulary and their statistical state, since language is a living, actually 
functioning system, in constant motion. Particular attention is paid to identifying the 
main ways of forming new layers of vocabulary of the Lezgin language and replenishing 
its passive fund. RRRr The expansion of the meanings of which neologisms are unam-
biguous occurs as a result of the meanings not being found in Lezgin styles in a neutral 
language environment, but in other Russian languages, since Ratakkkk the appearance 
of neologisms in the image of Lezgin functions in the new language occurs mainly as a 
result of borrowing words from the Russian language. 

Key words: nouns, adjectives, neologisms-phrases. 
 
На современном этапе развития лезгинского языка одним из главных источ-

ников обогащения его словарного запаса лексикой, связанной с новой действи-
тельностью, является русский язык. Говоря о подобных процессах, В.В. Виногра-
дов писал, что русский язык стал для языков других наций нашей страны источни-
ком, мощным резервуаром новых понятий, новой системы осмысления действи-
тельности. Русский язык несет термины науки и цивилизации, отвлеченные поня-
тия и новые идеи в среду тех языков, с которым он контактирует [1].  
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Русский язык явился, с одной стороны, источником пополнения лезгинской 
лексики новыми словами, а с другой – дал модели для образования новых слов и 
словосочетаний. На современном этапе своего развития лезгинский язык обогаща-
ется русскоязычной лексикой, в основном связанной с различными сторонами 
жизни: научными и техническими терминами, лексикой, относящейся к политиче-
ской, экономической, социальной и другим сферам.  

В данной статье исследованный материал позволил отметить динамику раз-
вития инновационной лексики лезгинского языка: класс существительных наибо-
лее продуктивен и динамичен (77,4 % от общего числа неологизмов), глаголы 
(вернее глагольные основы), обладают достаточно высокой степенью частотности 
и тенденцией к росту продуктивности (10,4 %). В классе прилагательных и наре-
чий отмечается уменьшение количественного роста (по 6,2%). 

В сфере имен существительных в лезгинском языке наиболее продуктивными 
способами словообразования являются суффиксация и словосложение. В катего-
рии существительных в сфере суффиксальных новообразований выделяются типы 
с русскими и лезгинскими основами и лезгинскими аффиксами -вал, -ви, -чи, -дар 
и т. д.: акционервал < акционер+ вал ‘род деятельности акционера’; нотариусвал < 
нотариус + вал ‘деятельность нотариуса’; аудиторвал < аудитор + вал ‘аудитор-
ство’; россияви < россия + ви ‘россиянин’; ОМОНовчи < ОМОНов + чи ‘боец 
ОМОНа’; манидар < мани ‘песня’ + дар ‘певец’ и т. д. Неологизмы-
существительные также образуются путем сложения двух основ лезгинской и рус-
ской: пресс-къуллугъ < рус. пресса + лезг. къуллугъ ‘служба’ ‘пресс-служба’; авто-
кархана < рус. авто + лезг. кархана ‘мастерская’, ‘автосервис’; супергъед < рус. су-
пер + лезг. гъед ‘звезда’ ‘суперзвезда’. Исследование словообразовательной струк-
туры неологизмов показало, что среди существительных зафиксированы состав-
ные, сложносокращенные слова и аббревиатуры, целиком взятые из русского СМИ 
языка, но полностью сохранившие при этом свою форму: пресс-конференция, ви-
це-спикер, наркобизнес, единоросс, евроремонт, ЮФО, ЕС СМИ, СНГ, НВФ. 
Неологизмы-существительные распределяются на следующие словообразователь-
ные типы: простые (42,3 %), производные (12,2 %), сложные (1,1 %), составные 
(7,6 %), сложносокращенные (4,1 %), аббревиатуры (9,9 %).  

Имена прилагательные образуются только суффиксальным способом. Среди 
них продуктивными типами являются форманты с заимствованными из русского 
языка основами: депозитлу < депозит + лу ‘депозитный’; активлу < актив + лу ‘ак-
тивный’; формальнисуз < формальный + суз ‘неформальный’; официальнисуз < но 
официальный + суз ‘неофициальный’. В качестве обособленных прилагательных 
выступают также существительные на -вал в род. падеже: кредиторвилин ‘кредит-
ный’ < кредиторвал ‘кредиторство’; экстремиствилин ‘экстремистский’ < экстре-
миствал ‘экстремизм’ и др.  

В сфере глагольной лексики основной путь пополнения языка новыми слова-
ми –морфологический. Здесь важное место занимает словообразование отыменных 
глаголов, где преобладает суффиксальное словообразование. В сфере глаголов до-
минирующей является группа производных глаголов с продуктивными суффикса-
ми -миш-, -ламиш-: планламишун ‘планировать’ < план + ламиш + ун; ком-
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плектламишун ‘комплектовать’ < комплект + ламиш + ун; из компьютерламишун 
‘компьютеризировать’ < компьютер + ламиш + ун; финансламишун ‘финансиро-
вать’ < финанс + ламиш + ун. Они образуются от имен существительных, преиму-
щественно заимствованных из русского языка (5,3%). Также наиболее продуктив-
ны типы глаголов, образованные аналитическим способом с помощью основного 
компонента и вспомогательного глагола (2,6%). Основными компонентами здесь 
выступают имена существительные, заимствованные из русского языка, и вспомо-
гательные глаголы авун (для переходных глаголов) и хьун (для непереходных гла-
голов): активламиш хьун ‘активизироваться’, приватизация авун ‘приватизиро-
вать’, презентация авун ‘презентовать’.  

В данной категории наименее продуктивными являются сложные глаголы 
(2,3 %), имеющие отглагольную структуру. Сложные глаголы-неологизмы пред-
ставляют собой лексические единицы, произведенные слиянием вспомогательного 
глагола авун с глаголами заимствованными из русского языка: «штамповатун» 
«штамповать» < штамповать + авун; приватизироватун ‘приватизировать’ < прива-
тизировать + авун; страховатун ‘страховать’ < страховать + авун, администрирова-
тун ‘администрировать’ < администрировать + авун.  

В анализируемом материале группа наречий по своему количеству сопоста-
вима с группой прилагательных (6,1 %).  

Наречия образа действия среди неологизмов образуются суффиксальным 
способом. Мотивирующими основами для них служат имена существительные и 
прилагательные. Продуктивным типом в сфере наречного словопроизводства вы-
ступают неологизмы с суффиксом –даказ: официальни-даказ ‘официально’ < офи-
циальни + даказ; актив-даказ ‘активно’< актив + даказ; формальни-даказ ‘фор-
мально’ < формальни + даказ; принципальни-даказ ‘принципиально’ < принци-
пальни + даказ. Имеются единичные случаи образования обособленных падежных 
форм, выступающих в качестве наречий: планвил-елди ‘по плану’ < планвал + ел-
ди; приказвил-елди ‘по приказу’ < приказвал + елди.  

В целом, очевидно, что из всего множества аффиксов, известных системе лез-
гинского языка, в образовании новых слов участвовала значительная часть. Слово-
образовательный анализ показал продуктивность исконных аффиксальных эле-
ментов, что говорит о деривационной активности исконных слов и заимствований.  

Структурный анализ неологизмов-словосочетаний выявил наличие различ-
ных конструкций, среди которых наиболее типичными являются:  

–прил. + сущ.: «чIулав саласа» ‘«черный вторник»’, автогражданский страхо-
вание ‘автогражданское страхование’, страховой агентство ‘страховое агентство’;  

–сущ. (р. п.) + сущ.: «чуьлдин командир» ‘полевой командир’, диндин экс-
тремизм ‘религиозный экстремизм’, «къушарин грипп» ‘птичий грипп’, информа-
циядин агенство ‘информационное агентство’;  

–прил. + сущ. (р. п.) + сущ.: массовый информациядин такьатар ‘средства мас-
совой информации’, социальный наймдин договор ‘договор социального найма;  

–прил. + прил. + сущ.: законсуз яракьлу тешкилатар ‘незаконные вооружен-
ные формирования’.  
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Таким образом, проанализированный в статье материал подтверждает тот 
факт, что словообразовательной системе лезгинского языка характерны огромные 
резервные возможности.  
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Современная жизнь – это быстро изменяющаяся динамичная система. Каж-

дый элемент этой системы представляет собой важное звено, от состояния которо-
го зависит состояние системы в целом. И одним из таких важных звеньев является 
профессиональное образование, которое сочетает в себе множество разных осно-
вополагающих аспектов. 

В данной статье рассмотрим два важных аспекта современного профессио-
нального образования, а именно – «традиции» и «новаторство» в их взаимосвязи и 
самостоятельном состоянии. 

«Традиции и новаторство в профессиональном обучении» – важнейшие со-
ставляющие профессионального образования на сегодняшний день. 

На современном этапе перед профессиональным образованием стоят непро-
стые задачи. Модернизация профессионального образования РФ поставила цель – 
создать условия по подготовке конкурентноспособного и мобильного на рынке 
труда специалиста, адаптированного к современным условиям, подготовленного 
на уровне мировых стандартов. 

Государство возвращается в образование как гарант качества образователь-
ных программ и услуг, предоставляемых как общеобразовательными, так и про-
фессиональными учреждениями, независимо от организационно–правовых норм. 
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Под традициями в образовании следует понимать устоявшиеся элементы со-
держания, средств и технологий обучения и воспитания, которые передаются из 
одного поколения работников образования к другому. 

Инновации же – это новые явления в образовании, возникшие в самый совре-
менный (поздний) период его развития. 

Очевидно, что сегодня недостаточно обладать значительными теоретически-
ми знаниями, устойчивыми практическими навыками и умениями. Развитое мыш-
ление, способность решать проблемы, самостоятельно и активно действовать, 
принимать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни – вот каким 
требованиям должен отвечать современный специалист. 

Данная тема достаточно подробно освещена в научных трудах следующих 
авторов: Алексеева Л.П., Горбачева В.Г., Кирикилица Э.Н. и др. 

Таким образом актуальность темы исследования не вызывает сомнений. 
Актуальность данного исследования определила цель и задачи работы: 
Цель работы – рассмотреть традиции и новаторство в профессиональном 

обучении. 
Объект исследования – система общего профессионального образования. 
Предмет исследования – традиции и инновации в современной системе про-

фессионального образования. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать традиции и инновации в процессе подготовки будущего спе-

циалиста. 
2. Рассмотреть модернизацию системы профессионального образования в 

колледже. 
3. Систематизировать и обобщить существующие в специальной литературе, 

научные подходы к данной проблеме. 
4. Предложить собственное виденье на данную проблему и найти пути её раз-

решения. 
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в обобщении 

научного знания по данной проблеме. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что оно дает воз-

можность совершенствовать педагогический процесс в профессиональном образо-
вании. 

Успешность выполнения задач по написанию курсовой работы в наибольшей 
степени зависит от выбранных методов исследования. 

В работе использовались методы как эмпирического исследования: сравни-
тельно–сопоставительный, наблюдение, так и используемые как на эмпирическом, 
так и на теоретическом уровне исследования: абстрагирование, анализ, синтез и 
дедукция. 

Структура курсовой работы выражается в ее содержании. 
Для раскрытия поставленной темы определена следующая структура: работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 
Название глав отображает их содержание. 

Подводя итог курсовой работы, можно сделать следующие выводы. 
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Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специалисты, вла-
деющие достаточным уровнем теории и практики, адаптированные к условиям со-
временного производства. Конкурентоспособными являются специалисты, прояв-
ляющие социальную зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме 
и готовность к профессиональному росту и развитию. 

Но часто бывает так, что образовательные учреждения, осуществляя подго-
товку специалистов в рамках действующих стандартов, оторваны от реальных 
условий современного производства. 

Студенты проходят учебную практику и выполняют практические работы по 
своей специальности на устаревшем оборудовании, год выпуска которых иногда 
датируется 60–70–ми годами прошлого века. 

После окончания учебного заведения выпускники, трудоустраиваясь на со-
временное производство, сталкиваются со многими трудностями профессиональ-
ного характера, которые влекут за собой и психологический дискомфорт. 

Профессиональное образование в настоящее время развивается на новых мето-
дологических основаниях, которые в науке определены как новая гуманистическая 
парадигма. Согласно одному из современных определений, образование есть специ-
альная сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для раз-
вития личности. Поэтому в большей степени в пространстве образования необходи-
мо для каждого человека создать такие условия, чтобы он стал целостным, полно-
ценным субъектом своей жизни, своей деятельности, прежде всего, профессиональ-
ной, чтоб у него сформировались потребность, готовность и способность к продук-
тивному диалогу с природой и социумом, культурному созиданию. 

Процесс адаптации бывшего выпускника в новом трудовом коллективе также 
является одной из существующих проблем. Не секрет, что молодой специалист, 
обладая достаточным уровнем профессиональных компетенций, иногда сталкива-
ется со сложными проблемами психологического характера. Нынешний выпуск-
ник зачастую не обладает необходимой гибкостью, поэтому требуется повышение 
адаптивности трудовых кадров и их непрерывное развитие. 

Сложившуюся ситуация усугубляет низкая информированность молодежи о 
выбранной специальности. Студенты, не ориентированные на работу в промыш-
ленности, указывают следующие причины этого: низкая оплата труда, плохие 
условия и материально–техническое состояние предприятий, а также монотон-
ность работы на производстве. 

Рабочие специальности являются малопривлекательными для молодежи, ее 
не устраивают условия профессиональной деятельности: устаревшие производ-
ственные технологии, низкая заработная плата, социальный статус в обществе, 
перспективы дальнейшего профессионального роста и развития как личности в це-
лом и т.д. Именно по этим причинам резко снизился приток молодежи в колледжи 
и техникумы. 

Большинство выпускников испытывают серьезные трудности в связи с осо-
бенностями профессиональной деятельности, связанными с социальными требова-
ниями к специальности, еще сложнее протекает процесс адаптации к условиям со-
временного производства. 
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Это подтверждает то, что увеличился разрыв между целями обучения в обра-
зовательном учреждении и требованиями к деятельности на современном рабочем 
месте в условиях производства, оснащенного современным сложным оборудова-
нием и уникальными технологиями. 

Только в условиях реального производства, студент может целиком погру-
зиться в процесс и получить полное представление о выбранной специальности. 

Российское образование должно совершенствовать систему своего развития и 
одним из приоритетных компонентов современного образования является расши-
рение международного сотрудничества. 

Для преодоления выявленных недостатков необходима разработка стратегии 
развития учреждений профессионального образования не только на основе пере-
дового опыта нашей страны, но и с учетом мировой практики развитых стран в 
данном вопросе. 

Таким образом, модернизация системы образования является одним из прио-
ритетных направлений государственной политики и обеспечивает рост творческой 
и разносторонней личности всех участников процесса. Нас учат будущему совре-
менной школы в соответствии с лучшими традициями российской педагогики и 
поиском новых форм, методов и содержания обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию образовательных 

программ в современной России, а также таким новым формам образования для 
школьного образования России, как сетевая, дистанционная, электронная. Рас-
сматриваются вопросы и сущность образовательных программ, определены ка-
тегории, задачи и роль социальных партнеров в образовательном процессе, а 
также различные формы взаимодействия с образовательными организациями. На 
основе понятийного аппарата и норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" раскрыты проблемы и пре-
имущества применения той или иной формы образования, проанализированы раз-
личия между вышеуказанными формами обучения. Автор приходит к выводу, что 
необходимы разработка порядка применения электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
принятие стандартов оказания конкретных услуг дистанционного образования, 
введение самостоятельной формы получения образования - дистанционного обра-
зования и др. 

Ключевые слова: Закон об образовании, образовательная программа, ди-
станционное образование, электронное образование, сетевая форма образования, 
лицензирование образовательной деятельности, современные технологии. 

consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA931C4F8CE36C4FE0DCC8518820D837E6122B3CB0B5CCA1DFED11145CEDE30941E34A2F12JAH
consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA931C4F8CE36C4FE0DCC8518820D837E6122B3CB0B5CCA1DFED11145CEDE30941E34A2F12JAH


42  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №4 (48), 2023 
 
LEGAL ASPECTS OF USING THE NETWORK, ELECTRONIC AND REMOTE 

FORMS OF IMPLEMENTATION EDUCATIONAL PROGRAMS 
 

Agabalaev M.I. 
PEI HE "Socio–pedagogical institute", Derbent 

 
Аннотация. The article is devoted to a legal regulation of the educational pro-

grams in modern Russia, as well as to new forms of education for the schools of Russia, 
such as network, distance and on-line education. The author addresses the issue and na-
ture of educational programs, determines the category, tasks and role of the social part-
ners in the educational process, as well as various forms of cooperation with education-
al organizations. Based on the conceptual framework and norms of the Federal Law No. 
273-FZ from December 29, 2012 "On Education in the Russian Federation" the author 
reveals the problems and benefits of using a particular form of education, analyzes the 
differences between the above mentioned forms of education. The author comes to the 
conclusion that it is necessary to develop the application of e-learning and distance edu-
cational technologies in the implementation of educational programs, it is necessary to 
adopt the standards of provision of distance education services, introduction of inde-
pendent forms of education such as distance education and etc. 

Key words: education law, educational program, distance education, on-line edu-
cation, network education, licensing of educational activity, modern technology. 

 
С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
об образовании), согласно которому образование может быть получено в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очной, очно-заочной 
или заочной формах. Среди принципов, на которых основываются государствен-
ная политика и правовое регулирование в сфере образования, в контексте данной 
статьи можно выделить: 

- создание благоприятных условий для интеграции отечественной системы 
образования с системами образования других государств; 

- свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получе-
ния образования, форм обучения; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни. 
В связи с необходимостью реализации данных принципов, внедрением новых 

образовательных стандартов основного общего образования, образовательных и 
информационных технологий и изменением принципов доступа к получению зна-
ний одним из актуальных направлений становится организация дистанционного 
образования (ДО). 

Федеральный закон об образовании закрепляет понятие "дистанционные об-
разовательные технологии" (ДОТ), которые описываются как образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников (ч. 1 ст. 16). 

Вторым базовым термином является "электронное обучение" (ЭО), под кото-
рым понимается организация образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно- телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников (ч. 1 ст. 16). 

В статье 13 Федерального закона об образовании установлено, что при реали-
зации образовательных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение, но основные положения ДО раскрыты в ст. 16 "Реализация образова-
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий". 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 
ЭО, ДОТ в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 
быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техноло-
гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В соответствии со ст. 91 указанного Закона и п. 5 Постановления Правитель-
ства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятель-
ности" при лицензировании образовательной деятельности лицензионные требо-
вания и условия должны учитывать особенности осуществления образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ. 
Устанавливаются дополнительные требования: наличие условий для функциони-
рования электронной информационно-образовательной среды. 

Экспериментальные работы по внедрению элементов ДО в вузах России были 
начаты под руководством Министерства образования РФ в середине 1990-х гг., 
практически сразу после того как Интернет и информационно-
телекоммуникационные технологии (ИКТ) стали доступны для образовательной 
сферы. В качестве экспериментальных площадок были определены Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, Московская 
высшая банковская школа, Московский международный университет бизнеса и 
информационных технологий и др. 

Достоинства дистанционного обучения обусловлены его новыми функциями, 
расширением возможностей и сервиса предоставления образовательных услуг 
обучающимся, распределенных по различным сегментам рынка и территориям, а 
также использованием системы гибкого непрерывного образования, что позволяет 
преподавателям и студентам более гибко планировать время обучения и учебный 
процесс. Это особенно важно для студентов-заочников и студентов, обучающихся 
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в филиалах университетов в других городах. Появляются новые формы и методы 
управления университетами и организации учебного процесса, происходит транс-
формация принципов организации, контроля и управления образовательными про-
цессами, расширяются границы и возможности доступа преподавателей и студен-
тов к мировым базам научных данных, качественно меняется характер обучения и 
содержания получаемых знаний. Дистанционное обучение решает еще одну задачу 
- повышение образования тех специалистов, которые живут или работают в раз-
ных регионах России, в то время как образовательные центры сосредоточены в ос-
новном в крупных города. 

В большей части преимущества дистанционного обучения проявляются в по-
лучении образования по гуманитарным дисциплинам. Однако применение ДОТ в 
обучении по медицинским специальностям является весьма актуальным и очень 
востребованным. Развитие компьютерных технологий приобретает все большее 
использование в различных областях медицины. В целях реализации всесторонних 
потребностей общества образовательный процесс в медицинских специальностях 
модернизируется, опираясь на достижения других сфер посредством внедрения в 
него качественно новых элементов, включая использование компьютерной техни-
ки, электронных образовательных ресурсов в процессе обучения. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом об образо-
вании дистанционное обучение и дистанционное образование не являются ни 
формой получения образования, ни формой обучения, несмотря на наличие мно-
гих особенностей при реализации образовательных программ и в преподаватель-
ской деятельности. 

В то же время из анализа современных нормативных документов следует, что 
развитие ДО уже привело к возникновению ряда новых явлений: дистанционные 
образовательные технологии; информационно-образовательная среда; специфиче-
ские требования к квалификации преподавателей, навыкам общения с компьюте-
ром у обучающихся; электронные учебные пособия и т.д. Их совокупность свиде-
тельствует о развитии не просто способа обучения, но качественно нового направ-
ления, формы. Более того, как следует из проекта названного выше Порядка, обра-
зовательная организация вправе реализовывать образовательные программы ис-
ключительно с применением ЭО и ДОТ, применять ЭО и (или) ДОТ в полном или 
частичном объеме при реализации образовательных программ любых уровней при 
всех предусмотренных законодательством формах получения образования. Поэто-
му, по нашему мнению, целесообразно придать ДО в современном понимании ста-
тус равноправной самостоятельной формы обучения, наравне с очной, очно-
заочной и заочной. 

Принятие Федерального закона об образовании послужило причиной рефор-
мирования и совершенствования всей системы образования в России. Закон явля-
ется основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования, 
обеспечивает формирование эффективных механизмов: 

- правового регулирования образовательных и иных отношений в сфере обра-
зования; 
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- реализации права на образование в полном объеме, государственных гаран-
тий на получение качественного образования; 

укрепления защиты интересов личности в области образования. 
В нем интегрированы как общие положения, так и положения, регулирующие 

отношения по отдельным видам и уровням образования; закреплены основы пра-
вового регулирования сферы образования в Российской Федерации. Данный доку-
мент закрепляет совершенно иные принципы и правила осуществления образова-
тельной деятельности. Так, в нем содержатся нормы, регулирующие в том числе 
новые способы получения образования. 

Как уже отмечалось, Федеральным законом об образовании урегулированы 
вопросы, связанные с сетевой формой реализации образовательных программ, 
конкретизированы возможности реализации образовательных программ с исполь-
зованием ЭО и ДОТ. 

Однако Д.М. Мошкова и Д.Л. Лозовский подметили: "...в связи с тем, что се-
тевая форма реализации образовательных программ является новеллой российско-
го образования, на сегодняшний день отсутствуют подзаконные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие рассматриваемую разновидность образовательной 
деятельности, также отсутствует какая-либо четкая практика использования сете-
вых образовательных программ в российском образовании". 

Мошкова Д.М., Лозовский Д.Л. К вопросу о правовом регулировании сетевых 
форм реализации образовательных программ // Юридический мир. 2014. N 1. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ "О лицензировании об-
разовательной деятельности" обязательным лицензионным требованием при реа-
лизации образовательных программ в сетевой форме является наличие договора, 
заключенного между организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также сов-
местно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со ст. 15 
Федерального закона об образовании. 

Таким образом, реализация образовательных программ в сетевой форме явля-
ется отдельной разновидностью образовательной деятельности, которая подлежит 
дополнительному лицензированию. При этом в лицензии должно указываться, что 
конкретная образовательная программа реализуется в сетевой форме. 

При лицензировании образовательной деятельности общеобразовательной 
организации соискатель лицензии обязан представить образовательную програм-
му. "Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов" (ст. 2 
Федерального закона об образовании). 

Таким образом, образовательная программа является обязательным локаль-
ным актом общеобразовательной организации, характеризующим специфику со-
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держания образования и особенности организации учебно-воспитательного про-
цесса учреждения, призванного организовать взаимодействие между компонента-
ми учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступе-
нями образования, а также программой деятельности администрации, учителей, 
родителей, обучающихся. 

Образовательная программа как локальный акт самостоятельно разрабатыва-
ется и утверждается общеобразовательной организацией в соответствии с установ-
ленным ее уставом порядком. 

Наиболее эффективной моделью регулирования следует считать ту, в рамках 
которой субъектами РФ определяется информационная образовательная платфор-
ма для организации ДР, предусматриваются несколько (как, к примеру, в Хабаров-
ском крае) организационных моделей дистанционного обучения: 

- обучение школьников конкретного класса по одному или нескольким пред-
метам при наличии кадровой потребности в пределах одной школы; 

- обучение старшеклассников из разных школ на профильном уровне по од-
ному или нескольким предметам в пределах одного муниципального образования; 

- организация самостоятельной подготовки старшеклассников к ЕГЭ; 
- модель смешанного обучения. 
 Обучение учащихся старшей ступени на базовом и профильном уровнях в 

образовательных учреждениях городской и сельской местности Челябинской об-
ласти организовано с использованием межмуниципальных образовательных сетей, 
созданных с учетом наиболее оптимальной расстановки высококвалифицирован-
ных педагогических кадров и технической оснащенности школ - участниц проекта. 

Что касается сетевых образовательных программ, то в разных субъектах РФ 
реализуются проекты объединения ресурсов образовательных организаций разного 
уровня (дошкольного и школьного, школьного и профессионального, дополни-
тельного и общего образования и проч.). При этом правильной является практика 
использования нормативной формы актов, а не писем и методических рекоменда-
ций, задача которых - дополнять, а не подменять нормативное правовое регулиро-
вание. 

Примером успешной реализации сетевой формы образовательной программы 
на уровне отдельных образовательных организаций является опыт организаций 
высшего образования, предусматривающий принятие специальных актов о поряд-
ке разработки и реализации совместных образовательных программ, порядке реа-
лизации образовательных программ в сетевой форме, создание специальных 
структур (например, Центр дистанционного образования, Институт открытого ди-
станционного образования и др.). 

На самом деле во множестве локальных актов вместо "сетевых образователь-
ных программ" фигурируют "совместные образовательные программы", что не в 
полной мере соответствует терминологии федерального законодательства об обра-
зовании. Внедрение сетевых программ, электронных ресурсов, дистанционных 
технологий на локальном уровне конкретной образовательной организации регла-
ментируется внутренними нормативными актами - положениями, приказами, ин-
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струкциями, договорами, которые в разных организациях по форме и содержанию 
мало отличаются друг от друга. 

Нельзя сказать, что до вступления в силу действующего Федерального закона 
об образовании ЭО отсутствовало, скорее, применение электронных и дистанци-
онных средств обучения носило хаотический, бессистемный характер. 

"Дистанционные образовательные технологии", "электронное обучение" - эти 
понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь идет о получении об-
разования на расстоянии. Несмотря на то что ЭО использовалось во многих обра-
зовательных организациях при получении как высшего, так и общего образования 
(в основном при обучении на дому детей-инвалидов с использованием дистанци-
онных образовательных технологий), нормативно это никак не регламентирова-
лось. 9 января 2014 г. Минобрнауки России издало Приказ N 2 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ". 

Несмотря на то что процесс нормотворчества в данной области осуществля-
ется в русле общих установок Министерства образования и науки РФ поэтапно на 
региональном, муниципальном и локальном уровнях, необходимо внесение изме-
нений в ранее принятые акты с целью их гармонизации с Федеральным законом об 
образовании. 

В настоящее время практически всеми субъектами РФ проведена работа по 
приведению регионального законодательства об образовании в соответствие с 
данным Федеральным законом. 

Большинство субъектов РФ приняли либо законы об образовании взамен су-
ществующих, либо новые акты. Наиболее распространенный предмет регулирова-
ния - сфера образования в субъекте РФ в целом (в таком случае наименование акта 
- "Об образовании..."). 

Имеются множественные примеры принятия актов о регулировании отноше-
ний в сфере образования или регулирования отдельных отношений в сфере обра-
зования. В обоих случаях содержание актов в целом соответствует рекомендован-
ной Минобрнауки России структуре законодательного акта субъекта РФ в сфере 
образования. 

Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы: 
1) в настоящее время методы ЭО, применение ДОТ вышли на качественно 

более высокий уровень, что закреплено в нормативных документах термином "ин-
формационно-образовательная среда", обусловлено расширением спектра полного 
или частичного применения ДО, расширением прав и самостоятельности образо-
вательных организаций в вопросах ДО; 

2) применение ЭО и ДОТ регламентировано системой нормативных актов, 
интенсивно обновляемых в соответствии с развитием системы ДО; 

3) именно специфика системы ДО объективно требует ускоренной разра-
ботки таких элементов ведомственной нормативной базы, как порядок применения 
ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ, стандарты оказания кон-
кретных услуг ДО; 
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4) представляется целесообразным ввести самостоятельную форму получе-
ния образования - "дистанционное образование" наравне с очной, очно-заочной и 
заочной, а также более точно регламентировать возможности ДО по медицинским 
специальностям; 

5) в медицинских вузах ДОТ и ЭО получили приоритетное развитие в после-
дипломной форме образования, что не исключает их частичного использования 
при преподавании теоретических дисциплин студентам, включая преподавание 
общественного здоровья и здравоохранения, правоведения, экономики и других 
дисциплин. 

 
Литература: 

1. Густырь А.В., Овсянников В.И. Введение в дистанционное образование. 
Развитие дистанционного образования в России. М., 2014. 

2. Корнеева Н.А. Состояние и тенденции развития дистанционного образова-
ния на примере российских вузов: Дис. канд. соц. наук. М., 2007. 

3. Мошкова Д.М., Лозовский Д.Л. К вопросу о правовом регулировании сете-
вых форм реализации образовательных программ // Юридический мир. 2014. N 1. 

4. Пуляева Е.В. Формы обучения: вопросы правового регулирования на феде-
ральном и региональном уровнях // Журнал российского права. 2013. N 8. 

5. Путило Н.В. Правовые основы регулирования отношений в сфере образо-
вания в Российской Федерации // Образовательное законодательство России. Но-
вая веха развития: Монография / Отв. ред. Н.В. Путило, Н.С. Волкова. М., 2015. 

6. Сухотин С.О., Белявский А.А. Организационно-правовое обеспечение 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных техно-
логий // Информационное право. 2013. N 3. 

 
References: 

1. Gustyr A.V., Ovsyannikov V.I. Introduction to remote education. The develop-
ment of distance education in Russia. M., 2014. 

2. Korneeva N.A. The state and trends in the development of distance education on 
the example of Russian universities: Dis. Candidate of Social Sciences. M., 2007.  

3. Moshkova D.M., Lozovsky D.L. On the issue of legal regulation of set forms 
implementation of educational programs // Legal world. 2014. N 1.  

4. Pulyaeva E.V. Forms of education: issues of legal regulation at the federal and 
regional levels // Journal of Russian Law. 2013. N 8.  

5. Putilo N.V. Legal bases of regulation of relations in the field of education in the 
Russian Federation // Educational legislation of Russia. A new milestone in develop-
ment: A monograph / Ed. by N.V. Putilo, N.S. Volkova, M., 2015.  

6. Sukhotin S.O., Belyavsky A.A. Organizational and legal support of electronic 
learning using distance educational technologies // Information law. 2013. N 3. 

 
  

consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA9C17518CE36C4AE7DCC85C847DD23FBF1E293BBFEAC9B4CEB51C1640F2E2175DE14812JDH
consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA9C17518CE36C4AE1DCCE56847DD23FBF1E293BBFEAC9B4CEB51C1640F2E2175DE14812JDH
consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA9C105A8CE36C4CE8DDC75D847DD23FBF1E293BBFEADBB496B91C145EF0EB020BB00E782765DC9B4B7B1317746510J1H
consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA9C17518CE36C4AE3DFC654847DD23FBF1E293BBFEAC9B4CEB51C1640F2E2175DE14812JDH
consultantplus://offline/ref%3DDB0DDB30E93F5FB264CA9C17518CE36C4AE3DFC654847DD23FBF1E293BBFEAC9B4CEB51C1640F2E2175DE14812JDH


№4 (48), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  49 
 

УДК 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Исаева М.М., Багичиева Ж.Б. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет  
им. Р.Гамзатова», Махачкала 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет,  
Махачкала 

 
Аннотация: в статье обозначена важность дополнения образовательной 

программы безопасности жизнедеятельности на всех уровнях образования психо-
логического компонента. Разъяснены факторы и предпосылки, которые усилива-
ют важность психологической подготовки обучаемых к ситуациям повышенной 
опасности. Рассмотрена перспектива объединения усилий педагога и психолога 
при построении образовательной программы с учетом обучения учащихся и сту-
дентов не только правильному психологическому поведению, но также при фор-
мировании в них культуры безопасности жизнедеятельности. Определены наибо-
лее важные направления для психологической подготовки учащихся, которые от-
носятся к их восприятию других участников событий. Приведены труды психоло-
гов, которые могут помочь педагогам внедрить базовые элементы психологиче-
ского содержания в целях качественной подготовки учащихся основам безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, педагог, психолог, экс-
тремальная ситуация, психологическое поведение, коммуникация. 
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Abstract: the article highlights the importance of supplementing the educational 

program of life safety at all levels of education with a psychological component. The fac-
tors and prerequisites that enhance the importance of psychological preparation of 
trainees for situations of increased danger are explained. The perspective of combining 
the efforts of a teacher and a psychologist in building an educational program is consid-
ered, taking into account the teaching of students and students not only correct psycho-
logical behavior, but also in the formation of a culture of life safety in them. The most 
important directions for the psychological preparation of students have been identified, 
which relate to their perception of other participants in the events. The works of psy-
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chologists are presented, which can help teachers introduce basic elements of psycho-
logical content in order to prepare students for the basics of life safety. 

Keywords: life safety, teacher, psychologist, extreme situation, psychological be-
havior, communication. 

 
Обучение безопасности жизнедеятельности в настоящее время проводится 

двумя способами. Одни педагоги предпочитают применять элементы наращивания 
степени опасности для обеспечения эффекта запоминания, транслируемой инфор-
мации на занятиях. Другие педагоги в процессе объяснения нового материала из-
лагают лишь фактические сведения в рамках темы занятия. Между тем направле-
ние безопасности жизнедеятельности требует более структурированного подхода к 
обучению учащихся разных возрастов.  

Учитывая тот факт, что по итогам обучения безопасности жизнедеятельности 
в памяти учащихся остается лишь незначительный объем знаний, то следует обра-
тить внимание на психологические ресурсы, способные исправить текущую ситуа-
цию. В образовательных программах рассматриваемого предмета в школе и дис-
циплины в учебных заведениях других уровней образования отсутствуют второ-
степенные темы. Однако складывается ситуация, при которой все же осуществля-
ется градация обучающих модулей по степени важности и приоритетности в вос-
приятии учащихся и студентов [1, C. 21].  

Указанная тенденция прослеживается по той причине, что некоторые темы 
кажутся учащимся и студентам очевидными. К примеру, зачастую освещаемые в 
средствах массовой информации инциденты о пожарах формируют определенное 
привыкание к подобным экстремальным случаям. В результате подрастающее по-
коление начинает относиться к пожару как к событию, очаг возгорания которого 
может устранить пожарная служба. В действительности подрастающее поколение 
не учитывает, что пожар как событие может быть связан с множеством неочевид-
ных деталей, к примеру, места возгорания, причины возникновения пожара, мас-
штабов ущерба и др. 

Педагоги не учитывают, что помимо необходимых действий, от учащегося 
или студента требуется рациональная психологическая реакция на инцидент по 
причине того, что большинство неправильных действий и ощутимых последствий 
во время экстремального случая возникает по причине имеющегося шока среди 
участников события. Подрастающему поколению присуща большая впечатлитель-
ность и проявление поведения в состоянии аффекта [2, C. 236].  

Психологическим вопросам в настоящее время уделяется катастрофически 
мало внимания. Лишь некоторые родители объясняют детям о том, как правильно 
вести себя во время чрезвычайной ситуации в общеобразовательной организации. 
Однако такая работа первоочередно требуется на занятиях безопасности жизнеде-
ятельности в виду того, что характерные для общеобразовательных организаций 
последних лет инциденты затрагивают безопасность и сохранность жизни всех 
участников системы образования. Действительность показывает, что педагогам 
безопасности жизнедеятельности необходимо объединять усилия с психологами и 
консультантами в целях разработки принципиально иного образовательного про-
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цесса, начиная с методики преподавания предмета и завершая инструментарием 
сохранения стабильного психологического состояния учащимися при наступлении 
экстремальной ситуации. 

Роль психолога состоит в систематическом проведении тестирования на 
предмет выявления динамики формирования культуры безопасности и готовности 
к рациональному психологическому поведению со стороны учащихся. Идентич-
ный подход целесообразен в системе высшей школы и среднего профессионально-
го образования. Помимо тестирования, компетенция психолога важна при форми-
ровании методической части рабочей программы по предмету и дисциплине. Со-
гласно психологу Харрису У.Т., образовательный процесс должен строиться на 
основе психологических компонентов, связанных с возрастными особенностями 
обучаемых, что чрезвычайно важно при подготовке учащихся к безопасному пове-
дению в ситуации повышенной опасности [1, C. 23] 

Указанный подход может существенно повлиять на комбинацию компетен-
ций, которые совершенствуются педагогом в процессе обучения безопасности 
жизнедеятельности. К примеру, в процессе совместной разработки образователь-
ной программы педагогом и психологом может выявиться необходимость усиле-
ния коммуникативной или рефлексивной компетенции, некоторые тематические 
направления немыслимы без совершенствования когнитивной компетенции. Воз-
растная специфика подрастающего поколения такова, что под влиянием различных 
факторов каждый учащийся может в определенный период времени относиться к 
группе риска, соответственно, психологу необходимо помочь педагогу принять 
оптимальные решения при формировании теоретического материала, содержащего 
психологические элементы ожидаемого поведения в экстремальной ситуации.  

Существует объем информации, который для обучения подрастающего поко-
ления представляет особую важность с точки зрения безопасности, однако в при-
сутствии деструктивно настроенных других учащихся распространение подобной 
информации в образовательных целях нежелательно. Подобная дилемма вынужда-
ет педагога и психолога разрабатывать специальные образовательные стратегии, 
которые обеспечивают освоение учащимися важной информации в безопасных для 
них условиях [4, C. 108].  

Другим немаловажным компонентом совместной работы педагога и психоло-
га является привитие учащимся навыков правильного психологического поведения 
при взаимодействии с другими людьми в момент наступления экстремальной си-
туации. В частности, рабочими программами предусмотрено ознакомление уча-
щихся с функциями МЧС и оказанием первой помощи, однако почти не уделяется 
внимание психологическому аспекту построения коммуникаций с представителя-
ми государственных структур, пострадавшими лицами, а также с участниками со-
бытий вне зависимости от степени родства по отношению к учащемуся.  

Необходимо сформировать в учащихся и студентах понимание важности со-
трудничества с профильными структурами, которые прибывают на место проис-
шествие. Зачастую бывает так, что представители подрастающего поколения и мо-
лодежи являются очевидцами события, обладают частичной важной информацией, 
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однако не сообщают об этом пожарным, врачам или правоохранительным органам 
по причине боязни или шока на фоне происходящего [5, C. 380].  

Данный аспект педагогу и психологу необходимо урегулировать при помощи 
инструментов, предложенных психологами Московичи С., Скиннера Б. и Кондра-
шенко В.Т., которые рекомендовали алгоритмы поведения в условиях неуправляе-
мой толпы, при возникновении непрогнозируемой ситуации, а также разработали 
отдельные рекомендации проживания человеком стрессовой ситуации [3, C. 31], 
[6, C. 12], [7, C. 46]. Таким образом, в рамках занятий безопасности жизнедеятель-
ности, роль педагога и психолога заметно усиливается и должна поддерживаться с 
учетом необходимости пополнения учащимися и студентами багажа знаний в от-
ношении техногенных и природных катастроф, а также различных инцидентов, 
которые приводят к неблагоприятным последствиям.  

Если роль психолога состоит в определении конструкции образовательного 
процесса и составлении содержательной части образовательной программы, то 
роль педагога заключается в обучении и доведении до сведения обучаемых важной 
информации, согласованной с психологом. Педагог обладает педагогическими 
технологиями и приемами, а также подходами для обеспечения эффективного вза-
имодействия с обучаемыми, которые в совокупности достаточны для реформиро-
вания им на самостоятельной основе методов обучения и подбора соответствую-
щих средств обучения [2, C. 248]. 

Несмотря на равноценную важность обучения психологическим аспектам 
учащихся общеобразовательных организаций и студентов высшей школы, отличи-
тельной особенностью образовательного процесса в двух рассматриваемых случа-
ях является соблюдение возрастной специфики. Чем старше обучаемые, тем слож-
нее теоретический материал и выше степень ответственности, сопряженной с пра-
вильным психологическим поведением подрастающего поколения и представителя 
молодежи. 

В заключение следует отметить, что педагогу безопасности жизнедеятельно-
сти также необходимо опираться на труды психологов, к примеру, В.А. Крутецко-
го, который достаточно подробно рассматривал психологические особенности 
восприятия новой информации и педагога обучаемыми разного возраста [4, C. 
112]. Психологические труды выступают в качестве необходимого инструмента 
для педагога безопасности жизнедеятельности, так как обозначенные проблемы, 
связанные с правильным психологическим поведением в экстремальной ситуации, 
зачастую можно урегулировать при помощи внедрения педагогом некоторых пси-
хологических рекомендаций, достаточных для усиления приверженности учащих-
ся и студентов к соблюдению культуры безопасности. 
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Аннотация: статья направлена на актуализацию игровых технологий в пе-

дагогической активности в рамках безопасности жизнедеятельности. Обозначе-
на необходимость и возможность адаптации существующих игровых техноло-
гий, разрабатываемых для детей и подростков профильными ведомствами и ор-
ганизациями в целях формирования безопасного поведения в экстремальных ситу-
ациях, на занятиях в школе. Приведены преимущества использования игровых 
технологий для обучения учащихся на уроках безопасности жизнедеятельности. 
Разъяснена необходимость повышения педагогами квалификации в сфере разра-
ботки игровых технологий как метода обучения в школе. Сопоставлены между 
собой компьютеризированные игры и игровые технологии, реализуемые педагогом 
в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: игровая технология, безопасность жизнедеятельности, 
педагог, учащийся, повышение квалификации, общеобразовательная организация. 
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Abstract: the article is aimed at updating gaming technologies in pedagogical ac-
tivity within the framework of life safety. The necessity and possibility of adapting exist-
ing gaming technologies developed for children and adolescents by relevant departments 
and organizations in order to form safe behavior in extreme situations, in school classes 
are outlined. The advantages of using gaming technologies for teaching students in life 
safety lessons are presented. The need for teachers to improve their skills in the field of 
game technology development as a method of teaching at school is explained. Computer-
ized games and game technologies implemented by a teacher in the field of life safety are 
compared with each other. 
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Профильные ведомства, в компетенцию которых входят вопросы обеспече-
ния безопасности населения, а также федеральные операторы, специализирующие-
ся на внедрении образовательных технологий, в настоящее время активно создают 
игровые формы обучения для общеобразовательных организаций. В частности, со-
трудники МЧС РФ в 2021 году создали для детей и подростков онлайн-игру «Спа-
сатель». Подобное приложение позволяет детям в игровой форме получить знания, 
как о чрезвычайных ситуациях, так и безопасном поведении при их наступлении 
[4, C. 113]. В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) в настоящее 
время в открытом доступе размещены онлайн-тренажеры, которые посвящены та-
ким темам, как пожар в супермаркете, первичные средства пожаротушения, дей-
ствия при возгораниях, безопасный костер и др. [8, C. 118]. 

Помимо инициатив МЧС РФ и МЭШ, образовательный уровень школьников 
стремятся повышать профильные вузы и ИТ-корпорации. Продукты образователь-
ной направленности, создаваемые различными участниками российского обще-
ства, могут являться педагогическими средствами для обучения учащихся без-
опасному поведению на занятиях безопасности жизнедеятельности.  

Различные научные исследования подтверждают, что игровая форма обуче-
ния учащихся аспектам безопасности жизнедеятельности способна формировать у 
них в ускоренном режиме ответственное отношение к личной и коллективной без-
опасности. Игра позволяет учащимся совершенствовать собственные навыки для 
самозащиты и обеспечения безопасности других людей в экстремальных условиях. 
В некотором смысле игра моделирует реальность, что в восприятии учащегося 
снижает степень тревожности в случаи наступления идентичной экстремальной 
ситуации в реальной жизни, так как учащийся действует в уже знакомой для него 
обстановке [5, C. 86].  

Игровые технологии позволяют минимизировать степень панического состо-
яния учащегося в случае, если в момент наступления экстремальной ситуации он 
по каким-либо причинам оказывается один и вынужден самостоятельно принимать 
решение. Игра незаметно осуществляет подготовку учащегося к будущей жизни и 
одновременно развивает его. Таким образом, игровые технологии положительно 
воспринимаются учащимися, так как они развиваются, а, следовательно, учащиеся 
развиваются по причине непосредственного участия в процессе игры [6, C. 93]. 

Другой уникальной особенностью игровых технологий является возможность 
в процессе игры учащимся прожить определенный период времени в проектируе-
мых экстремальных условиях, приближенных к реальной жизни. Процесс освоения 
новых знаний при участии учащегося в игре осуществляется в наиболее комфорт-
ной для него образовательных условиях. При этом объединяются три компонента, 
которые в совокупности приближают учащегося к ожидаемой со стороны педагога 
образовательной цели.  

Первый компонент связан с активными мыслительными операциями в про-
цессе принятия учащимся индивидуального решения в игре, связанной с экстре-
мальной ситуацией. Второй компонент базируется на трудовой активности учаще-
гося, так как интеллектуальное участие в сюжетной линии и поиск оптимального 
решения снижения опасности для героев или персонажей игры является видом 
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трудовой активности. Третий компонент связан с активизацией памяти учащегося, 
для которого алгоритм действий, к примеру, при тушении виртуального пожара, 
выступает в качестве нового важного знания [1, C. 40].  

Психологический аспект игровых технологий позволяет решить две педаго-
гические задачи, а именно устранить наиболее выраженные элементы неуверенно-
сти среди учащихся и снизить повышенный уровень тревожности, являющийся 
препятствующим фактором в реальной экстремальной ситуации, если такая ситуа-
ция все же наступает. Несмотря на то, что игровые технологии для педагога без-
опасности жизнедеятельности являются лишь дополнительным инструментом или 
педагогическим средством, такой инструмент целесообразно использовать либо 
для освоения действий учащимися в наиболее распространенных чрезвычайных 
ситуациях, либо для приобретения знаний, от которых в особенности зависит га-
рантия сохранения ими жизни и здоровья [7, C. 212]. 

Следует отметить, что игровые технологии могут быть как компьютеризиро-
ванными, так и инициироваться непосредственно педагогом. Если первую разно-
видность игр можно применить на основе уже существующих приложений, элек-
тронных ресурсов и других видов ИТ-продуктов игровой направленности, то вто-
рая разновидность рассматриваемых технологий может быть реализована на заня-
тиях безопасности жизнедеятельности множество раз и посредством неограничен-
ного количества историй и сюжетных линий.  

Педагог обладает возможностью воспользоваться имеющимися тематически-
ми дидактическими материалами или разработать собственные игры для освоения 
наиболее сложных с точки зрения восприятия комбинаций чрезвычайных ситуа-
ций. К примеру, можно разработать игру, в ходе которой учащиеся одновременно 
эвакуируют людей и предлагают решения для устранения факторов и последствий 
затопления помещения.  

В педагогическом аспекте наиболее выраженной сложностью является разра-
ботка такой игры, которая не только обучает безопасному поведению, но также 
позволяет совершенствовать комбинации компетенций при проявлении безопасно-
го поведения в чрезвычайной ситуации. К примеру, учащиеся должны уметь одно-
временно применять навыки в рамках рефлексивной и познавательной компетен-
ции, так как в реальной жизни характер чрезвычайной ситуации может оказаться 
для учащегося новым явлением. Соответственно, при поиске решения устранения 
опасности учащийся будет вынужден одновременно изучить опасную ситуацию и 
предпринять какие-либо меры в условиях неопределенности. 

Комбинация коммуникативной и рефлексивной компетенций необходима 
учащимся в случае, если возникает необходимость оказания помощи пострадав-
шим людям при условии установления с ними оптимальной коммуникации. Таким 
образом, педагог должен уметь разрабатывать различные и разнообразные игры, 
которые позволяют учащимся приобретать соответствующие комбинации компе-
тенций в виде навыков. 

Подсказкой для педагога являются комбинации компетенций и жизненный 
опыт, сопряженный с большей осведомленностью педагога о характере различных 
чрезвычайных ситуаций, нежели у учащихся. Рассматриваемый подход формирует 



№4 (48), 2023 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  57 
 

целесообразность повышения квалификации педагогов общеобразовательной ор-
ганизации на специальных тренингах, которые проводятся на ежегодных меропри-
ятиях по инициативе профильных ведомств.  

На фоне множества педагогических проблем, обсуждаемых на подобных ме-
роприятиях, необходимо учесть обязательность проведения для педагогов специ-
альных тренингов, посвященных разработке игр и игровых технологий в сфере 
безопасности жизнедеятельности. Важность подобных тренингов заключается в 
том, что освоение учебных модулей по безопасности жизнедеятельности в школе 
осуществляется, исходя из возрастного диапазона учащихся. Идентичная игровая 
технология по-разному воспринимается учащимися начальной и старшей школы.  

Данный аспект способствует тому, что для освоения идентичной темы необ-
ходимо разрабатывать различные игры или игровые технологии, рассчитанные на 
учащихся разного возраста. Вторым аспектом, который подтверждает необходи-
мость обучения педагогов безопасности жизнедеятельности игровым технологиям 
на тренингах, является специфика обучения в общеобразовательных организациях 
или отдельных классах среди учащихся одного возрастного диапазона. К примеру, 
для учащихся общеобразовательного и математического профилей должны быть 
предусмотрены игры с различным набором задач на основе их типа мышления. 

Многие педагоги используют собственные игровые технологии в сфере без-
опасности жизнедеятельности, которые указывают на различия в их подходах к 
образовательному процессу. Педагоги Вебер Д.А. и Трикина А.А. считают, что 
разрабатываемые для учащихся игры по безопасности жизнедеятельности должны 
быть основаны на имеющемся опыте и знаниях самих учащихся [3, C. 58]. В тру-
дах Бгуашева А.Б., Иоакимиди Ю.А. и Шрам В.П. представлена трехступенчатая 
игра по безопасности жизнедеятельности, в рамках которой школьники усиливают 
познавательную компетенцию за счет участия в чрезвычайных ситуациях, проис-
ходящих в вымышленном мире, к примеру, экспедиции на Луну [2, C. 214]. 

В заключение необходимо определить возможность игровых технологий су-
щественно повысить объем знаний и навыков среди учащихся в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности. Для этого педагогам необходимо обладать навыками и 
профессиональной компетенцией, позволяющей разрабатывать разнообразные иг-
ры и игровые технологии в соответствии с образовательной программой. Потенци-
ал рассматриваемых технологий в настоящее время не исчерпан в виду того, что в 
общеобразовательной системе обучаются дети с различными образовательными 
потребностями, что приводит к необходимости выделить игровой подход в сфере 
безопасности жизнедеятельности в отдельное и самостоятельное направление пе-
дагогики.  
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Аннотация: статья посвящена актуальности и обоснованности междисци-

плинарного содержания образовательного процесса, затрагивающего вопросы 
безопасности жизнедеятельности. Определены направления, которые способ-
ствуют построению целостной картины мира в восприятии учащихся и повыше-
нию уровня их осознанности в экстремальных ситуациях. На примере отдельных 
школьных предметов доказывается возможность адаптации безопасности жиз-
недеятельности в образовательном процессе, и приводятся пути успешной реали-
зации рассматриваемого подхода как компонента образовательной традиции. 
Определены преимущества адаптации элементов безопасности жизнедеятельно-
сти, как для педагогов, так и для учащихся и общеобразовательной организации. 
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that contribute to building a holistic picture of the world in the perception of students 
and increasing their awareness in extreme situations are identified. Using the example of 
individual school subjects, the possibility of adapting the safety of life in the educational 
process is proved, and the ways of successful implementation of the considered approach 
as a component of the educational tradition are presented. The advantages of adapting 
the elements of life safety are determined, both for teachers and for students and general 
education organizations. 

Key words: educational organization, life safety, teacher, student, interdisciplinary 
communication. 

 
Обучение в общеобразовательной организации предполагает условное разде-

ление предметов в соответствии с научными направлениями. В полном объеме раз-
делить образовательный процесс исключительно по научным направлениям не все-
гда целесообразно и оправдано. Интеграция предметов в общеобразовательной ор-
ганизации при детальном рассмотрении осуществляется еще в начальной школе, ко-
гда учащиеся осваивают программу по природоведению и окружающему миру. Без-
опасность жизнедеятельности, начиная с пятого класса, рассматривается в качестве 
отдельного предмета, что является первым предвестником дискретного восприятия 
безопасности жизнедеятельности от других сфер в повседневной жизни.  

Необходимость интеграции безопасности жизнедеятельности с другими 
школьными предметами обусловлена в государственном стандарте и рабочих про-
граммах. Для общеобразовательной организации предусмотренная необходимость 
может преобразоваться в дополнительную возможность построения среди уча-
щихся целостной картины мира, на что указывает в научных работах и публичных 
выступлениях педагог и культуролог М.С. Казиник [3, C. 97]. Другие педагоги, ко-
торые специализируются на обучении профильному предмету в общеобразова-
тельных организациях, считают, что в условиях школы возможна интеграция без-
опасности жизнедеятельности лишь с предметами естественнонаучного цикла.  

В пользу научного взгляда таких педагогов указывает очевидность и выражен-
ная взаимосвязь безопасности жизнедеятельности с физикой и химией, если речь 
идет о техногенных катастрофах или природных катаклизмах, которые возможно 
объяснить в основном как физического явления или химической реакции. Взаимо-
связь с биологией может привести к нахождению причин негативного влияния на 
организм человека или биоразнообразия определенного фактора и явления.  

В рабочих программах безопасности жизнедеятельности подобная взаимо-
связь предусмотрена на примере учебных модулей, посвященных здоровью, без-
опасности в природной среде или основам медицинских знаний. Однако в рабочих 
программах, к примеру, по биологии элементы безопасности жизнедеятельности 
недостаточны и встречаются при изучении такой темы, как человек и окружающая 
среда [2, C. 246].  

В целом существующие версии рабочих программ достаточны для освоения 
учащимися образовательной программы на базовом уровне, но опасность состоит 
в том, что знания по биологии или химии не могут быть применены учащимися в 
экстремальной ситуации по причине отсутствия наглядной и ассоциативной связи 
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между ними. Подобную связь возможно построить без изменения структурной и 
содержательной частей рабочих программ [1, C. 45]. Одним из решений могут вы-
ступать специальные школьные мероприятия, посвященные, к примеру, Дню до-
нора или Дню медицинского работника, на которых учащиеся проходят квесты, 
участвуют в конкурсах, работают в малых группах и занимают призовые места. 

Указанный способ построения взаимосвязи в рамках одного квеста знаний по 
биологии, безопасности жизнедеятельности и химии, является лишь дополнитель-
ным компонентом формирования ожидаемой целостной картины, центральным 
звеном которой остается безопасность жизнедеятельности [6, C. 10]. Установление 
взаимосвязи в образовательном процессе может стать педагогической проблемой 
для педагогов безопасности жизнедеятельности и смежных предметов, если школа 
будет оставаться, лишь площадкой для получения новых знаний, а не нового типа 
мышления.  

Следуя теории И.П. Павлова, условный рефлекс как источник построения 
ожидаемой взаимосвязи послужит интенсивному развитию ассоциативной памяти 
и соответствующего типа мышления, если педагоги сообща будут включать в свои 
предметы теоретическую или практическую информацию, связанную с безопасно-
стью жизнедеятельности [7, C. 146]. К примеру, педагог математики может само-
стоятельно разработать для контрольной работы тематические задачи, которые по-
священы экономическим аспектам оказания медицинской помощи в случаях, когда 
чрезвычайную ситуацию, вероятно, было избежать. Таким образом, учащийся ре-
шает задачу по математике и одновременно узнает важные сведения, указываю-
щие на приоритетность профилактики ситуации повышенной опасности перед 
устранением последствий [8, C. 167].  

Педагог физики обладает ресурсами организовать просмотр короткометраж-
ных учебных фильмов на своих уроках, основным сюжетом которых выступает 
необходимость безопасного поведения человека в местах вероятных стихийных 
бедствий, например, землетрясений, или при взаимодействии с техническими 
устройствами. Образовательный процесс по физике построен в основном на физи-
ческих открытиях и объяснении разнообразных физических явлений. Внедрение 
учебных фильмов сможет в наглядной форме довести до сведения учащихся как 
минимум о мерах предосторожности в бытовых условиях, так как статистика по 
летальному исходу среди граждан Российской Федерации до сих преимуществен-
но пополняется по причине игнорирования базовых правил безопасности, связан-
ными с законами физики. 

Географические знания целесообразно адаптировать под потребности без-
опасности жизнедеятельности, к примеру, выполнение учащимися практических 
работ на местности с учетом элементов наблюдения за изменениями природы. До 
сих пор среди практических навыков учащихся педагоги географии выделяют про-
гнозирование погоды на два-три дня вперед, однако учащимся не разъясняется 
важность данного умения для личной безопасности [5, C. 176].  

Знания по химии могут быть существенно дополнены педагогом-
предметником при помощи рассказов исторической направленности, к примеру, о 
названиях веществ, которые зачастую встречаются в технической литературе и ин-
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струкциях. Таким образом, педагог химии прививает осознанность учащимся при 
использовании ими медикаментов, бытовой химии и других результатов произво-
дительной детальности человека, которые являются потенциально опасными для 
его жизни и здоровья [4, C. 128].  

Учитывая добровольный аспект внедрения педагогами смежных предметов 
дополнительных образовательных элементов, связанных с безопасностью жизне-
деятельности необходимо отметить, что для подобной образовательной традиции 
следует создать специальные условиях в общеобразовательной организации анало-
гично корпоративной культуре хозяйствующего субъекта. Руководство общеобра-
зовательной организации может внедрить рассматриваемую традицию в образова-
тельный процесс как элемент работы с педагогическим составом и повышение их 
мотивационного компонента в целях оптимизации процесса обучения [3, C. 98].  

Рассматриваемый подход позволит существенно снизить уровень тревожности 
среди учащихся и обеспечить безопасность не только для самих учащихся, но также 
для образовательного процесса школы в целом. Педагоги смогут пересмотреть роль 
своего предмета для повседневной жизни учащихся, так как в настоящее время пре-
имущественно отсутствует взаимосвязь изучаемых тематических направлений с ре-
альной жизнью. Применяя элементы безопасности жизнедеятельности в различных 
сферах школьного образования, педагоги сообща помогают своему коллеге-
предметнику оптимизировать состояние осознанности среди учащихся, что зача-
стую в сложных условиях современной жизни является более существенным, неже-
ли своевременное освоение определенной темы в рамках предмета. 

Отсутствие влияния на образовательную программу обосновывается подхо-
дом педагогов-предметников, которые в соответствии с изучаемой темой разраба-
тывают практические задания и теоретический материал. Иногда достаточно упо-
минания случая, затрагивающего вопросы безопасности, в контексте изучаемой 
темы для создания ассоциативной связи между упомянутым педагогом случаем и 
бытовой жизнью каждого учащегося.  

Вместе с тем существует опасение, что педагоги могут демонстрировать эле-
менты безопасности жизнедеятельности в достаточно выраженной форме, которая, в 
свою очередь, не всегда воспринимается учащимися как важная информация. Во из-
бежание подобной ситуации педагоги должны прибегать к элементам безопасности 
жизнедеятельности на занятиях асинхронно и в качестве дополнительного отвлекаю-
щего педагогического приема, к примеру, для обеспечения переключения внимания 
учащихся от сложной темы и возвращения к ней с новыми впечатлениями.  

В заключение целесообразно акцентировать внимание на обоснованности 
обеспечения взаимосвязи между безопасностью жизнедеятельности и другими 
смежными предметами общеобразовательной системы. У руководства общеобра-
зовательной организации существуют два наглядных способа решить педагогиче-
скую задачу и усилить степень осознанности и безопасного поведения среди уча-
щихся. Первый способ направлен на проведение школьных мероприятий, подра-
зумевающих объединение взаимосвязанных между собой предметов, в том числе 
безопасности жизнедеятельности, в конкурсных заданиях и различных квестах для 
учащихся. Второй способ требует развитие образовательной традиции среди педа-
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гогов, которые учитывают знания безопасности жизнедеятельности и успешно 
адаптируют их в учебном процессе.  
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Аннотация: в статье автор рассматривает образовательный контекст 
реализации примерной рабочей программы по безопасности жизнедеятельности 
для учащихся 5-9 классов. В процессе анализа модульного обучения ожидаемому 
поведению в ситуации повышенной опасности, автор выявил две существенные 
педагогические проблемы, которые связаны с подходом педагога к образователь-
ному процессу в рамках безопасности жизнедеятельности и методам обучения, 
которые в совокупности влияют на средства формирования культуры безопасно-
го поведения учащихся в случае вероятного наступления опасности. Автором да-
ны рекомендации, способные реформировать обучение безопасности жизнедея-
тельности, а также повлиять на методы и средства формирования культуры 
безопасного поведения и воспитать осознанную личность. 

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, педагог, об-
щеобразовательная организация, учащийся, компетенция. 
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Abstract: in the article the author examines the educational context of the imple-

mentation of an exemplary work program on life safety for students in grades 5-9. In the 
process of analyzing modular training for expected behavior in a situation of increased 
danger, the author identified two significant pedagogical problems that are related to 
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the teacher's approach to the educational process within the framework of life safety and 
teaching methods, which collectively affect the means of forming a culture of safe behav-
ior of students in the event of a likely occurrence of danger. The author gives recom-
mendations that can reform life safety education, as well as influence the methods and 
means of forming a culture of safe behavior and educate a conscious personality. 

Keywords: life safety culture, teacher, educational organization, student, compe-
tence. 

 
Безопасность жизнедеятельности относится к неотъемлемым образователь-

ным курсам во всех общеобразовательных организациях. Структура рассматрива-
емого предмета в полном объеме соответствует ожиданиям государства о степени 
осведомленности со стороны подрастающего поколения в отношении базового по-
ведения в ситуациях повышенной опасности как повседневных, так и в экстре-
мальных условиях. 

Обучение учащихся общеобразовательной организации безопасности жизне-
деятельности в период с 5 по 9 класс охватывает более 12 тематических модулей и 
затрагивает различные наиболее распространенные чрезвычайные ситуации, в ко-
торых учащийся должен знать алгоритм собственных действий. Образовательный 
процесс базируется на основных методах обучения, а именно теоретические заня-
тия, решение учебных задач, выполнение контрольных работ. Вопросы безопасно-
сти жизнедеятельности учащиеся изучают в течение одного часа в неделю, что с 
учетом сложных условий действительности недостаточно, так как в совокупности 
за пять лет обучения в средней школе предмету безопасности жизнедеятельности 
отводится лишь 170 часов с учетом всех видов занятий [8].  

Положительным аспектом выступает модульное разделение различных видов 
опасности и комплексное изучение каждой темы с учетом исследования на занятиях 
проблемы, обсуждения методов ее решения и совершенствования общих навыков. В 
примерной рабочей программе отсутствует предписание педагогу относительно 
средств обучения и воспитательной работы, на которые он может или должен ори-
ентироваться. Однако в своей педагогической деятельности педагог может опирать-
ся на конкретизированные нормативные документы, позволяющие сформировать 
теоретическую часть занятий по безопасности жизнедеятельности [2, C. 18]. 

Исходя из целей учебного предмета, необходимо обозначить, что широкий 
тематический набор, предусмотренный в рамках образовательной программы, 
должен обеспечить базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 
Однако проблема состоит в том, что парадигма обучения не учитывает ожидаемое 
общественное поведение учащегося как потенциального гражданина государства. 
Согласно образовательной программе, учащийся должен оценить обстановку, вы-
явить степень опасности, принять все меры для избегания данной опасности и 
лишь затем предпринять определенные виды действий в случае, если того требует 
ситуация. 

В указанной парадигме этап избегания опасности может означать для учаще-
гося элемент бездействия, нежели сохранения безопасности собственного здоровья 
и жизни, а также окружающих людей. Парадигма не учитывает обстоятельства, 
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что учащийся является формирующейся личностью, а значит, ему свойственно ме-
нять мировоззренческие взгляды, расширять представления об окружающей дей-
ствительности в соответствии с возрастной спецификой. Таким образом, если от 
учащегося пятого класса ожидаются действия, обеспечивающие преимущественно 
сохранения собственной безопасности, то учащийся девятого класса может и дол-
жен уметь оказать первую помощь, способствовать безопасности других людей, в 
том числе учащимся пятого класса. 

Подход избегания опасной ситуации не предусматривает формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности для развивающегося в мировоззренче-
ском аспекте учащегося. Согласно Аристотелю, развитие навыков первично, чем 
развитие ума [3, C. 25]. Это значит, что педагог в рамках реализации учебных мо-
дулей должен применять такие методы и средства, которые могут обеспечить со-
вершенствование рефлексивной компетенции среди учащихся. Рассматриваемый 
подход не подразумевает элемент избегания опасности.  

В соответствии с взглядами В.Г.Белинского, от воспитания во многом зависит 
участь человека [1, C. 245]. Таким образом, ориентируясь на обеспечение элемен-
тами избегания опасной ситуации, педагог повышает риск наступления более дра-
матичного инцидента, если от учащегося требуется не бездействие или избегание, 
а, наоборот, принятие своевременных мер. Педагог может объяснить как вести се-
бя при пожаре, показать учебный фильм на данную тему, однако не обеспечить 
условия для развития умения пользоваться огнетушителем. 

Данный фактор повышает степень опасности еще на этапе образовательного 
процесса и отсутствия вероятного наступления подобной ситуации, так как, в со-
ответствии с утверждением В.М. Бехтерева, привычка формирует «вторую нату-
ру» каждого человека [7, C. 194]. Исходя из этого, пользование огнетушителем или 
правильная перевязка обретает иной смысл, если учитывать наличие в распоряже-
нии педагога соответствующего инвентаря, его доступность в случае отсутствия в 
общеобразовательной организации, а также возможность обучения пользования 
обозначенным инвентарем учащимися на каждом этапе обучения безопасности 
жизнедеятельности.  

При выборе метода формирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти среди учащихся педагогу следует иметь в виду, что для каждой личности вне 
зависимости от возраста характерны лишь три вида социального поведения, а 
именно в роли родителя, ребенка и взрослого. Обозначенные социальные роли в 
свое время подробно изучил Э. Берн. Для процесса обучения и выбора способа до-
несения информации до сведения учащихся теория Э. Берна целесообразна тем, 
что она способна рационально корректировать подход к избеганию учащимся 
опасности [6, C. 302].  

Принято считать, что учащиеся являются несовершеннолетними лицами, сте-
пень ответственности которых значительно снижена. Педагог в данном случае вы-
ступает не только лицом, который несет ответственность за детей, но также свое-
образным родителем для учащихся. Наставнический способ обучения посредством 
реализации формы образовательного диалога родитель-ребенок, как показывает 
практика, снижает степень восприятия учащимися информации и объем запомина-
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ния важной информации. Однако, если педагог выберет социальную роль взросло-
го, который взаимодействует с другими взрослыми в классе, то подход в рамках 
существующей образовательной парадигмы значительно изменится. 

Формирование диалога по принципу взрослый-взрослый обеспечивает обра-
зовательный компонент необходимыми справочными элементами. Во время заня-
тия педагог разъясняет теоретический материал, к примеру, о факторах, которые 
разрушают состояние здоровья человека в повседневной жизни, и добавляет в 
процессе обучения факты, указывающие на причины развития деструктивных фи-
зических состояний человека. Таким образом, учащийся понимает не только, какие 
действия неблагоприятны для состояния здоровья человека, но также осознает, по 
какой причине обозначенные действия носят разрушающий характер.  

Избегание опасности при реализации педагогом иной социальной роли и вос-
приятия учащихся как будущих взрослых людей в рассматриваемом контексте 
может привести к осознанному и рациональному поведению учащегося в случае 
наступления ситуации повышенной опасности. Построение диалога на принципе 
равноправия способно обеспечить педагогу более оптимальных результатов уча-
щихся по итогам освоения ими ключевых тематических направлений безопасности 
жизнедеятельности.  

Согласно В.Г. Белинскому, если педагог позиционирует себя таким образом, 
что учащийся не видит в нем соперника или недосягаемую высоту, то такой педа-
гог всегда достигает ожидаемого общественного поведения со стороны учащегося 
[4, C. 120]. Метод обучения, основанный на восприятии учащимися педагога как 
человека осведомленного в вопросах безопасности, формирует естественный ин-
терес к ситуациям повышенной опасности и стремление корректировать собствен-
ное поведение в соответствии с ожиданиями общества и государства.  

Рекомендуемый подход к взаимодействию с учащимися не противоречит 
структуре примерной рабочей программы, которая предусмотрена для учащихся 5-
9 классов. Способ формирования культуры безопасности жизнедеятельности по-
средством реализации формы общения взрослый-взрослый нацелен на конкрети-
зацию изучаемых модулей и развитие осознанности со стороны учащихся. Пони-
мание развивающейся личностью обстоятельства, что к нему относятся как к рав-
ному, обладает усиливающим эффектом при закреплении основополагающих ком-
понентов осознанного гражданина [5, C. 165]. 

В заключение следует отметить важность применения метода взаимодействия 
с учащимися общеобразовательной организации в рамках безопасности жизнедея-
тельности как к равноправным участникам общественной жизни. Обозначенный 
подход призван существенно влиять на средства обучения и совершенствование 
важных навыков, которые могут стать для учащихся определяющими в ситуации 
повышенной опасности. Педагог, несмотря на ограниченное количество учебных 
часов, может внести значимый вклад в развитие осознанной личности, результаты 
поведения которой впоследствии благоприятно повлияют на жизнь и здоровье 
других людей. 
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Аннотация: в статье рассматривается подход к навыкам и умениям учащих-
ся в сфере безопасности жизнедеятельности в рабочих программах общеобразо-
вательной организации. Обозначены основные педагогические проблемы, которые 
препятствуют совершенствованию навыков безопасного поведения учащихся в по-
вседневной жизни. Предлагается существенно изменить педагогический подход к 
учебному процессу в пользу ориентации на практические занятия и отведения тео-
ретического материала на самостоятельное изучение учащимися в качестве до-
машнего задания. Перечислены преимущества от перехода на практико-
ориентированный образовательный процесс в сфере безопасности жизнедеятель-
ности и обеспечения соответствия учебного процесса задачам рабочих программ 
безопасности жизнедеятельности начальной, средней и старшей школы. 

Ключевые слова: педагог, безопасность жизнедеятельности, учащийся, 
практическое умение, навык, самостоятельная работа. 
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Abstract: the article considers an approach to the skills and abilities of students in 
the field of life safety in the work programs of a general education organization. The 
main pedagogical problems that hinder the improvement of the skills of safe behavior of 
students in everyday life are identified. It is proposed to significantly change the peda-
gogical approach to the educational process in favor of focusing on practical exercises 
and allocating theoretical material for independent study by students as homework. The 
advantages of switching to a practice-oriented educational process in the field of life 
safety and ensuring that the educational process meets the objectives of the work pro-
grams of life safety of primary, secondary and high schools are listed. 

Key words: teacher, life safety, student, practical skill, skill, independent work. 
 
Практическая направленность процесса обучения безопасности жизнедея-

тельности в общеобразовательной организации преследует цель подготовки уча-
щихся к будущей жизни. В рабочих программах рассматриваемого предмета не 
обозначена взаимосвязь необходимого уровня знаний и навыков учащихся и тре-
бований соответствия указанных знаний контрольным и итоговым мероприятиям. 
В рабочих программах акцентировано внимание, что умения учащихся должны 
быть достаточными для их безопасного функционирования в будущем. При этом 
прививаемые навыки и умения должны соответствовать потребностям настоящего 
времени [2, C. 1160]. 

Упомянутый подход в некоторой степени создает дилемму качественной под-
готовки учащихся в сфере безопасности жизнедеятельности, так как навыки, кото-
рые актуальны в настоящее время, в будущем могут не пригодиться, что особенно 
актуально для применения, к примеру, отдельных моделей противогазов или дру-
гих средств индивидуальной защиты. Другой дилеммой рабочих программ являет-
ся обучение учащихся умениям и навыкам на случай, если им они могут в дей-
ствительности пригодиться. Подобная необходимость может вовсе не пригодиться, 
если соответствующая экстремальная ситуация не наступает, что потенциально 
означает утрату навыков и умений, усиливающих безопасность повседневной 
жизнедеятельности.  

Следует отметить, что применение навыков при необходимости является 
компонентом образовательной парадигмы безопасности жизнедеятельности, кото-
рая не приводит педагога к пониманию, что учащийся должен обучиться изна-
чально безопасному поведению, а не навыкам или умениям, предусмотренным в 
рабочих программах начальной, средней и старшей школы [1, C. 59]. В качестве 
примера можно привести аптечку автомобилиста, в состав которой ранее входили 
определенные препараты. В настоящее время медикаменты из обязательного со-
става аптечки автомобилиста изъяты, и современная аптечка состоит в основном 
из бинта и ваты. Эволюция состава аптечки указывает на ожидания государства от 
гражданина, которые состоят в способности оказать первую медицинскую помощь 
как элемента безопасного поведения. 

Возвращаясь к рабочим программам безопасности жизнедеятельности, следу-
ет также отметить, что в качестве инструментов, обеспечивающих навыки и уме-
ния учащимся, выступают тренажерные системы и виртуальные модели. При этом 
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в образовательных программах имеется предостережение педагогу о том, что ИТ-
технологии не должны заменять практические занятия с учащимися [4, C. 28]. Рас-
сматривая тематический план рабочих программ начальной, средней и старшей 
школы, представляется возможным обнаружить, что государство не определяет 
необходимое количество учебных часов, которые в обязательном порядке должны 
быть отведены для совершенствования навыков и умений. На практике это означа-
ет, что навыки и умения зачастую ограничиваются демонстрацией педагогом 
определенных действий, которые не совершенствуются путем многократных по-
вторений учащимися. Для сравнения следует отметить, что в некоторых медицин-
ских университетах для школьников предусмотрены практические занятия, на ко-
торых врачи демонстрируют на манекенах детализированные аспекты оказания 
первой медицинской помощи. Идентичный подход, ввиду отсутствия обязатель-
ных учебных часов для совершенствования умений и навыков, может быть осу-
ществлен каждым педагогом безопасности жизнедеятельности по своему усмотре-
нию и по собственной инициативе. 

Тематический план рабочих программ в целом предоставляет возможность 
педагогу применять ИТ-технологии для демонстрации многих навыков. К приме-
ру, навык правильного ухода за зубами или соблюдения правил дорожного движе-
ния достаточно показать при помощи виртуальной модели соответствующей ситу-
ации. Однако меры предосторожности при работе с печью или правила разведения 
костров должны быть показаны педагогом непосредственно, в том числе путем из-
готовления макета или инвентаря для демонстрации и совершенствования соответ-
ствующего навыка.  

В настоящее время некоторые важные навыки поведения, к примеру, в лесу в 
наиболее наглядной форме демонстрируются педагогами и офицерами для под-
ростков мужского пола старших классов в период сборов. Данные навыки одина-
ково полезны для всех учащихся общеобразовательной организации [3, C. 394]. На 
протяжении всего периода реализации настоящих рабочих программ не осуществ-
ляется должного внешнего воздействия на обеспечение практической составляю-
щей безопасности жизнедеятельности всех учащихся общеобразовательной орга-
низации.  

Следует также отметить, что ранее, в советский период времени, существова-
ло понятие трудовой школы, которое подразумевало активное приобщение уча-
щихся к труду и не предполагало вопросы безопасности в трудовой деятельности, 
к которой привлекались учащиеся. Трудовой аспект присутствует в рабочих про-
граммах безопасности жизнедеятельности в качестве трудового воспитания. Одна-
ко в настоящее время по-прежнему отсутствует взаимосвязь между трудом и без-
опасностью, так как главенствующей задачей в отношении труда является приви-
тие учащимся стремления к практической деятельности с учетом личных интере-
сов и общественных потребностей.  

Трудовое воспитание в контексте безопасности жизнедеятельности должно 
учитывать изучение учащимися безопасности на рабочем месте, вопросов охраны 
труда, промышленной безопасности и др. Отчасти отсутствие упомянутого аспекта 
разъясняется необходимостью привития базовых знаний и умений, связанные с 



72  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №4 (48), 2023 
 
безопасностью. Однако задача подготовки учащихся к будущей жизни в соответ-
ствии с потребностями настоящего времени, наоборот, акцентирует внимание на 
целесообразности построения образовательного процесса, который объединяет 
понятие труда и безопасности в единое целое. Подобный подход может привести 
существующие у учащегося ценности личности в общественно-полезные в соот-
ветствии с теорией М.С. Кагана [7, C. 112]. 

Одним из направлений, которое необходимо учитывать при совершенствова-
нии учащимися навыков и умений, является эргономика, проявляющаяся в повсе-
дневной жизни каждого учащегося [6. C. 70]. Таким образом, прослеживается пе-
дагогическая проблема в отношении обучения базовым действиям, не учитываю-
щим основные для учащегося в настоящей и будущей жизни навыки и умения.  

Решением выявленной проблемы является существенная переориентация об-
разовательной программы при сохранении тематического плана. Подобный подход 
исходит из понятия социальности как способности индивида взаимодействовать с 
окружающим социальным миром, рассматриваемым педагогом В.А. Никитиным 
[7, C. 113]. Если ранее для педагога существовала необходимость последователь-
ного разъяснения нового материала в лекционной форме, то современные условия 
вынуждают педагога основной содержательной частью занятий планировать прак-
тические компоненты, а не теоретические. На фоне недостаточного количества 
учебного времени, отведенного на такой обязательный предмет, как безопасность 
жизнедеятельности, многие теоретические части рабочей программы необходимо 
предусмотреть в качестве самостоятельной работы, к примеру, домашнего задания, 
целью последующего освоения знаний на практике во время урока под наблюде-
нием педагога. 

Изменения в педагогическом подходе означают коррекцию приоритетности 
компетенций. Усиление роли практической составляющей способствует акценти-
рованию внимания коммуникативной и рефлексивной компетенций, которые 
должны представлять предмет беспокойства педагога. Познавательная и когнитив-
ная компетенции могут формироваться учащимися самостоятельно, что не означа-
ет ухудшения качества обучения безопасности жизнедеятельности как направле-
ния [5, C. 14].  

Практико-ориентированный подход позволит педагогу предусмотреть расши-
ренный набор инструментов для совершенствования учащимися навыков и уме-
ний, в том числе приглашение специалистов из числа пожарных, врачей, инспек-
торов ГИБДД, спасателей и др. Изменение траектории процесса обучения в пользу 
практики позволит педагогу проводить диагностическую работу и наблюдение за 
учащимися, среди которых могут оказаться подростки из группы риска или нуж-
дающиеся в экстренной своевременной помощи со стороны взрослого, как указы-
вала педагог М.А. Галагузова [8, C. 220]. 

Воспитательный аспект присутствует в рабочих программах, однако не вы-
ражен в тематическом плане учебных модулей. Педагог может воспользоваться 
предоставленной свободой действий для качественной подготовки готовых к жиз-
ни граждан, так как практика призвана закрепить в памяти многие элементы тема-
тических знаний. Кроме того, неоднократное совершенствование умение и навы-
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ков будет формировать в учащихся чувства уверенности в своих силах вне зависи-
мости от вероятности наступления экстремальной ситуации. 

В заключение следует отметить, что безопасное поведение учащихся можно 
сформировать исключительно практико-ориентированным обучением. Средства 
обучения, в качестве которого выступает инвентарь и другие инструменты, могут 
быть разнообразными. Однако результат освоения навыков и умений учащимися 
может быть обеспечен при изменении траектории обучения безопасности жизне-
деятельности в пользу превалирующего количества практических заданий. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-экономической и 

государственно-политической характеристики Дагестана XVIII века. Показана 
структура социально-экономической и государственно-политической характери-
стики. Политическая карта Дагестана, история возникновения сухопутных и 
морских границ, развитие социально-экономической и государственно-
политической, географической жизни разных народов феодальных сословий Даге-
стана. 

Ключевые слова: Темиркапу, майсумство, уцмийство Кайтагское, шамхаль-
ство Тарковское, бийлик, Качкалык, Отемише. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the socio-economic and state-
political characteristics of Dagestan in the 18th century. The structure of socio-economic 
and state-political characteristics is shown. Political map of Dagestan, the history of the 
emergence of land and sea borders, the development of socio-economic and state-
political, geographical life of different peoples of the feudal classes of Dagestan. 
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Политическая карта Дагестана 

Дагестан, расположенный на главных сухопутных и морских линиях, веду-
щих из Черного моря Каспию и Юго-Восточной России в Закавказье, издавна иг-
рал важную роль в кавказкой политике сопредельных стран – шахского Ирана, 
султанской Турции и царской России. По существу, Дагестан, занимая ведущее 
геополитическое положение на стратегических коммуникациях, связывающих че-
рез Кавказский регион Юго-Восточную Европу с Передней Азией и Ближним Во-
стоком, представлял наиболее важную часть Кавказа, овладение которым могло 
обеспечить господство над этим регионом. Главную роль связующего звена между 
Европой и Азией осуществлял Дербентский проход «Главный кавказский кори-
дор», названный античными авторами «Каспийский или Албанские ворота», через 
которые испокон веков двусторонне проникали огромные массивы разно племен-
ного люда. Не случайно академик В.А. Потто по этому поводу заметил, что «кто 
владеет Дербентом, тот будет владеть всем побережьем»  

Более масштабного роль Дагестана и Дербентского прохода в происходящих 
в снежном евразийском пространстве событиях отметил Д.М.Шихалев: «Дагестан 
… по географическому своему местоположению, - Подчеркивал этот автор,- был 
путем всем древним народам, не раз чрез него Проходившим по военным и мир-
ным видам из Азии в Скифию и обратно. Недаром Дербент назвали Темиркапу 
(железные ворота) или по арабским Баб- Ал-авваб (врата враг) … Путь в Южную 
Азию для этих диких народов … был Самый удобный через Дагестан … Против 
этих набегов, еще в глубокой древности, была воздвигнута Дербентская стена, ко-
торую возобновляли и поправляли неоднократно и персидские правителя – Саса-
ниды и Багдадские халифы. Скифы, хазары и Золотая орда, одни за другими, вры-
вались и опустошали славное ширванское царство … Аксак-Темир два раза провел 
через Дагестан свои полчища: Шах Надир пометил край этот со своими войсками, 
крымские ханы не раз проходили чрез него, помогая туркам в войне против перси-
ян. Русские, под предводительством Петра Великого, чрез Дагестан впервые по-
знакомились с Закавказьем: словом, Дагестан был одним из первых путей всех 
древних и новейших народов, проходивших чрез Кавказские горы из Азии в Евро-
пу и обратно». 

Однако Дагестан отличался не только выгодным стратегическим положени-
ем, но и географически разнородной территорией, значительными людскими и ма-
териальными ресурсами, что также привлекало внимание соперничавших держав. 
Несмотря на отсутствие точных данных о границах расселения и численности 
населения дагестанских народностей и племен в первой четверти ХVIII в., обоб-
щив данные различных авторов до конца столетия, можно установить, что север-
ная граница Дагестана проходила по Тереку, восточная – по берегу Каспия, Юж-
ная – по Самуру и юго-западная – от Границ Азербайджана и Грузии до Андиий-
ского хребта. Протяженность границ Дагестана с севера на юг составила 260 верст, 
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с востока на запад – 150-180 верст. Общая численность коренного населения Даге-
стана. Колебалась в пределах 450-500 тыс. человек. 

О количестве политических единиц Дагестана в ХVIII среди ученых Дагеста-
на, существуют различные суждения. Еще в 1961 г. проф. Р.М. Магомедов писал: 
«На территории Дагестана располагались 36 небольших феодальных государств – 
ханств и владений». Аналогичного мнения о количестве феодальных владений в 
XVIII в. придерживаются также С.М.Нурова, М.А.Агларов и Э.М.Эльдаров. 

М.-С.Умаханов в статье, посвященной численности феодальных владений 
Дагестана в XVII-XVIII вв., не разделяет мнение Р.М. Магомедова о существова-
ние такого большого количества феодальных владений в XVIII в. 

Б.Г.Алиев указывает, что «общее количества феодальных владений Дагеста-
на, в исследуемое нами время достигает 15». Феодальные владения в изучаемое 
время находились во всех регионах Дагестана – в горной части, в предгорье и на 
плоскости. 

По мнению Р. М. Магомедова в пределах территории располагалась около 30 
крупных и мелких феодальных владений: в Предгорном Дагестане-8 (шамхальское 
Тарковское, княжества Буйнакское, Эндиреевское, Аксаевское, Костековское, 
Эрпелинское, Карабудахкентское и Бамматулинское-Казанищенское), в Южном 
Дагестане -17 (Дербентское, Отемишское, Элисуйское-Цахурское, уцмийство Кай-
тагское, майсумство Табасаранское, владения кадия Табасаранского, бекства Ру-
тульское, Кюринское, Курахское, Какинское, Целегюнскиое, Испикское, Зухраб-
кентское, Кара-Кюринское, Михрахское и Гапцахское); в Среднем и Центральном 
Дагестане – 5 (ханства Аварское, Казикумухское, Мехтулинское Дженгутаевское, 
бекства Сиухское и Гоцатлинсое).Кроме того, на территории Дагестана смежно с 
феодальными владениями или отдельно от них функционировало более 60 союзов 
сельских обществ, из которых в Аварии -41, у даргинцев-11, у лезгин -3, в Табаса-
ране -3, у агулов -2 и Рутуле -2. 

Перечисленные феодальные владения и союзы сельских обществ отличались 
друг от друга территориальным, экономическим, политическим, Военным и иным 
влиянием. Несмотря на продолжающийся политический Распад, наиболее влия-
тельным из них внутри Дагестана и на международной Арене остовалось шам-
хальство Тарковское. В первой четверти XVIII в. Границы шамхальства простира-
лись от реки Сулак на юг до реки Орасай-Булак на границах Кайтага длиной 110 
верст и шириной от 50 до 60 верст. 

Однако такое положение сохранялось недолго. Арест и высылка Шамхала 
Адиль-Гирея русскими властями в 1725 г. с ликвидацией Шамхальского достоин-
ства через год ускорили процесс дробления Тарковского шамхальства, в котором в 
течение XVIII в. тарковские шамхахалы вместе с подвластными акушинцами име-
ли от 36 до 42 тысяч дворов, насчитывавших 98-100 тысяч душ мужского пола. 
Доходы шамхалов по двум статьям (взимание пошлин за провозимые товары и 
сдача в аренду зимних пастбищ) составили 25-30 тысяч рублей, а по другим стать-
ям -80 тыс.рублей серебром. Вооруженные силы тарковских правителей исчисля-
лись в 20-25 тысяч человек. Восстановление знаним шамхала Надир-шахом в 1734 
г. с передачей этой власти сыну Адильгирея Хасбулату, непризнанному дагестан-
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скими владетелями, не имело реального значения.Как отметил Р.М.Магмедов, 
стремление тарковских шамхалов в течение XVIII в. от шамхальства Буйнакское, 
Эрпелинское, Эндиреевское, Карабухкентское, Аксаевское, Казанищенское и 
Мехтулинское владения стали самостоятельными, проводили независимую внут-
реннюю и внешнюю политику. 

Буйнакское владение (или бийлик) располагалось между владениями Шама-
хала Тарковского и уцмия Кайтагского. Границы бекства простирались с севера на 
юг от реки Манам до реки Орасай-Булак.По имеющимся сведениям, в первой 
треть XVIII в. в резиденции правителя Буйнака насчитывалось 650 дворов. 

Отделившиеся от шамхальства земли между Сулаком и Тереком, включая 
часть Чечни от Салатавских гор до Гумбета, составили Эндиреевское владение. 
Правителя Эндирея, как и владетели Буйнака, играли заметную роль в политиче-
ский жизни Дагестана, соперничая в борьбе за власть с тарковскими шамахалами. 
В первой четверти XVIII в. Эндиреевский бийлик занимал территорию протяжен-
ностью до 10 верст от Правобережья Сулака до реки Яман-Су и Козьма-Озень. Ре-
зиденцию эндиреевских владетелей располагалась на реке Акташ. По данным, от-
носящимся к XVIII в., в Эндирее Проживало 1000 семей, способных выставить 
3000 воинов, а вместе с окружающими деревнями-6000 воинов. 

Выделившийся из Эндиреевского владения Аксаевский бийлик занимал зем-
ли по течению Терека, Аксая и Яман-Су в сторону Каспийского моря. В состав 
бийлика входили такжн 6 чеченских аулов под названием Качкалык и несколько 
ногайских кочевий. В конце XVIII в. в бийлике проживало 5000 семей, способных 
выставить сами 1500 человек, а вместе с чеченскими деревнями-3000 воинов. 

Небольшой Костековский бийлик располагался на реке Койсу в 60 верстах от 
Кизляра и от Каспийского моря и состоял из нескольких деревень, расположенный 
вдоль Сулака и улусов кочующих ногайцев. В начале XVIII в. владетели Костека 
имели общие границы с правителями Эндирея и зависели от них. 

Несколько позднее 5 «почетных» костековских семей переселились во владе-
ния аксаевских князей Салатавии, получив возможность пользоваться присулак-
скими пастбищами. В конце XVIII в. Костековский бийлик состоял из 300 семей и 
мог выставить 600 вооруженных ополченцев. В общем исчислении в Эндиреев-
ским, Аксаевском и Костековском владениях насчитывались 12000 дворов. Наряду 
с ними в источниках упоминаются Эрпелинский и Карабудахкентский бийлики, 
включавшие аулы Эрпели, Ишкарты,Верхний и Нижний Каранай, Ахатлы и Кара-
будахкент. 

С начала XVIII в. среди кумыкских владений заметно выделяется Баммату-
линский (Казанищенский) бийлик, куда вошли Большой и Малый Казанище, Буг-
лен, Муселим-аул, Халимбек-аул, Кафиркумух и Темирхан- Шура.Примерно тогда 
же временную самостоятельность обрело Отемишское владение, расположенное 
между Буйнакским бийликом и Границей Кайтага по реке Куц, «подле моря между 
горами Бойнак». Тогда в Нем насчитывалось 7 деревень с центром в Отемише, где 
имелось 500 дворов. 

В политической жизни Дагестана активную роль играло уцмийство Кайтаг-
ское, занимавшее область с севера на юг от реки Орасай-Булак до реки Дербах на 
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60 верст вдоль Каспия и от реки Дербах и Каспия на запад на 100 Верст, составляя 
в окружности 350 верст. В рассматриваемое время Кайтаг состоял из 13 магалов 
или союзов сельских обществ (5 в Нижнем и 8 в Верхнем Кайтаге), причем каж-
дый магал состоял из отдельных джамаатов числом от 4 до 22. По неполным дан-
ным, относящимся к концу XVIII в., в Уцмийстве насчитывалось 25000 дворов, в 
которых проживало 75000 душ. 
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