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СТАТЬЯ

УДК 94(575.2)

ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
И СТРУКТУРА РОДОПЛЕМЕННОГО СОСТАВА  

НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В XVIII В.
1Толобаева Э.А., 2Токтакун кызы Г.Т.

1Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкек,  
е-mail: tolobaeva_elida@mail.ru;

2Ошский государственный университет, Ош, е-mail: gulnura-29@mail.ru 

В статье анализируется этнополитическая ситуация Ферганской долины, система управления 
и структура родоплеменного состава кыргызов в XVIII веке. Рассматриваются вопрос политической 
истории и расселение кыргызских родов. Выявляются отдельные родовые подразделения кыргызов 
имевшие этнокультурные связи с народами Ферганы. Проведенное исследование показало, не смотря 
на то что этническое объединение племен в рамках дуальной системы является наиболее сложным про-
цессом, формирование дуальной системы состояло в основном из трех этногенетических корней правого, 
левого крыла и группы ичкилик. XVIII веке основную административно-политическую структуру кыр-
гызского общества сформировали самостоятельные племенные объединения. Каждое племя было разде-
лено на более мелкие племена. Племенные союзы принадлежали двум территориальным и политическим 
объединениям – правому и левому. Таким образом кыргызы имели две ветви – северную и южную. В юж-
ную ветвь входили племена: кыпчак, каратегин, багыш, адигине, берю, найман, жору, теелес; а северную 
входили племена: саяк, сары багыш, кытай, кушчу, саруу, монголдор, солто, ават, мундуз, басыз, черик 
и др. Такое объединение полностью реализовало усилия, направленные на защиту общих политических 
интересов племен и целостности занимаемой ими территории. Политическая организация кыргызов того 
времени напоминала небольшую кочевую государственную систему. Конечно, в контексте такой систе-
мы, правовая основа которой основана на патриархальных родовых структурах, централизация власти 
была невозможна. Видимо, метод правления, основанный на генеологической общности племен, был 
политически и идеологически оправдан. Правителями кыргызских племен были бии. Но, в дополнение 
к правящим биям каждого племени, которые составляли политическую основу государственного союза, 
избирался верховный бий – глава общего союза, и ему номинально подчинялись бии зависимых племен. 
Китайские источники подтверждают, что правители кыргызских племен избирали чон бием, управите-
лем, Маматкула в XVIII веке. 

Ключевые слова: Фергана, кыргызы, родоплеменные отношения, этнополитические отношения, 
политический строй, дуальная система управления

THE DUAL SYSTEM OF GOVERNMENT AND THE STRUCTURE  
OF THE TRIBAL COMPOSITION OF THE POPULATION  
OF THE FERGHANA VALLEY IN THE 18TH CENTURY

1Tolobaeva E.A., 2Toktakun Kyzy G.T.
1Kyrgyz National University named after Zhusup Balasagyn, Bishkek,  

е-mail: tolobaeva_elida@mail.ru;
2Osh State University, Osh, е-mail: gulnura-29@mail.ru

The article analyzes the ethno-political situation of the Ferghana valley, the management system and the 
structure of the Kyrgyz tribal structure in the XVIII century. The issue of political history and settlement of 
Kyrgyz tribes is considered. Separate tribal divisions of the Kyrgyz who had ethno-cultural ties with the peoples 
of Ferghana are identified. The study showed that despite the fact that the ethnic unification of tribes within the 
dual system is the most complex process, the formation of the dual system consisted mainly of three ethnogenetic 
roots of the right, left wings and the ichkilik group. In the 18th century, independent tribal associations formed the 
main administrative and political structure of Kyrgyz society. Each tribe was divided into smaller tribes. Tribal 
unions belonged to two territorial and political associations – the right and the left. Thus, the Kyrgyz had two 
branches – Northern and southern. In the southern branch included the tribes: Kipchak, Karategin, Bagis, Adigine, 
Beru, Naiman, Zhora, Tales; and the Northern one includes the following tribes: Sayak, Sary Bagysh, China, 
kushchu, Saru, Mongols, Solto, Avat, Munduz, basyz, cherik, etc. This Association fully realized the efforts 
aimed at protecting the common political interests of the tribes. The political organization of the Kyrgyz at that 
time resembled a small nomadic state system. Of course, in the context of such a system, the legal basis of which 
is based on Patriarchal tribal structures, the centralization of power was impossible. Apparently, the method of 
government based on the geneological community of tribes was politically and ideologically justified. The rulers 
of the Kyrgyz tribes were Bii. But, every year the Supreme Biy was elected-the head of the General Union, and 
the tribal Biy were nominally subordinate to him. Chinese sources confirm that the rulers of the Kyrgyz tribes 
elected Chon Biy, the ruler, Mamatkul in the XVIII century. 

Keywords: Fergana, Kyrgyz, tribal relations, ethnopolitical relations, political system, dual control system
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XVIII век – важный период в истории 

кыргызского народа. В этот период социаль-
ное объединение кыргызского народа, в том 
числе дуальная этнополитическая струк-
тура, получила дальнейшее развитие, а на-
циональное сознание росло. Укреплялось 
единство народа, образовавшего общность 
между кыргызскими племенами, принадле-
жащими к правому и левому крылу и в пле-
менной группе ичкиликов.

В указанное время территория коче-
вок кыргызов простиралась приблизитель-
но с севера на юг от Таласа – Балхаша до  
Гиндикуша – Яркенда и с запада на восток 
от Ташкента – Бухары до Джунгарии – Ти-
бета. Основными районами расселения кыр-
гызов оставались Восточный и Западный 
Тянь-Шань. По сведениям исследователя 
Д.Б.Сапаралиева общее число кыргызов 
в XVIII веке доходило 350-450 тыс. человек 
[1, с. 64-65]. 

В то время социально-экономические 
отношения в кыргызском обществе были 
патриархально-племенными, преобладал 
патриархально-феодальный строй, свой-
ственный родам и племенам. Цель ис-
следования – раскрыть сущности обще-
ственно-политического строя и сущности 
дуальной системы управления кыргызов 
в XVIII в. Исследование общественно-поли-
тического развития кыргызов в рассматри-
ваемый период позволит дать исторически 
достоверную оценку происходящим в се-
годняшнее время этнополитическим ситуа-
циям в Ферганской долине. 

Материалы и методы исследования
Основными методами исследований 

в статье выступают: метод сравнительного 
анализа, позволяющий выявить основные 
тенденции происхождения дуального объе-
динения кыргызов тесно связанного с исто-
рическими процессами в предшествующих 
племенных объединениях. Такая политиче-
ская консолидация кыргызов базировалась 
на патриархально-родоплеменном понятии, 
составляющем основу концепции кочевого 
государства. Были использованы принцип 
историзма, хронологический метод, исто-
рико-сравнительный метод, рассматриваю-
щие ход исторических событий как объек-
тивный процесс. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В сочинении XVI века Сайф-ад-дина 
Ахсикенди «Маджму ат-таварих» написано, 
что кыргызы в то время происходили из ро-
дов ак огул (уул) и куу огул (уул) Долон 
бия. Согласно этим сведениям «...у Ак Уула 
было два сына – Салусбек Булгачы и Отуз 

Огул. От Булгачы произошли племена бо-
стон, тейит, жоо кесек, доолос, кыдырша, 
канглы ... от Отуз Огула родились Адыги-
не, Муңгуш, Кара Багыш, Тагай. Потомки 
сыновей Куу Уула – Басыз, Кушчу, Мун-
дуз, Чоң Багыш, Саруу, Кытай – постепен-
но сформировали ядро   отдельных племен, 
больших и малых» [2, с. 207]. 

Как отмечалось выше, основную адми-
нистративно-политическую структуру кыр-
гызского общества сформировали самосто-
ятельные племенные объединения, которые 
в начале XVI века были объединены этими 
племенными союзами, и на протяжении 
столетий племенная общность сохранялась.

Каждое племя было разделено на более 
мелкие племена. Однако, кыргызские пле-
мена, родоплеменные объединения и патри-
архально-феодальные отношения позднего 
средневековья принципиально отличались 
от раннего коллективного общества. Пра-
вители каждого племени принимали груп-
пу других племен, и общество или община 
формировалась из региональных объедине-
ний, а не из родственников.

Племенные союзы принадлежали двум 
территориальным и политическим объеди-
нениям – правому и левому. Распад государ-
ства Моголистан в начале XVI века открыл 
путь для дальнейшего развития политиче-
ских, внутренних хозяйственно-экономи-
ческих и этнических связей Кыргызстана. 
Племенные объединения правого крыла 
были ближе к Сыр-Дарьинским городам, 
а племена левого крыла были экономиче-
ски тесно связаны с населением Ферган-
ской долины. Исходя из этих обстоятельств, 
структура, которая привела к разделению 
кыргызских племенных объединений 
на правую и левую группы, занявших со-
ответствующие северные и южные районы, 
явилась одной из причин отсутствия поли-
тического единства кыргызов. Эти два тер-
риториально-политических объединения 
в первую очередь соответствовали традици-
онному делению кыргызов (правые, левые), 
а в XVIII веке родовые объединения не со-
ответствовали генеалогическим канонам.

В процессе формирования народа эта 
дуальная этнополитическая структура спо-
собствовала дальнейшему развитию хо-
зяйственных, экономических и этнических 
связей кыргызских племен. Однако высо-
кие горы Тянь-Шаня, географически отде-
ляющие кыргызские племена от северных 
и южных регионов, привели к длительным 
эволюционным отношениям между этими 
двумя регионами. Как указывает профессор 
А.М. Мокеев, «…политическая самостоя-
тельность Кыргызстана в начале XVI в.  спо-
собствовала дальнейшему развитию внутрен-
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них хозяйственно-экономических и  этниче-
ских связей…родоплеменные объединения, 
входящие в правое крыло, в большей степе-
ни тяготели к городам Восточного Турке-
стана, тогда как племена левого крыла эко-
номически были тесно связаны с оседлыми 
районами Ферганской долины» [3, с. 123]. 

В высказывании А.М. Мокеева, авторы 
видят, что этническое значение дуальной 
организации кыргызского народа, заключа-
ется в необходимости объединения всех на-
родов под властью кыргызских племен.

Из народных родословий и многих ра-
бот русских авторов знаем, что кыргызы 
формировались как этнополитическое об-
щество, состоящее из двухплеменных объ-
единений правого и левого крыла, разделен-
ных на племена, роды – дети одного отца. 
Например, в санжыре Алымбека в разделе 
«Происхождение кыргызских племен» есть 
очень интересные сведения о местонахож-
дении и этнополитическом составе кыр-
гызских племен. По его словам, «…бывшее 
племя Тагая было народом племени правого 
и левого крыла – саруу, кытай, кушчу... юж-
но-правых и левых кыргызов... точнее кыр-
гызы, преследовавшие калмыков, были упо-
мянутыми выше кыргызами» [4, с. 15–17]. 

Очевидно, что кыргызы приспособили 
свои условия жизни к жизни на дуальной 
основе во внутриэкономических и этниче-
ских отношениях. Согласно этой традиции, 
когда отец разделил свое наследство между 
сыновьями, он разделил скот, землю и лю-
дей на две части, заявив, что правая часть 
принадлежит Ак Уулу, а левая – Куу Уулу. 
Распределение наследства было традици-
ей большого социально-экономического 
значения в патриархально-кочевой жизни 
с древних времен. И это повлияло на фор-
мирование основы дуальной этнополитиче-
ской системы и было связано с экономиче-
скими проблемами в кочевом обществе.

Русский востоковед, историк и этнограф 
Н.А. Аристов в своем труде «Опыт выяс-
нения этнического состава киргиз-казаков 
большой орды и каракиргизов…» по этому 
вопросу пишет так: «…народные сказания, 
как и киргиз-казачьи родословные, инте-
ресны по своим указаниям на племенной 
и родовой состав кара-киргизов…кыргызы 
состоят из родов, почитаемых собственно 
кыргызскими и группирующихся в два кры-
ла он и сол и из четырех родов или колен, 
имеющих чуждое происхождение, каковы 
китай, кипчак, найман, ичкилик» [5, с. 431].

В этнополитической истории кыргызов 
сформировались понятия «отуз уул» и «ич-
килик», или другими словами, «отуз уул» 
и «он уул». Исследователи давно изучают 
фольклорные сюжеты, связанные с этой 

проблемой, пытаясь передать проблему 
в более глубоком смысле. Однако далеко 
не все исследователи однозначно раскрыва-
ют свои взгляды на трактовку данной про-
блемы на разных уровнях и в разных мето-
дологических направлениях в зависимости 
от своего понимания. Например, русский 
исследователь Н.Ф. Ситняковский в сво-
ей работе «Перечисление некоторых ро-
дов киргиз, обитающих в восточной части 
Ферганской области» дает характеристику 
Андижанскому восстанию 1898 года и на-
зывает кыргызов, узбеков и таджиков «раз-
нородными элементами мусульманского 
мира» [6, с. 83], а Андижанское восстание 
назвал «враждебно-фанатическим движени-
ем в Ферганской области» [6, с. 83]. Далее, 
автор дает сведения о происхождении кыр-
гызских родов, об этнополитической струк-
туре кыргызов. Для нас очень важно, что ав-
тор разделяет кыргызов на 2 рода: «…фер-
ганские киргизы делят себя на два больших 
рода: 1) Отус-огул (30 братьев) и 2) Ички-
лик. Первый раскинулся в восточной части 
Ферганской области, в Семереченской обла-
сти и в Кашкарской провинции; второй за-
нял горные места к югу от Ферганской до-
лины. Оба рода сохранили свое старинное 
деление на «Оң» и «Сол» [6, с. 90–91].

Приведенные авторами исторические 
данные показывают, что этническое объ-
единение племен в рамках дуальной систе-
мы является наиболее сложным процессом. 
При изучении этого процесса в  его начале 
наблюдается формирование дуальной струк-
туры как части этносферы. По  мнению ис-
следователя Т.И. Асанова, «...эта система, 
как сказано в «Маджму ат-таварих», называ-
ется Правое крыло – Левое крыло или Отуз 
уул ичкилик, согласно родословию... в лю-
бом случае формирование дуальной систе-
мы состоит в основном из трех этногене-
тических корней... следовательно, все три 
первоисточника исторически должны рас-
сматриваться одинаково... потому что, хотя 
«Маджму ат-таварик» утверждает, что есть 
два крыла, в основном речь идет о трех вет-
вях... таким образом, разница между изве-
стиями и родословными данными заключа-
ется в том, что Отуз уул и Булгачы (Ичкилик) 
показаны как правое крыло, а левое крыло 
показано отдельно... в историческом смыс-
ле слова два крыла считаются Отуз Уул, 
а ичкилик рассматривается как независимая 
ассоциация ... следовательно, есть три нача-
ла с обеих сторон» [7, с. 49]. 

Как уже отмечалось выше, объединение 
племен было сложным процессом. Объеди-
нения отуз уул, имеют, скорее, этнические, 
чем политические имена. Когда начала 
складываться дуальная система, на первый 
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план вышел этнический фактор. По этой 
причине в популярном представлении учи-
тывались наиболее близкие в этногенети-
ческом отношении правое и левое крыло, 
такое как отуз уул. Поскольку этот процесс 
происходит в той же этнической среде, фор-
мирование группы он уул-ичкилик (Булга-
чы) показывает, что он находится на одном 
уровне с отуз уул. Экономические, реги-
ональные и демографические проблемы 
между ассоциациями также усилили поли-
тическую конкуренцию и позволили им раз-
виваться до некоторой степени независимо.

В кыргызской традиции раздел скота, 
земли и власти между правителями племен 
и отцами детей был одним из основных 
принципов их экономической и политиче-
ской жизни.

Согласно многим родословным леген-
дам Наалы эже, воспитавшая своих младших 
братьев, передала скот Адигине, а власть Та-
гаю и Муңгушу. Адигине и  Тагай устроят 
пир, на котором произведут раздел наслед-
ства, по кыргызской традиции разделив 
скот и людей на две части. По границе Кара-
Дарьи, Оша Адигине взял западные земли, 
а Тагай – восточные.

Из этих данных авторы считают, что раз-
дел внутри правого крыла осуществляется 
по двум политическим ветвям.

В книге Б. Солтоноева «Кызыл кыргыз 
тарыхы» (Бишкек, 1993) говорится, что Су-
усар-Суу было тем самым местом, где Тагай 
обиделся на своего брата Адигине и отошел 
от него во время конфликта, когда играли 
в ордо [8, Кн. 1. с. 87]. По другим легендам, 
он приезжал в Кетмен-Тюбе и Тогуз-Торо, 
чтобы ухаживать за своим скотом. По неко-
торым легендам, он враждовал с узбеками 
и переехал к северным племенам.

Профессор А.Н. Бернштам дает ценные 
сведения о родоплеменном составе кыргы-
зов по источнику «Цинь дан Хуан Юй Си юй 
тучжи», изданному в 1782 г. По СЮТЧ кыр-
гызы делятся на западных и восточных. Пер-
вые занимали территории Алая и его окрест-
ностей. Вторые названы тяньшанскими кыр-
гызами. В источнике указывается расселение 
кыргызов в следующих географических па-
раметрах: «граница для восточных и запад-
ных киргизов р. Кара-Дарья, и распростра-
ненность восточных киргизов до верховий 
р. Кара-бура (левый приток р. Талас) отмеча-
ет, что Кегень, Каракара и Темирту были ме-
стами их древнего обитания» [9, с. 127]. 

По исследованию А.Н. Бернштама 
для западных кыргызов «Цинь дан Хуан Юй 
Си юй тучжи» указывает пятнадцать пле-
мен, но приводит названия только четырех: 
«эдгене (э-де-гэ-на), монгордор (мэн-кэ-р-
до-р), черик (ци-ли-гу) и босто (ба-се-цзы)» 

[9, с. 128]. Также источник указывает гео-
графическую локализацию племен. Они ло-
кализовались на востоке, доходя до Цзун-
лин, на западе – до Бухарского ханства.

Описание кыргызов в XVIII в. дает дру-
гой китайский источник «Си юй вэнь цзянь-
лу» («Описание Западного края»), издан-
ный в 1777 году. По данному источнику 
не встречается ни одного племенного на-
звания, указывается что «кыргызы кочуют 
по территории между Кашгаром и Андижа-
ном» [9, с. 128]. 

Значит, в вышеуказанном источнике не  
упомянуты названия всех племен входив-
ших в два крыла. Чтобы сведения были до-
стоверными, авторы опирались на работу 
Г.П. Супруненко. Там имеются сведения 
о разделения кыргызов на две ветви – «се-
верную и южную. Южная ветвь – То-го-со-
хо-лэ, куда входили племена: кыпчак, кара-
тегин, багыш, адигине, берю, найман, жору, 
теелес; и северная ветвь Кэ-эр-гэ-ци-сы, 
включавшую племена: саяк, сары багыш, 
кытай, кушчу, саруу, монголдор, солто, ават, 
мундуз, басыз, черик» [10, с. 2–3]. По ма-
териалам Г.П.Супруненко племена кыпчак, 
жору, теелес входили в ветви южных кыр-
гызов («Тогуз уул»), племена саяк, сарыба-
гыш, кытай, кушчу, саруу, моңолдор, солто, 
ават, мундуз, черик входили в состав север-
ной ветви («Кыргыз»).

Возникновение дуального объедине-
ния тесно связано с предыдущими исто-
рическими процессами, поскольку кыр-
гызы полностью заселили регион Ала-Тоо 
и оказали значительное влияние на фор-
мирование своей политической организа-
ции. Этнополитическая ситуация XVI века 
не обеспечивала политического равнове-
сия между правыми и левыми племенными 
объединениями. 

Таким образом, во второй половине 
XVI века правое племенное объединение 
в верхнем течении реки Кара-Дарьи в Оше 
разделилось на две политические ветви – 
Адыгине и Тагайскую.

Согласно китайским источникам вос-
токовед Г.П. Супруненко об этих политиче-
ских процессах в книге «Материалы из ки-
тайских источников по истории киргизов 
XVIII – начала XIX века» дала верное раз-
граничение кыргызов на западных (тогуз 
огуз) и восточных (кырк кыз). 

Из вышесказанного авторы делают вы-
вод что, дуальная этнополитическая систе-
ма выполнила свою миссию по объедине-
нию всех племен вокруг кыргызов и стала 
серьезной объединяющей их идеологией.

Политическая организация кыргызов 
того времени напоминала небольшую ко-
чевую государственную систему. Конечно, 
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в контексте такой системы, правовая основа 
которой основана на патриархальных родо-
вых структурах, централизация власти была 
невозможна. Видимо, метод правления, ос-
нованный на генеологической общности 
племен, был политически и идеологически 
оправдан. В дополнение к правящим биям 
каждого племени, которые составляли по-
литическую основу государственного сою-
за, избирался верховный бий – глава обще-
го союза, и ему номинально подчинялись 
бии зависимых племен. Согласно данным 
родословий сложившаяся с конца XVI века 
политическая система могла адаптировать-
ся к кочевой жизни и решать проблемы по-
литической и экономической, а также воен-
ной защиты.

Как видим, упомянутые выше китай-
ские источники подтверждают, что пра-
вители кыргызских племен избирали чон 
бием, управителем, Маматкула. В родос-
ловной – санжыра – Алымбека говорится, 
что правителями кыргызских племен ле-
вого и правого крыла были бии, которые 
играли роль чон биев на своих территориях 
и составляли ядро   конфедерации северных 
кыргызских племен. Кыргызские племена, 
которыми правил Кошой-бий, заняли земли 
Чуйской долины и окраины Таласа. Когда 
эти бии бежали из Ферганы в Гиссарские 
горы в калмыцкую эпоху, Маматкул собрал 
всех людей в Кетмен-Тюбе, привел туда 
кыргызов и возглавил борьбу с калмыками. 
Маматкул-бий переселил кыргызские пле-
мена в Чуй, Талас и Ысык-Куль [4, с. 20]. 
Поэтому когда китайские власти начали на-
лаживать политические отношения с кыргы-
зами, они договорились с Маматкул- бием, 
главой племенного объединения, и согласи-
лись отправить группу послов от кыргыз-
ских племен на прием к императору. Более 
того, до этих событий Маматкул-бий сы-
грал важную роль в укреплении политиче-
ской основы для конфедерации кыргызов, 
возвращающихся в свои кочевья. 

Таким образом, ядром конфедеративно-
го политического объединения северных 
кыргызских племен во главе с Маматкул-
бием оказались в левом крыле – кытай, 
кушчу, саруу, в правом крыле – сарыбагыш, 
саяк, бугу, чекир-саяк, солто, монолдор, че-
рик и другие племена [11, с. 62]. Такое объ-
единение полностью реализует усилия, на-
правленные на защиту общих политических 
интересов племен и целостности занимае-
мой ими территории. Объединяющие их 
правые и левые структуры имеют надстрой-
ку по форме и отражают идеологию, укре-
пляющую их единство по содержанию. 
В этом историческом контексте, помимо ге-
ографических факторов, из-за политических 

особенностей региона появление нового 
объединения из правых и левых крыло-
вых структур – явление закономерное. В ре-
зультате этнополитическая структура кыр-
гызов, сложившаяся во второй половине 
XVI века, возродилась во второй половине 
XVIII века после нашествия джунгар-кал-
мыков, и в несколько видоизмененном виде 
завершился процесс объединения племен. 
Характерен и принцип автономии кыргыз-
ских племенных правителей. По мнению 
исследователя Т.И. Асанова, при верховном 
правящем бие на общем совете биев спра-
ведливо решались важные вопросы [См. об  
этом: 11, с. 63]. Даже при отсутствии полно-
ценного государственного  управления и  
достаточной налоговой политики в пле-
менном объединении внутренняя структу-
ра государства была укреплена и стабиль-
на на основе племенных и патриархальных 
требований.

В ведении государственных дел прави-
телей племен брали на себя общее воен-
ное руководство, регулируя внутреннюю 
и внешнюю политику. Такой властью об-
ладали Маматкул-бий, Учуке-баатыр и его 
отец Манап-бий в пятом поколении.

Как упоминалось ранее, большинство 
кыргызов, живущих на юго-западе, в ки-
тайских источниках называются западными 
кыргызами. Они были условно признаны 
тогуз уул и включали группу булгачы (ички-
лик) наряду с правыми и левыми племенами 
юго-западных регионов, входившими в со-
став бывших отуз уул. В письме китайским 
властям Ажы-бий, правивший племенами 
булгачы (ичкилик) западных кыргызов, от-
мечал, что большинство кыргызских племен 
в юго-западном регионе были частью Ажы-
бия, а не только племени адигине. В письме 
говорится: «…покорный вам Ажы, бий пле-
мени адигине, поздравляет Великого Прави-
теля (Императора) с днем   рождения. В на-
стоящее время житель Цзянцзюня, Кашгар, 
вречил нам указ правителя. С уважением по-
лучили грамоту и печать. Все 210 000 чело-
век к востоку от Бухары принимают поддан-
ство. Прошло много дней с тех пор, как к нам 
приехал представитель шивей» [12, с. 123].

Согласно письму большинство кыргыз-
ских племен в юго-западном регионе были 
объединены вокруг этого союза. По словам 
источника: «…примерно в 3–5 днях езды 
от Коканда, в горных полях, наши граждане 
поселились в населенных пунктах племени 
теелес. Каратегин находится в 12 днях езды 
к югу от Коканда. Глава каратегинских бу-
рутов Ходжому-яр (Кожомжар) правит де-
вятью племенами под своим командовани-
ем (кыдырша, тейит, бостон, окчу, жедигер, 
кесек, актачы, чон кыргыз, найман)». 
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Кочевья бурутов обосновались в Гайшу, 

Изобуде и в других 18 местах расположен-
ных вдоль реки; там растут растения всех 
видов, которые орошаются там, где много 
воды; есть крытый город с четырьмя воро-
тами который занимает землю с площадью 
20 га … Они едут прямо на запад от Кашгара 
и через 16 дней достигнут Алая. Алай также 
известен как родная земля коренных ичкили-
ков. Издревле это было кочевья 8 племен бу-
рутов (теелес, кыпчак, азык, бостон, мундуз, 
багыш, найман, басыз). Население большое. 
В Оше проживают 7 племен бурутов (кар-
мыш, жору, орто-мунки, бёрю, баргы, кара-
багыш, конурат)» [12, с. 223]. Далее источ-
ник сообщает о точном местонахождении ко-
чевий кыпчак-бурутов – жителей Ажы-бия. 
Они таковы: «…населенные пункты бурутов 
расположены на западе Кашгара и Янги-
гиссара в пяти местах: Цянхуре, Лайбула-
ке, Тэдаре, Янаяре, Чармайлян-Аңимунуне 
(Акиме), это кочевья подданных племен 
кыпчак-бурутов. Через 7 дней езды к юго-
западу от Янгигиссара вы встретите горы 
через Яркенд и Сарыколь… через 3–5 дней 
на юго-западе, в 13 межгорных ущельях, 
подчиненных Анимуну, – 16 бухарских 
племен кыпчак-бурут (кара-жайдак, жа-
ман-тейит, кызыл аяк, тору-айгыр, найман, 
сарт-кыпчак, кара-кыпчак, кызыл кыпчак, 
нойгут, кара-тейит, сары-тейит, чал тейит, 
кёкё-найман, кэрэмучин, сары найман, кы-
зыл-найман)» [12, с. 223]. Для исследова-
телей истории Кыргызстана очень важно 
то, что в вышеупомянутом источнике ска-
зано: Алай – это еще одно названное место 
ичкиликов. Это связано с тем, что истори-
ческая и географическая территория, где 
располагалась группа булгачы, еще в сере-
дине XVIII века была известна как террито-
рия группы ичкиликов. Однако, как видно, 
эта группа не состояла из одного племени. 
В ее число входили племена правого, левого 
крыла и племена ичкиликов.

Заключение
Формирование кыргызского народа в  

рамках дуальной этнополитической органи-
зации происходило на территории Восточ-

ного Тенир-Тоо а также Памиро-Алая и при-
легающих горных областей. В этом про-
цессе каждая ветвь сначала формировалась 
как объединение племенных групп и только 
потом приобрела этническое значение. 

Таким образом, дуальная система – это 
явление этнического уровня. Формирование 
правого и левого племенных объединений, 
а также группы ичкилик находилось в тес-
ной взаимосвязи с историческим процессом 
образования кыргызского народа. Хотя, их 
условно делим на три конфедерации, эти 
три ветви составляют основу генетически 
близких этнокомпонентных объединений 
кыргызов. 
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В статье рассматривается вопрос анализа содержания предметов в программах среднего школьного об-
разования в Кыргызстане с точки зрения профессиональной ориентации. Постановка проблемы исследова-
ния заключалась в том, чтобы установить, содержание каких предметов в образовательных программах сред-
ней школы находится на должном уровне с точки зрения профессиональной ориентации. При исследовании 
содержания предметов 5–11 классов учебной программы, составленной в соответствии с Национальными 
стандартами образования, разработанными Министерством образования и науки Кыргызской Республики, 
для разделения данных использовался метод контент-анализа. Материалы были получены из официального 
сайта Кыргызской академии образования. По итогам обзора, содержание предметов в учебных планах 
охватывает такие элементы, как знакомство школьников с собой, изучение мира профессий, знакомство 
с собственной профессиональной жизнью и выбор области, в которой школьники будут специализироваться 
как личности. На классных часах в средних школах обсуждается больше тем, связанных с профессиональной 
ориентацией. В результате исследования сделан вывод о том, что профессиональная ориентация в образо-
вательных программах средних школ недостаточна. Считается, что в процессе обучения невозможно обе-
спечить полноценную профессиональную ориентацию.
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fledged professional guidance.
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В каждой сфере общества существуют 
разные группы, различающиеся по эконо-
мическому и культурному уровням. Эти 
группы отличаются друг от друга многими 
характеристиками. Наиболее важной эко-
номической деятельностью, которая де-
монстрирует эти различия, является заня-
тие. Профессия важна не только для удов-
летворения экономических потребностей, 
но и  для самовыражения и самореализа-
ции личности [1, c. 32]. Профессия опреде-
ляется как явление жизнедеятельности, 
возникающее в результате разделения тру-
да, требуемого социальной, экономической 
и технологической структурой общества, 
знаниями и способностями человека, а так-
же необходимостью участвовать в соци-

альной деятельности, а также требования 
общества к личности принять на себя от-
ветственность в социально-экономической 
жизни, и определяется как явление жизне-
деятельности [2, с. 9]. Слово «профессия» 
происходит от арабского слова «сулук» и оз-
начает «путь, курс, метод, стиль, располо-
жение» [3, с. 847]. Со временем наблюда-
лась профессиональная дифференциация 
от традиционных сообществ к современ-
ным обществам. Если рассматривать про-
фессию как понятие, то это ситуация, воз-
никшая как требование совместного про-
живания людей и вследствие их специали-
зации, в результате чего происходит 
разделение труда. В простом понимании 
профессию можно определить как «работу, 
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которую человек выполняет, чтобы зарабо-
тать на жизнь». В настоящее время, осо-
бенно в информационных обществах, воз-
можности людей узнавать и осваивать про-
фессии путем наблюдения, попыток и опы-
та весьма ограничены. По этой причине 
появились некоторые учреждения, которые 
берут на себя задачу подготовки молодых 
людей к выбору карьеры. Самым важным 
из этих институтов является институт «ру-
ководства» [4, с. 15]. Руководство – это ус-
луги, оказываемые систематически и про-
фессионально, чтобы человек мог познать 
и понять себя, раскрыть и развить свои та-
ланты, а также реализовать себя, адаптиру-
ясь к своему обществу [5, с. 3]. Выбор про-
фессии без учета собственных особенно-
стей личности и особенностей профессии 
существенно влияет на дальнейшую жизнь 
личности. Профориентационная работа 
осуществляется администрацией школы 
и учителями с учетом физических и соци-
ально-экономических особенностей уча-
щегося, личных пожеланий, ожиданий, 
способностей, интересов и установок. По-
требности общества тоже существенно 
влияют на процесс принятия решений 
при выборе карьеры. Профориентация в  
школе – это система мероприятий, направ-
ленных на выявление склонностей уча-
щихся к определенным видам профессио-
нальной деятельности, а также повышение 
готовности к труду и помощь в выборе 
профессионального пути. [6, с. 144]. Важ-
но помнить, что профориентационная ра-
бота в школе приносит пользу, если к про-
фориентационной работе привлекаются 
все сотрудники школы.

В соответствии с этими объяснениями 
постановка проблемы данного исследо-
вания такова: достаточно ли содержания 
предметов в программах среднего школьно-
го образования с точки зрения профессио-
нальной ориентации? 

Целью исследования является изучение 
содержания предметов в программах сред-
него школьного образования в Кыргызстане 
с точки зрения профессиональной ориента-
ции. Для достижения этой цели искали от-
веты на следующие вопросы:

1. Пункты о профессиональной ориен-
тации в содержании Национального стан-
дарта образования.

2. Каковы вопросы профессиональной 
ориентации в содержании предметов сред-
ней школы (5–9 классы)?

3. Каковы вопросы профессиональной 
ориентации в содержании предметов сред-
ней школы (10–11 классы)?

4. Какие вопросы профориентации рас-
сматриваются в содержании классных часов? 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовался метод ана-

лиза документов для изучения содержания 
предметов программ среднего школьного об-
разования, подготовленных в соответствии 
с Национальным стандартом образования, 
разработанным Министерством образования 
и науки КР и используемым в школах, с точки 
зрения профессиональной ориентации.

Использовались аналитический метод: 
поиск, отбор, интерпретация, оценка и син-
тез данных, обнаруженных в учебных про-
граммах, подготовленных в соответствии 
с Национальными стандартами образова-
ния, разработанными Министерством обра-
зования и науки КР, размещенных на интер-
нет-сайтах http://cbd.minjust.gov.kg, https://
kao.kg и https://edu.gov.kg. Данные обрабо-
таны с помощью контент-анализа [7, с. 16].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном разделе представлены выводы 
по предметам профориентации, указанным 
в Национальном стандарте образования, 
полученные в результате анализа данных, 
темы, связанные с профориентацией, в со-
держании предметов:

1. Пункты по профессиональной ори-
ентации в Национальном образовательном 
стандарте. 

Утверждено постановлением Кыргыз-
ского государства от 21 июля 2014 года  
№ 403, изданным в соответствии с редакци-
ями Правительства Кыргызской Республи-
ки от 15 ноября 2016 года № 590, от 18 но-
ября 2017 года № 496, № 544 от 30 августа 
2017 года, № 7 от декабря 2018 года, № 573  
[8, с. 1]. В Национальном образовательном 
стандарте общего школьного образования 
статьи по вопросам профессиональной ори-
ентации включают в себя:

Пункт 10. Цель образования: подгото-
вить личность к гражданской и професси-
ональной деятельности, обеспечивающей 
личное и социальное благополучие в посто-
янно меняющемся, разнообразном мире.

Пункт 11. Образовательные задачи: ори-
ентирование и обучение в области откры-
того знания – образование, самостоятель-
ные исследования, развитие способности 
к учебной деятельности.

Пункт 13. Национальный стандарт сле-
дует ценностным целям личности обучаю-
щегося, обеспечивает формирование само-
уважения и способности реализовать лич-
ностный потенциал, готовит его к активной 
деятельности, обеспечивающей личностное 
благополучие в современных социально-
экономических условиях.
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Пункт 17: Предоставляет учащемуся 

компетенции, соответствующие ресурсам, 
которые он использует в своей личной и  
профессиональной среде [8, с. 2–10].

2. Полученные данные по вопросам, 
связанным с содержанием предметов про-
фориентационной работы в средней школе 
(5–9 класс), представлены в табл. 1. 

Таблица 1
 Предметы по профориентации  

между 5 и 9 классами

Предметы Классы n
Технология 5, 6, 7 2
Человек и общество 8, 9 2
Математика 5, 6, 7, 8, 9 1
Всего 5

Как видно из табл. 1, в предмете «Техно-
логия» для 5, 6 и 7 классов имеется 2 темы, 
связанных с профессиональной ориентаци-
ей, в предмете «Человек и общество» для  
8–9 классов – 2 темы и в предмете «Мате-
матика» 1 тема. Всего было найдено 5 тем.

Темы, связанные с профессиональ-
ной ориентацией, на занятиях, указанных 
в табл. 1, перечислены в пунктах.

1. Темы, связанные с профориентацией, 
в программе предмета «Технология» для  
5–9 классов:

Цели и задачи предмета «Технология»:
− Основная цель предмета «Техноло-

гия» – подготовить ученика к самостоятель-
ной работе в условиях рыночной экономики.

− Предоставить ученикам возможность 
познать себя, изучить мир профессий и вы-
полнить упражнения, связанные с профес-
сиями, для познания своей профессиональ-
ной жизни. Занятия по технологии доступ-
ны только в 5-м и 7-м классах.

2. Темы, связанные с профориентацией, 
в программе предмета «Математика» для  
5–9 классов:

Цели и задачи предмета «Математика»:
− Формировать личность, развивать ма-

тематические навыки и обеспечивать соот-
ветствующее профессиональное руковод-
ство в преподавании математики. 

3. Темы, связанные с профориентацией, 
в программе предмета «Человек и обще-
ство» для 5–9 классов:

Методические рекомендации пред-
мета «Человек и общество»: «Социализа-
ция». Идентификация, знание себя лично и  
профессионально. 

Содержание предмета «Человек и  об-
щество». 2. Тематическое планирование. 
9 класс. Человек и мир.

Часть I. Человек. Тема 3. Выбор профес-
сии (1 стр.): Что такое выбор профессии? 
Дети индивидуально выбирают область, 
в которой будут специализироваться.

Часть II. Общество. Тема 4. Мужчи-
на и женщина в семье и обществе (1 стр.): 
Роль женщины и мужчины в семье и обще-
стве. Социальная роль мужчины и женщины 
в современном обществе. Семейная экономи-
ка. Оно приходит и уходит. Источники дохода 
семьи. Планирование семейного бюджета.

Особенно в 9-м классе, который являет-
ся наиболее критическим периодом выбо-
ра профессии, видно, что профориентация 
существует только в предметах «Матема-
тика» и «Человек и общество». Поскольку 
рекомендации, которые могут быть сдела-
ны в отношении математики, будут касаться 
только учителей математики, вероятность 
направления в область математики возрас-
тает. Учителя математики направляют уча-
щихся к профессиям, не относящимся к об-
ласти математики, что направление будет 
направлено только к учащимся в области 
математики и за ее пределами. 

3. Полученные данные по предметам, 
связанным с профессиональной ориентаци-
ей в содержании предметов программ стар-
шего класса средней школы (10–11 класс), 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Предметы по профориентации  

в 10–11 классах

Предметы Классы n
Кыргызский язык и литература 10, 11 2
Математика 10, 11 2
Химия 10, 11 1
Биология 10, 11 1
Всего 6

При рассмотрении табл. 2 всего обна-
ружено 6 тем: 2 темы, связанные с профес-
сиональной ориентацией в предмете «Кыр-
гызский язык и литература» 10–11 классов, 
2 темы в предмете «Математика», и по од-
ной теме в предмете «Химия» и «Биология».

Темы, касающиеся профориентации на  
курсах и сопутствующих занятиях, указан-
ных в табл. 2 ниже, перечислены в пунктах.

1. Темы, связанные с профориентацией, 
в программе предмета «Кыргызский язык 
и литература» для 10–11 классов:

Цели и задачи предмета «Кыргызский 
язык и литература»:

− Раскрыть потенциал каждого под-
ростка и побудить его к будущей работе или  
дальнейшему образованию.
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− Выявлять и развивать индивидуаль-

ные навыки школьников, связанные с их бу-
дущей профессией.

2. Темы, связанные с профориентаци-
ей, в программе предмета «Математика» 
для 10–11 классов:

Цели и задачи предмета «Математика»:
− Дать каждому школьнику возмож-

ность достичь уровня математического об-
разования, чтобы в будущем он мог успеш-
но жить в обществе.

− Создать систему математических зна-
ний и навыков, необходимых в повседнев-
ной жизни подросткам для продолжения об-
учения в своей профессиональной деятель-
ности в будущем.

3. Темы, связанные с профориентацией, 
в программе предмета «Химия» для 10–11  
классов: 

Цели и задачи предмета «Химия»:
− Развивать грамотность, всесторонние 

знания, а также профессиональное и личное 
отношение к химическому производству 
и целостности общества.

4. Темы, связанные с профориентаци-
ей, в  программе предмета «Биология» для  
10–11 классов: 

Цели и задачи предмета «Биология»:
− Готовность и способность школьни-

ков совершенствоваться. Формировать ин-
терес к обучению и формированию целена-
правленной познавательной деятельности, 
к важной системе социальных и межлич-
ностных отношений, к ценностным ориен-
тирам, отражающим индивидуально-граж-
данскую позицию в профессии. 

Видно, что предметы, связанные с про-
фориентацией, не являются доминирующи-
ми в предметах 10–11 классов, а профориен-
тационная работа осуществляется скрытно 
в содержании учебной программы. Профо-
риентация, по-видимому, рассматривается 
только в рамках естественных наук, таких 
как математика, химия и биология. Это оз-
начает, что преподаватели, которые препо-
дают эти предметы, естественно, будут на-
правлять тех, кто успешен и опытен в науке, 
в научные области, но они будут направ-
лять школьников, которые не преуспевают 
в науке, в ненаучные области, но у них нет 
возможности помочь им. решить, какими 
будут эти поля. Хотя программы находятся 
на заключительном этапе обучения, отсут-
ствие предметов профориентации приводит 
к тому, что учащиеся имеют ограниченный 
выбор профессии. 

Важность обеспечения сотрудничества 
школы, семьи и различных образователь-
ных учреждений в процессе выбора про-
фессии школьниками не ограничивается 

только предметами. Администрация шко-
лы как образовательного учреждения ор-
ганизует мероприятия по профориентации, 
и учителя проводят уроки, обращая внима-
ние на профессиональную ориентацию уча-
щихся во время урока, что положительно 
влияет на их выбор профессии [9, с. 261]. 

4. Сделанные выводы по вопросам, свя-
занным с профессиональной ориентацией 
в содержании классных часов, представле-
ны в табл. 3. 

Таблица 3
Количество тем, связанных  

с профессиональной ориентацией,  
в содержании классных часов

Классы n
5 1
8 1
10 1
11 2

Всего 5

Как видно из табл. 3, всего было 5 тем: 
две темы рассматриваются в течение двух 
классных часов в 11-м классе и по одной 
теме в течение одного классного часа в 5, 
8 и 10-м классах.

Ниже представлены темы, связанные 
с профессиональной ориентацией в про-
грамме классных часов:

5 класс.
Урок 16. «Моя любимая работа»
Цель урока: Информировать о том, что  

такое профессия и профессиональная ори-
ентация. Объяснить факторы, влияющие 
на выбор профессии.

8 класс.
Урок 1. «Четко сформулируйте свою цель» 
Цель урока: Объяснить детям важность 

постановки целей при выборе карьеры. Ме-
тоды обучения для достижения цели.

10 класс.
Урок 6. «Ставьте большие цели»
Цель урока: Показать, что правильная 

постановка цели – необходимое условие 
успеха. Помощь подросткам в разработке 
основных методов постановки и достиже-
ния целей.

11 класс.
Урок 12. «Успех и эффективная работа»
Цель урока: Объяснить важность эф-

фективной работы для достижения успеха. 
Знай себя лучше. Определение факторов, 
влияющих на выбор профессии. Выбор ра-
боты и профессии по себе позволяет вам за-
ниматься тем, чем вы занимаетесь, с любо-
вью или работать с удовольствием.
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Урок 13. «Правила или формулы учебы 

и  успеха» 
Цель урока: Познакомиться с шагами 

достижения успеха.
В программе классных часов есть раз-

делы, посвященные профессиональной 
ориентации. Реализация данной программы 
ограничена одним часом только один раз 
в неделю в школах, и все инструктивные 
мероприятия должны проводиться для уча-
щихся в течение этого одного часа. Таким 
образом, возможности профориентации 
найти в этом место несколько более огра-
ничены. Хотя классное руководство, кажет-
ся, имеет достаточный уровень активности 
в программе в целом, когда мы сводим это 
исследование к уровню класса, оно включа-
ет только один предмет и один урок в неде-
лю в 5-м классе. В 6–7 классах нет классных 
часов, посвященных профессиональному 
консультированию. В 8 классе есть только 
один урок, определяющий один день и одно 
время урока. Он вообще не в 9 классе. 
В 10 классе есть урок, определяющий день 
и время урока. В 11 классе было включено 
два учебных часа. В целом невозможно обе-
спечить полноценную профессиональную 
ориентацию за пять часов.

В школах важно проводить профес-
сиональную ориентацию на протяжении 
среднего и старшего школьного периода 
[10, с. 121]. Содержание предметов должно 
быть организовано так, чтобы формиро-
вать отношение школьника к профессиям, 
а предоставляемая теоретическая инфор-
мация должна быть применима на практи-
ке [11, с. 265].

Заключение
В национальных стандартах образова-

ния вопросы, связанные с профессиональ-
ной ориентацией, рассматривается всего 
в четырех статьях, чего недостаточно для  

определения профессиональной ориента-
ции школьников. 

Темы, связанные с профориентацией, 
не являются доминирующими в программах 
предметов, и профориентационная работа 
осуществляется скрыто в содержании учеб-
ных программ. Хотя программы находятся 
на заключительном этапе обучения, отсут-
ствие предметов профориентации приводит 
к тому, что учащиеся имеют ограниченный 
выбор профессии. 
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В статье приведены основные цели и задачи профориентационной работы с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра; особенности введения данной категории детей в мир профессий через инте-
рактивные и инновационные технологии. Основной задачей данной статьи является оказание помощи 
педагогическому коллективу в привлечении детей с диагнозом «аутизм» в реальность взрослого труда 
и его пользы. Необходимость вышеуказанной задачи определяется актуальностью инклюзивного внедре-
ния аутичных людей в общество и развития у детей с ОВЗ тех навыков и умений, которые пользуются 
спросом в современном мире. К ним относятся в первую очередь медицинские познания и первичные на-
выки. При развитии правильного направлении мышления и заинтересованности ребенка педагог форми-
рует личность, достаточно хорошо разбирающуюся в элементарных, а возможно, и сложных медицинских 
манипуляциях. Современные технологии, в отличие от инструментария советского времени, позволяют 
оснастить образовательную среду теми необходимыми материалами, с помощью которых ребенок полу-
чит возможность и теоретически, и практически ознакомиться с миром взрослой профессии. В статье 
предложены разработанные методы активного взаимодействия с исследуемыми детьми с РАС с целью 
профориентационного развития, также представлена эффективность проведенного исследования. Заклю-
чение сформулировано на основании контрольного эмпирического этапа и отображает основные аспекты 
итогов исследовательской работы.
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The article presents the main goals and objectives of career guidance work with children with autism spectrum 
disorders; features of introducing this category of children into the world of professions through interactive and 
innovative technologies. The main objective of this article is to assist the teaching staff in attracting children 
diagnosed with autism to the reality of adult work and its benefits. The need for the above task is determined by the 
relevance of the inclusive introduction of autistic people into society and the development of the abilities of children 
with disabilities of those skills and abilities that are in demand in the modern world. These include, first of all, 
medical knowledge and primary skills. With the development of the correct direction of thinking and interest of the 
child, the teacher forms a personality that is well versed in elementary, and possibly complex medical manipulations. 
Modern technologies, unlike the tools of the Soviet era, make it possible to equip the educational environment those 
necessary materials with which the child will have the opportunity both theoretically and practically to get acquainted 
with the world of the adult profession. The article suggests the developed methods of active interaction with the 
studied children with ASD for the purpose of career guidance development, and also presents the effectiveness of 
the study. The conclusion is formulated on the basis of the control empirical stage and reflects the main aspects of 
the results of the research work.

Keywords: autism, profession, medicine, gadgets, program, practice

Актуальность обучения лиц с расстрой-
ствами аутистического спектра, а также 
в целом детей с особыми образовательными 
потребностями в Российской Федерации ве-
лика. Несмотря на то, что в стране функцио-
нирует одна из лучших и наиболее структу-
рированных систем коррекционного образо-
вания в мире, достаточно большое количе-
ство детей с аутизмом лишены возможности 
полноценно удовлетворить свои потребно-
сти в рамках комплексной профориентации. 
Ведь большинство из них, пребывая дома, 

не имеют возможности получить в долж-
ной мере тот уровень образования, знаний, 
умений и навыков, которые бы обеспечили 
в дальнейшем максимальную реализацию 
профессионального потенциала ребенка. 
Особенно важно то, что они оказывают-
ся неподготовленными к самореализации 
в социуме: требуют постоянного бытово-
го сопровождения, недостаточно владеют 
навыками самообслуживания, не знакомы 
с социальными взаимосвязями, не востре-
бованы на рынке труда, даже при условии 
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получения высшего образования. Следо-
вательно, в условиях образовательно-вос-
питательного процесса в детских образо-
вательных учреждениях коррекционной 
направленности должна быть создана раз-
ветвленная сеть спецификации данных ор-
ганизаций, обеспечивающих обучение, вос-
питание, комплекс профориентационных 
мероприятий детей с нарушениями развития 
по типу аутизма. Н.Я. Семаго и М.М. Семаго 
отмечают, что в наше время очень неэффек-
тивны программы по трудоустройству вы-
пускников школ с ограниченными возмож-
ностями, поэтому создание специальных 
условий в обычной общеобразовательной 
среде, где предметом подражания являются 
дети без особенностей развития, способ-
ствует формированию у ребенка с аутизмом 
коммуникативного поведения, помогает 
ему в социализации и в успешном освоении 
дошкольной программы, что будет отраже-
но на дальнейшем получении образования 
ребенком [1, с. 113]. 

В большинстве случаев дети с расстрой-
ством аутистического спектра имеют опре-
деленный «когнитивный стиль», в котором 
рассматриваются особенности организации 
познавательных процессов, проблемы гиб-
кости и произвольности поведения, дис-
функция процессов сенсорного восприятия 
ребенка с аутизмом. Ранее данные проблемы 
были скрыты за более заметными аффектив-
ными расстройствами поведения. Как пока-
зывают современные исследования, даже 
у самого умного аутиста может быть нару-
шена та сторона жизнедеятельности, кото-
рая отвечает за эмпатию и принятие другого 
человека как партнера (учет чужого мнения 
и внутреннего мира) [2]. То есть необходи-
мо принять как данность обособленность 
ребенка с расстройством аутистического 
спектра, его малые возможности конкурен-
ции на рынке труда и попытаться включить 
его в социально значимый проект, а именно 
внедрение в мир медицинских профессий 
(более подходящих для данного диагноза, 
например выполнение обязанностей меди-
цинского санитара).

Воспитанники с аутизмом должны иметь 
возможность исследовать свои способности 
применительно к рассматриваемой профес-
сии через «погружение в практику». Это 
возможно, даже если дети с данным рас-
стройством менее восприимчивы к подаче 
новой информации и анализу действий [3]. 
Необходимо вспомнить, что дошкольники 
с аутизмом лучше принимают во внимание 
наглядность, особенно если она интересует 
их с точки зрения игровой деятельности. 
Яркость, интерактивность, вариативность 
и сменяемость элементов – вот основные 

критерии привлечения ребенка с аутизмом 
в мир одной из самых важных и необходи-
мых профессий в мире.

Цель исследования – сформировать у  
десяти исследуемых воспитанников с рас-
стройствами аутистического спектра элемен-
тарные практические навыки медицинского 
работника (врача, медицинской сестры). 

Методы исследования: теоретические 
(по исследуемой проблеме анализ психоло-
го-педагогической литературы; системати-
зация, обобщение, анализ полученных дан-
ных); практические: комплексное слияние 
элементов двух масштабных программ воз-
действия на нежелательное поведение и раз-
витие детей-аутистов ABA (основана на ме-
тодике прикладного анализа), TEECH (по 
Э. Шоплеру, Г. Мессибов, комплексная про-
грамма коррекции аномального поведения), 
апробирование постепенного включения 
пребывания детей в помещение со специ-
ально оборудованной средой в стиле меди-
цинской организации, внедрение использо-
вания компьютерной программы ABA Math 
(обучение математике на основании орга-
низационно-педагогических условий в со-
ответствии с программным обеспечением 
АВА) [4]; эмпирические (констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы); ме-
тоды обработки результатов (количествен-
ный и качественный анализ полученных 
данных). Автор предлагает рассмотреть 
основные методические аспекты апробиро-
ванного им развивающего комплекса.

1. Созданы специальные организацион-
но-педагогические условия пребывания ре-
бенка с аутизмом в образовательной среде 
в стиле медицинской организации. В дан-
ный элемент методической работы были 
внедрены доступные для понимания ребен-
ка атрибуты: белые халаты, плакаты с изо-
бражением анатомических особенностей 
тела человека (в крупно-рельефном форма-
те), рисунки с инструкциями по использо-
ванию медицинских инструментов, которые 
находились в открытом доступе у ребенка 
(фонендоскоп, бинт, вата, лоток для меди-
цинских инструментов, несветящийся оф-
тальмологический фонарь, пластырь, ма-
ска), интерактивные экраны для просмотра 
видеороликов об элементарных медицин-
ских манипуляциях. Все принадлежности 
для восприятия ребенком медицинской 
атмосферы соответствовали демонстраци-
онному материалу, изображенному на пла-
катах и видеороликах, безопасны для игры 
и с сертификатами качества. 

2. Была осуществлена первичная диагно-
стика каждого ребенка на предмет интеллек-
туально-бытовых возможностей, слабых сто-
рон индивидуального потенциала развития.
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3. Внедрен комплекс упражнений и за-

даний для коррекции развития и поведения 
ребенка с аутизмом в интеграции с усло-
виями организации обучения в соответ-
ствии с АВА и TEECH (категоричность 
и единство требований всех участников об-
разовательного процесса, структуризация 
и визуализация подачи учебного материа-
ла). Включение развивающих игр с меди-
цинской направленностью.

4. Реализовалось постепенное внедре-
ние использования электронных программ 
в образовательный процесс и непрерывное 
взаимодействие с ребенком с расстройством 
аутистического спектра.

5. Была проведена итоговая диагности-
ка, в результате которой автор исследования 
делает вывод об эффективности разрабо-
танного им развивающего интегрированно-
го комплекса.

Исследование было проведено на базе 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 2 г. Шебе-
кино Белгородской области» в группе ком-
пенсирующей направленности с десятью 
исследуемыми детьми с расстройствами ау-
тистического спектра, которые находились 
в условиях специально оборудованной об-
разовательной среды.

Для образовательного учреждения, на  
базе которого проводилось исследование, 
данная система оказалась доступной с фи-
нансовой точки зрения, так как для реализа-
ции и апробации вышеуказанного комплекса 
необходимы: наличие узких специалистов 
(тьютора, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога), предусмо-
тренное коррекционной направленностью 
учреждения, электронные гаджеты (ком-
пьютер, ноутбук, планшет), приобретенные 
за внебюджетные средства. Исследуемые 
дети находились в организованной среде 
с самого начала их пребывания в  дошколь-
ной организации.

Новизна статьи заключается в результа-
тивности разработки комплекса из извест-
ных коррекционно-развивающих программ 
и инновационных компьютеризирован-
ных приспособлений для работы с детьми 
с расстройствами аутистического спектра, 
в системе использования в образовательном 
процессе современных и инновационных 
образовательных технологий по формиро-
ванию элементарных практических навы-
ков медицинского работника у дошкольни-
ков с расстройствами аутистического спек-
тра в определенной, специально оборудо-
ванной образовательной среде.

При выборе наиболее подходящей про-
фессии для ребенка с аутизмом необходимо 

помнить, что каждый из них уникален. Вы-
бирать стоит профессию под способности 
конкретного ребенка, так как работа должна 
иметь четкую цель или результат.

Задачами данной работы по ознакомле-
нию с профессиями медицинской тематики 
будет являться знакомство с особенностями 
профессии работников медицинской сфе-
ры; привитие уважения и почитания к труду 
и ответственности взрослых людей, рабо-
тающих в сфере медицины; обеспечение 
доступного восприятия дошкольниками 
наглядности, значимости и незаменимости 
профессии медицинского работника; воспи-
тание таких качеств, как гуманность, чело-
веколюбие, стремление помочь ближнему, 
желание принести пользу обществу, кото-
рое окружает маленького человека.

При описании данного исследования 
применялся мультидисциплинарный под-
ход, основанный на педагогике, медицине, 
психологии, информатике, социо-гумани-
тарном научном направлении.

Осуществлен поиск наиболее результа-
тивных методов в создании организацион-
но-педагогических условий для ознакомле-
ния детей с расстройствами аутистического 
спектра с профессиональными особенно-
стями медицинских работников, опреде-
ления педагогических, образовательных 
и воспитательных условий, при которых 
возможно развитие у ребенка с аутизмом 
профессиональных устремлений, формиро-
вания профессиональных навыков.

В современном мире наиболее полно 
раскрываются возможности людей с рас-
стройствами аутистического спектра в свя-
зи с развитием наук, прежде всего педаго-
гики. Представляется возможным создание 
определенных условий с целью приобще-
ния в профессиональную сферу той кате-
гории населения, которая особо нуждается 
в организации специализированного про-
странства образования. 

Именно инновационные методы и тех-
нологии работы способны развить в ребен-
ке с расстройством аутистического спектра 
требуемые обществом навыки и образ ми-
ровосприятия (компенсаторные функции). 
Также при обеспечении образовательных 
условий необходимо помнить, что, если 
ребенок интересуется конкретной тема-
тикой, нельзя прекращать занятия по ней 
или останавливаться на достигнутых успе-
хах. В двадцать первом веке детей край-
не легко привлечь к различным сторонам 
интересующей их темы, заинтересовать 
компьютерными технологиями и яркими 
игровыми атрибутами. Это является безус-
ловной поддержкой и опорой для педагогов 
и родителей, работающих над развитием 
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и образованием детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

Автор проводила исследование в те-
чение одного учебного года. Критериями 
для определения контрольных целевых 
ориентиров при внедрении исследуемого 
комплекса для дошкольников с расстрой-
ствами аутистического спектра автор при-
нимает доброжелательность в общении со 
сверстниками, самостоятельность при вы-
полнении заданий педагога на профориен-
тационную тематику, интерес к сюжетно-
ролевой игре «Больница», правильность 
использования специализированной игро-
вой медицинской атрибутики в созданных 
коррекционно-развивающих условиях. При  
итоговом анализе каждого из вышеуказан-
ных критериев автором были выявлены 
положительная динамика развития детей 
с расстройствами аутистического спектра 
в сфере профориентации, так как все иссле-
дуемые дети показали улучшения в данной 
стороне развития, и результативность про-
веденного комплекса мер по коррекционно-
развивающей работе с аутистами.

Девяти из десяти детей стало доступно 
выполнение более сложных тематических 
заданий, например «Пациент в больнице», 
«Собери врача на работу»), которые рабо-
тают на развитие мышления и ассоциатив-
ного восприятия профессии медицинского 
работника и специфики и особенностей его 
работы; малокоммуникативное поддержа-
ние беседы (с наглядными составляющими 
компонентами), комментарии к мультфиль-
мам заданной тематики (дети демонстриро-
вали осведомленность о прививках на при-
мере мультфильма «Бегемот, который бо-
ялся прививок»; дети называли термины 
«прививка», «врач», «шприц»). Один ребе-
нок практически не справлялся с задания-
ми, ему стали доступны лишь простейшие 
манипуляции (приклеить пластырь) и тер-
мин «врач» в связи с сопутствующей ум-
ственной отсталостью. 

Также результатами проведенной рабо-
ты (исследования) по внедрению в образо-
вательно-развивающий процесс как на базе 
образовательного учреждения в специаль-
но оборудованном групповом помещении 
под медицинское направление вышерасс-
мотренных условий и информационных 
ресурсов можно считать достижение опре-
деленных умений и навыков познаватель-
ной сферы в области профессионального 
ориентирования, что четко прослеживается 
на результатах диагностических тестирова-
ний. А именно: дети самостоятельно могут 
играть в «Больницу», «Первую помощь», 
правильно повторяют за педагогом медицин-
ские термины, знают их значение, что про-

является в реальных жизненных ситуациях 
(мелкие ссадины, ушибы), понимают опас-
ность некоторых бытовых манипуляций, 
способных привести к травме, хорошо ори-
ентируются в использовании элементарных 
медицинских инструментов и игровых мо-
ментах вне специализированных условий. 

По итогам диагностирования была выяв-
лена высокая результативность перечислен-
ных в статье способов ознакомления детей 
с расстройствами аутистического спектра 
с миром медицинских профессий. Только 
один ребенок из десяти исследуемых детей 
практически не справился с предлагаемыми 
заданиями. 

Эффективность интеграции форм, ме-
тодов и внедрения инновационных техно-
логий и специализация оборудования по-
мещения в развитие и повышение уровня 
образовательного потенциала, доказана 
результатами проведения итоговой диагно-
стики. Динамика развития у детей поло-
жительная. Это прослеживается как в ходе 
бытовых ситуаций, так и в ходе текущего 
образовательного процесса (по результатам 
промежуточного тестирования). Каждый 
из девяти детей, по результатам вводного 
тестирования, имел низкий уровень раз-
вития по профориентационной направлен-
ности (по трехбалльной шкале). По итогам 
контрольного тестирования пятеро детей 
получили средний 2,2 балла, четверо де-
тей – 2,5 балла, один ребенок с сопутству-
ющей умственной отсталостью – 1,2 балла).

Полученные результаты позволяют под-
твердить уже известные данные о профори-
ентационной работе с детьми-аутистами.

Например, психиатрические исследо-
вания показывают, что даже при условии 
получения медикаментозной терапии, необ-
ходимой для педагогической коррекции на-
выков коммуникации и обучения, ребенок 
нуждается в целенаправленной профориен-
тационной коррекционно-педагогической 
работе, осуществляемой путем рациональ-
ного создания организационно-педагоги-
ческих условий в образовании. Проблемой 
формирования у детей с расстройствами 
аутистического спектра навыков общения 
занимались Л. Каннер, В.В. Лебединский, 
О.С. Никольская, Т.И. Морозова. Исследо-
вания показали, что формирование навы-
ков общения зависит от среды развития, 
образования, пребывания ребенка, степени 
нарушения, а также частоты и качества ком-
муникации, в том числе с использованием 
методов альтернативной коммуникации.

Изучению методов альтернативной ком-
муникации отдавали предпочтения Стивен-
фон Течнер, Х. Мартинсен, О.Н. Тверская, 
М.А. Щепелина. Альтернативная и до-
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полнительная коммуникация представляет 
собой разнообразную систему методик и  
технических средств. Наиболее популяр-
ные – система жестов, система символов, 
глобальное чтение или система коммуника-
ции при помощи карточек PECS [5, с. 79].

Итак, использование развивающего, 
разработанного автором комплекса в об-
разовательном процессе предполагает пре-
бывание ребенка с аутизмом в определен-
ных образовательных условиях, начиная с  
15-минутного знакомства с помещением, 
ежедневным увеличением количества вре-
мени на 10–15 мин (в зависимости от воз-
раста ребенка), с целью постепенного при-
выкания, и заканчивая непрерывным пре-
быванием ребенка в помещении в течение 
учебного дня на тот срок, который потребу-
ется для диагностируемого результата осво-
ения программного материала по медицин-
ской направленности. 

Необходимо также отметить, что ребен-
ку с расстройством аутистического спектра 
информацию следует подавать дозированно, 
постепенно, с повышением уровня сложно-
сти, интегрирования методов воздействия 
и пополнения информационным компонен-
том. Вышерассмотренные развивающие 
меры могут иметь высокий уровень исполь-
зования при работе с детьми-аутистами, так 
как в современном мире принимаются не-
обходимые меры для включения подраста-
ющего поколения особенных детей.

Следующим по эффективности дости-
жения образовательной цели идет слияние 
нескольких видов методологических техно-
логий. Этот вариант доступен для органи-
заций. Электронные программы нацелены 
на внедрение ребенка с аутизмом в вирту-
альный мир профессии медицинского ра-
ботника. В них включены интерактивные 
игры (как односоставные, такие, например, 
как «Кому что нужно?», «Собери медицин-
скую аптечку», «Очередь», те игры, которые 
формируют представление о необходимом 
инструментарии в медицине). Как атрибу-
тивные элементы, это заинтересует ребен-
ка с расстройством аутистического спектра 
с манипулятивной точки зрения в первую 
очередь. Постепенно ребенок, занимаясь 
систематически в специальной образова-
тельно-развивающей среде, понимает функ-
циональную значимость медицинских при-
способлений, которые, несомненно, долж-
ны быть подобраны в соответствии с воз-
растной категорией и интеллектуальными 
способностями и возможностями ребенка-
аутиста. Дети, принимающие участие в ис-
следовании, спустя полгода занятий, научи-

лись правильно подбирать соответствующие 
медицинские манипуляции в имитируемых 
педагогами ситуациях (у куклы разбита ко-
ленка, дети берут муляж зеленки-карандаша, 
пластырь и «обрабатывают» рану). 

В заключение исследования автор отме-
чает, что проведенная работа по внедрению 
в образовательный процесс инновационной 
методики была результативна даже в случае 
с отяжеляющим течением болезни ребен-
ка-аутиста. За один рассматриваемый год 
было отмечено, что для повышения уров-
ня развития детям требуется нахождение 
в специально созданной коррекционно-раз-
вивающей среде весь период пребывания 
в дошкольном учреждении (в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии). Скорость восприятия на-
глядного материала также зависит от уров-
ня интеллектуальной сохранности ребенка. 
Но вышеуказанная технология оснащения 
образовательной среды позволила детям-
аутистам продемонстрировать пригодность 
к будущему получению профессии.

Дизайнерское оформление помещения 
узкой целевой направленности (в данном 
случае медицинской), в котором протекал 
исследуемый образовательный процесс, 
инновационные технологии (компьютеры 
различного функционала, гаджеты, соот-
ветствующие образовательным возможно-
стям ребенка с аутизмом, интерактивные 
программы и игры, электронные коммуни-
каторы, световые столы с песком) – все это 
использовалось в качестве современных 
мер воздействия на поведенческий и обра-
зовательный факторы и показало результа-
тивность при осуществлении коррекции по-
ведения и обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра. 
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Трудовое воспитание младших школьников способствует развитию их личности, формирует ценност-
ные ориентации на труд и основные нормы социального взаимодействия. Оно помогает ребятам становить-
ся активными и самостоятельными участниками общественной жизни, учит решать задачи и преодолевать 
трудности, что является важным условием успешного развития не только в школе, но и в современном обще-
стве в целом. Возрастные особенности младших школьников требуют определенных подходов к трудовому 
воспитанию. Дети этого возраста активны, любознательны и стремятся к самостоятельности. Поэтому важ-
но создать условия, в которых они могут реализовать свои трудовые способности, пробовать себя в разных 
видах деятельности и получать положительный опыт. Цель статьи заключается в том, чтобы изучить от-
ношение младших школьников к труду и его значимости для них. Раннее трудовое воспитание играет важ-
ную роль в формировании характерных черт, социальных навыков и отношения к труду у детей в младшем 
школьном возрасте. Этот процесс помогает им узнать ценность работы, ответственность, умение работать 
в коллективе и достигать поставленных целей. Таким образом, было проведено исследование на выявление 
отношений младших школьников к труду, были подобраны методы и приемы работы с детьми.
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Labor education of junior schoolchildren contributes to the development of their personality, forms value 
orientations to work and basic norms of social interaction. It helps children to become active and independent 
participants of social life, teaches them to solve problems and overcome difficulties, which is an important condition 
for successful development not only at school, but also in modern society as a whole. Age characteristics of younger 
schoolchildren require certain approaches to labor education. Children of this age are active, inquisitive and strive 
for independence. Therefore, it is important to create conditions in which they can realize their labor abilities, try 
themselves in different types of activities and gain positive experience. The purpose of the article is to study the 
attitude of junior schoolchildren to labor and its importance for them. Early labor education plays an important role 
in the formation of character traits, social skills and attitudes to work in children in the younger school age. This 
process helps them to learn the value of work, responsibility, ability to work in a team and achieve goals. Thus, a 
study was conducted to identify the attitudes of junior schoolchildren to labor, methods and techniques of work with 
children were selected.
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Трудовое воспитание представляет со-
бой один из важных факторов в станов-
лении и развитии определенных навыков 
и ценностей у детей младшего школьного 
возраста. Труд формирует у детей такие ка-
чества, как ответственность, солидарность, 
забота о других, коммуникативность и пре-
данность работе. Труд помогает улучшить 
навыки, учиться решать проблемы самосто-
ятельно и преодолевать трудности.

Ю.В. Макарова говорит о том, что «млад-
ший школьный возраст – это наиболее бла-
гоприятная среда для воспитания трудо-
любивой личности. В этом возрасте дети 
приобретают основные знания и умения 
в трудовой сфере. Трудовая деятельность 
свойственна младшим школьникам. Несмо-
тря на это, она имеет много особенностей, 
учителям следует сотрудничать с родите-
лями учеников и систематически обучать 

навыкам самообслуживания, воспитывать 
творческую активность и способность ори-
ентироваться в многообразии трудовой дея-
тельности человека» [1].

В ФГОС прописывается, что «цель тру-
дового воспитания – развитие ценностного 
отношения к труду, сил и трудовых способ-
ностей учащихся для приобретения творче-
ских навыков и профессионального само-
определения» [2].

Ряд авторов, такие как Л.Г. Филиппова, 
указывают, что «труд – это одно из основ-
ных средств развития личности ребенка, 
нравственности. Нет смысла говорить о  
всестороннем развитии личности, если от-
сутствует трудовая деятельность» [3, с. 41]. 
Ю.П. Азаров считает, что «труд выполняет 
воспитательную функцию только тогда, ког-
да он является тем, что, приносит радость 
и удовлетворение душе, а не просто усили-
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ем на уровне тела. Бесполезный труд вы-
зывает только отвращение и негодование, 
поэтому младших школьников стоит приу-
чать к трудовой деятельности нужной и по-
лезной» [4, с. 132]. Р.И. Купчинов считает, 
что «трудовое воспитание – это целенаправ-
ленный процесс формирования у подрас-
тающего поколения потребности в разноо-
бразной трудовой деятельности (учебной, 
трудовой, общественной и т.п.), глубокого 
уважения к труду человека, бережного от-
ношения к материальным и духовным цен-
ностям, созданным трудом людей, осознан-
ного и добросовестного отношения к своей 
работе и обязанностям» [5, с. 6]. 

Ребенок с самого детства должен по-
нять, что труд занимает важную роль в его 
жизни, способствуя его развитию. Исходя 
из этого, педагогу важно включить в учеб-
ный процесс различные виды труда, кото-
рые помогут детям ощутить его неотъемле-
мость в их повседневной жизни. 

Цель исследования – изучить отноше-
ние младших школьников к труду и его зна-
чимости для них. 

Предмет исследования: методы форми-
рования трудового воспитания младших 
школьников

Материалы и методы исследования
База исследования: МОУ СОШ № 2, г. Не-

рюнгри. Участвовали учащиеся 3 «А» клас-
са (15 детей). 

Метод исследования: опрос «Уровень 
трудовой воспитанности», анкета «Трудо-
вое осознание младших школьников», диа-
гностика «Трудовая активность».

Необходимо также учитывать возраст-
ные особенности детей. Дети в таком воз-
расте очень активны и любознательны. 
Поэтому нужно вовремя создать условия, 
где дети могут продемонстрировать свои 
трудовые способности, попробовать себя 
в разнообразных сферах деятельности и по-
лучить положительный опыт. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для выявления уровня трудового воспи-
тания младших школьников, их готовности 
выполнять поручения взрослых был разрабо-
тан диагностический инструментарий, вклю-
чающий ряд вопросов, и среди детей млад-
шего школьного возраста был проведен 
опрос «Уровень трудовой воспитанности».

Цель: зафиксировать уровень трудово-
го воспитания у детей младшего школьно-
го возраста.

Задачи:
1) сформировать положительное отно-

шение детей к труду;

2) развивать уважительное отношение 
к взрослым и их профессиям;

3) воспитывать у детей такие качества, 
как доброжелательность, трудолюбие, от-
ветственность и т.д.

Был составлен опросник, состоящий 
из 10 высказываний. Суть опросника заклю-
чается в том, что ребенок должен поставить 
знак «+» если он(а) соглашается с выска-
зыванием, и знак «-», если не соглашается 
с высказыванием.

Вопросы:
1. Я люблю убираться по дому.
2. Помогаю родителям выполнять рабо-

ту по дому.
3. Всегда выполняю домашние обязан-

ности.
4. Стараюсь помогать взрослым.
5. Я не нуждаюсь в помощи взрослых при  

выполнении домашней работы.
6. Если кто-то из моих одноклассников 

испытывает трудности, я всегда готов(а) 
оказать помощь.

7. Поскольку взрослые вкладывают мно-
го усилий в свою работу, я стараюсь помочь 
им в этом. 

8. Все профессии имеют свою важность, 
и я считаю, что каждая из них имеет значение.

9. Я активно участвую в различных школь-
ных мероприятиях.

10. Труд украшает человека.
Обработка результатов: 
Большинство ответов в опроснике, от-

меченных знаком «+», говорит о том, что  
данному ребенку присуща активная само-
стоятельность во всем. Он не опасается 
трудностей, уважает труд старших и любит 
оказывать помощь другим. 

Большинство ответов в опроснике, от-
меченных знаком «–», указывают на то,  
что у данного ребенка не всегда наблю-
даются чувство ответственности. Он вы-
полняет свои обязанности только при на-
личии взрослого рядом, не проявляет ува-
жение к чужому труду и не оказывает по-
мощь другим.  

По результатам диагностики у 8 (53 %) 
детей отмечается активная самостоятель-
ность во всем. Они не опасаются трудно-
стей, уважают труд старших и любят ока-
зывать помощь другим. Детям свойственно 
активное участие в различных трудовых 
процессах, а также готовность уделять им 
большое количество времени и энергии. 
А 7 (47 %) детей выполняют свои обязан-
ности только при наличии взрослого рядом, 
они не проявляют уважение к чужому труду 
и не оказывают помощь другим. Эти дети 
не всегда имеют достаточную мотивацию 
или интерес для полного погружения в тру-
довые задачи.
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Была составлена и проведена анкета для  

младших школьников «Трудовое осознание».
Цель: выявить уровень трудового осоз-

нания младших школьников
Вопросы:
1) Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
2) Какие профессии ты знаешь?
3) Как ты относишься к труду? Нужен 

ли он тебе?
4) Какие профессии считаешь наиболее 

важными для людей?
5) Какие профессии считаешь наиболее 

сложными? 
6) Какой вид труда ты считаешь слож-

ным: умственный или физический?
7) Чем ты любишь заниматься в школе и  

дома? 
Обработка результатов: 
Высокий уровень: дети хорошо осозна-

ют труд, знают разные профессии, имеют 
интерес и осознают важность труда.

Средний уровень: у детей есть представ-
ления о профессиях, но отсутствуют явные 
интересы и мотивация к труду.

Низкий уровень: дети полностью не осоз-
нают значимости трудовой деятельности.

Результаты исследования показали, 
что из 15 детей у 6 был выявлен средний 
уровень, у 9 детей был определен высокий 
уровень. Анализ полученных данных по-
зволяет сделать несколько важных выводов. 
Во-первых, следует отметить, что пода-
вляющее большинство детей (60 %) имеют 
весьма высокий уровень трудового созна-
ния. Это говорит о том, что эти дети обла-
дают ответственностью и умеют самоорга-
низовываться. Они хорошо осознают труд, 
знают разные профессии и имеют интерес 
к труду. Такой факт является очень позитив-
ным и свидетельствует о том, что малень-
кие возрастные группы отлично понимают 
важность и ценность работы.

Однако необходимо отметить детей, 
у которых уровень трудового сознания оце-
нивается как средний (40 %). У этих детей 
есть представления о профессиях, но отсут-
ствуют явные интересы и мотивация к тру-
ду. Возможно, для этой группы детей необ-
ходимы дополнительные занятия или тща-
тельная работа над развитием их понима-
ния работы и значения труда. Только изучив 
возможные причины, по которым эти дети 
не достигли более высокого уровня, педа-
гоги смогут предложить им конкретную по-
мощь и поддержку.

Диагностика «Трудовая активность»
Цель: выявить уровень трудовой актив-

ности у детей младшего школьного возраста
Задачи:
1) формировать у учащихся понятие 

«труд»;

2) развивать представления о значи-
мости труда взрослых и его роли в жизни 
человека; 

3) воспитывать у детей положительные 
качества. 

Содержание: детям предлагаются зада-
ния такие, как: 

1) уборка в классе; 
2) полив цветов в школе; 
3) ремонт мебели в классе. 
Если ребенок сразу соглашается вы-

полнить поручение, то он получает 2 балла, 
если неохотно соглашается, то 1 балл, если 
отказывается, то 0 баллов. Во время выпол-
нения работы ребенку задают вопросы:

1) Нравится ли тебе убираться в классе?
2) Поливаешь ли ты цветы у себя дома?
3) Нравится ли тебе чинить предметы в  

классе? 
Если ребенок отвечает, что нравится, 

то ему добавляется 2 балла, если отвечает 
неохотно или отвечает, что не знает, то ему 
добавляется 1 балл, если ему не нравится, 
то 0 баллов. 

Обработка результатов: 
Высокий уровень (4 балла): дети прояв-

ляют устойчивый познавательный интерес, 
инициативно выполняют работу, а также 
могут распределить свои силы для выпол-
нения заданий длительного характера.

Средний уровень (от 2 до 3 баллов): 
дети проявляют неустойчивый познаватель-
ный интерес. Такие дети выполняют зада-
ние, но не доводят ее до конца.

Низкий уровень (от 0 до 1 балла): 
дети равнодушны к трудовому действию 
и не проявляют настойчивости в выполне-
нии заданий.

Результаты исследования показали, 
что из 15 детей, подвергнутых диагностике, 
5 детей проявили высокую ценность тру-
да в своей жизни. Это указывает на их по-
требность в активном участии в различных 
трудовых процессах, а также на готовность 
уделять им большое количество времени 
и энергии. У 8 детей был обнаружен сред-
ний уровень ценности труда. Это говорит 
о том, что они воспринимают труд как важ-
ную составляющую своей жизни, но, воз-
можно, не всегда имеют достаточно мотива-
ции или интереса для полного погружения 
в трудовые задачи. У 2 детей был выявлен 
низкий уровень ценности труда. Это может 
означать, что они не придают большого зна-
чения трудовым активностям или не видят 
их важности для своего развития.

Таким образом, на основе этих резуль-
татов рекомендуется сотрудничество и ока-
зание поддержки детям с высоким уровнем 
ценности труда для проявления и развития 
их навыков и интересов. Детям со средним 
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уровнем ценности труда могут быть пред-
ложены мотивационные задачи или уча-
стие в интересных проектах, чтобы помочь 
им полностью осознать значение труда. Те 
дети, которые имеют низкий уровень цен-
ности труда, могут нуждаться в дополни-
тельной мотивации и поддержке, чтобы 
начать видеть его ценность и возможности, 
которые он предоставляет для личного ро-
ста и развития.

Поэтому результаты исследования под-
тверждают важность обучения детей трудо-
вым навыкам и формированию соответству-
ющих ценностей. Постоянная работа в этом 
направлении позволит помочь каждому ре-
бенку достичь высокого уровня трудового 
сознания и быть готовым к будущему труду 
и жизни.

Таким образом, из вышесказанного ав-
торами статьи были подобраны наиболее 
эффективные методы и приемы формиро-
вания трудового воспитания у детей млад-
шего школьного возраста, такие как класс-
ные часы «Труд украшает человека», «Без 
труда не вытащишь рыбку из пруда», «Будь 
всегда трудолюбивым», «Профессии моих 
родителей», «Учимся работать», «Работаем 
руками и головами», «Семена труда»; игры 
«Мир будущих профессий», «Маленький 
ученый», «Веселый мир труда», «Карьера»; 
изотерапия «От игры к труду», «Работаю-
щий и неработающий человек», «Малень-
кие труженики», «Как победить лень и стать 
активным», «Создаем и творим», «Я мамин 
помощник»; беседа «Активные граждане», 
«Кем я хочу стать», «Как помочь семье», 
«Помогать – это здорово», «Любим рабо-
тать в огороде», «Собираем урожай».

Заключение
Важно отметить, что эффективное фор-

мирование трудовой культуры у младших 
школьников требует особых усилий со сто-
роны педагогов. Они должны учитывать воз-
растные особенности детей, создавать инте-
ресные и доступные задания, поддерживать 

детей на каждом этапе их работы. Кроме 
того, не менее важной составляющей разви-
тия трудовой культуры является соединение 
теоретического и практического обучения. 
Помимо получения теоретических знаний 
о труде, дети должны иметь возможность 
применять их на практике, решая конкрет-
ные задачи и осуществляя проекты.

Трудовое воспитание младших школь-
ников не только развивает необходимые на-
выки и ценности, но и помогает детям осоз-
нать свою значимость в обществе. Они при-
ходят к пониманию, что их труд способен 
принести пользу другим людям и внести 
свой вклад в развитие общества. Кроме того, 
трудовое воспитание способствует фор-
мированию у детей понимания о ценности 
труда и его результатов. Когда дети видят, 
что их усилия уважают и поддерживают, 
они формируют чувство гордости и осозна-
ют, что их труд имеет смысл. В результате 
этого они мотивированы продолжать разви-
ваться и достигать новых результатов.

Таким образом, трудовое воспита-
ние не только способствует развитию фи-
зических и интеллектуальных навыков, 
но и формирует основные ценности и ка-
чества, которые необходимы для успешной 
адаптации и самореализации в современ-
ном обществе.
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В статье рассмотрены и проанализированы труды ученых-юристов, касающиеся теоретико-понятий-
ного осмысления термина «источник права». Актуальность научной статьи показывает, что источники пра-
ва являются важным средством обеспечения стабильности и упорядоченности общественных отношений 
в правовой сфере. Понятие источника права играет важную роль в юриспруденции, а также его основных 
категорий, без которой не существует отечественных правовых учений о международном праве, сравнитель-
но-правовой теории и учений о государстве. Определение содержания этого понятия и терминов, которые 
оно обозначает, имеет особое значение в контексте формирования национальной правовой системы и го-
сударственно-правовой доктрины, актуальной для экономической, политической и идеологической систе-
мы современного кыргызского общества. Источник – это основы, исходное положение. Источником права 
являются внешняя форма выражения и способ установления правовых норм. В юриспруденции понятие 
источников права рассматривается в общем смысле. В научной литературе правовые источники подразделя-
ются на несколько классификаций, например идеологические, материальные, формальные и юридические. 
Также среди ученых ведутся споры, есть ли другие источники, кроме официальных? Понимание термина 
«источник права» обусловлено тем, что в обществе существуют различные взгляды и понимание права. Если 
в основе правосознания лежит нормативный подход, а правовые источники обычно определяются законот-
ворческой деятельностью, другими словами, это правовая деятельность государства. Принцип равенства, 
принципы справедливости и свободы как источники права по отношению к естественному праву, должно 
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understanding of the term «source of law». The relevance of the scientific article shows that the sources of law 
are an important means of ensuring the stability and orderliness of social relations in the legal sphere. The con-
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В юриспруденции термин «источники 
права» имеет несколько значений, с техни-
ческой точки зрения источники права от-
ражают правовые нормы, используемые 
в обществе. Это нормотворческая деятель-
ность, которая иногда приводит к установ-
лению правовых норм для широкой обще-
ственности специально уполномоченными 
организациями и государством. Регламент 
отражает волю законодательного органа, 
а содержащиеся в нем правовые нормы 

должны выполняться, как правило, другой 
стороной, источником права является само 
право, то есть откуда мы получаем знания 
о праве (например, кодексы, правовые па-
мятники, правовые практики, юридические 
тексты и т.д.). Помимо того что источник 
права является объективным фактором ма-
териального характера, влияющим на со-
держание права, он определяется норматив-
ными правовыми актами. Это уровень эко-
номического развития и система экономи-
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ческих отношений, формы собственности 
и другие подобные материальные условия 
жизни людей в обществе [1. с. 217].

В римской истории, которая была образ-
цом или прообразом для правовых систем 
многих других стран, важным источником 
римского права было использование пра-
вил, дел, выработанное деловой практикой 
консулов и других должностных лиц.

Особенностью романо-германской пра-
вовой системы является то, что она суще-
ствовала очень давно. Важным источником 
исламского права является священная книга 
ислама – Коран. Коран – священная книга 
мусульман, написанная на арабском языке. 
Мусульманские богословы говорят, что Ко-
ран, безусловно, не является научным тру-
дом, но факты, упомянутые в нем, касаю-
щиеся самых разных областей знаний, по-
казывают, что научный потенциал Корана 
во много раз превзошел уровень знаний, до-
стигнутый человечеством на момент созда-
ния Корана. Сунна является вторым после 
Корана аргументом для «заключений» от-
носительно предписаний ислама. Главной 
задачей сунны является дополнение и разъ-
яснение Корана. Иджма – согласие, едино-
душное мнение или решение авторитетных 
лиц по обсуждаемому вопросу. Кияс (срав-
нение) – если по нерешенному вопросу не-
обходимо юридическое определение, ког-
да другие источники не дают точной и яс-
ной информации, суд может использовать 
сравнение, рассуждения и решения в новой 
ситуации на правовой основе.

В юриспруденции основными источни-
ками права являются следующие.

1. Нормативный правовой акт
Законодательная деятельность ком-

петентного органа по изменению, отмене 
или установлению правовых актов выража-
ется в издании нормативно-правового акта. 
Его признаки:

– нормативные правовые акты издаются 
соответствующими органами государствен-
ной власти. Все государственные органы 
наделены правом издавать нормативные 
правовые акты в пределах своих полномо-
чий. Эти документы носят государственно-
преимущественный характер, и в случае 
необходимости их исполнение обосновыва-
ется мерами государственного воздействия. 
В этих случаях наиболее четко прослежи-
вается связь с государством. В некоторых 
случаях правовые акты принимаются пу-
тем референдума;

– для обеспечения надлежащего каче-
ства нормативно-правовые акты принима-
ются посредством после определенной про-

цессуальной последовательности. Процесс 
принятия нормативных правовых актов яв-
ляется законотворческой деятельностью;

– к нормативным правовым актам от-
носятся правовые нормы общего характе-
ра, содержащие общие правила поведения, 
о чем свидетельствуют названия этих до-
кументов. Государственные органы выда-
ют документы, относящиеся к различным 
сферам, но все они носят предписываю-
щий характер.

Основное отличие нормативно-право-
вых актов от других источников права 
или иных актов, не входящих в норму права 
и адресованных конкретному лицу. Также 
необходимо знать смысл морально-полити-
ческого акта. Это обращения разного рода. 
Поступки морально-политического значе-
ния получили наибольшее распространение 
в советское время;

– нормативно-правовые акты оформ-
ляются документально: указываются офи-
циальное название документа, наименова-
ние органа, издавшего нормативно-право-
вой акт; они имеют определенную форму 
и реквизиты, указаны место официального 
опубликования, время вступления в силу; 
они структурированы (законы объединены 
в статьи, статьи – в главы, главы – в разделы 
и т.д.). В обширных и чаще всего кодифи-
цируемых правовых актах существует деле-
ние на общую часть и особенную часть;

– нормативно-правовые акты имеют 
юридическую силу. В официальных доку-
ментах предусмотрены процедуры юриди-
ческой силы и процедуры утраты. 

Общие нормативно-правовые акты в го-
сударстве согласованы друг с другом и об-
разуют определенную систему, называемую 
системой законодательства.

2. Правовой обычай
Исторически самым ранним видом ис-

точника права является юридический обы-
чай. В юридической литературе распростра-
нено мнение, что обычай можно считать пра-
вомерным и поэтому включать в источники 
права, если его применение сопровождается 
государственными санкциями [2. с. 251]. 
От истории создания человечества до со-
временности обычай играет важную роль 
в формировании общественных отноше-
ний. Особенности правового обычая: имеет 
локальный характер и применяется у не-
большого круга лиц, носит консервативный 
характер и тесно связано с религией. 

В последнее время в большинстве стран 
правовой обычай не имеет большого зна-
чения в формальной правовой системе. 
Хотя есть страны, где обычаи по-прежнему 
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играют большую роль. Это развивающи-
еся страны Азии (например, Непал) и  не-
мусульманские страны, не подпадающие 
под китайские, японские и мусульманские 
правовые системы. Правовой обычай Кыр-
гызской Республики является источником 
права. Некоторые имущественные отноше-
ния в Гражданском кодексе Кыргызской Ре-
спублики регулируются обычаями делового 
оборота. В настоящее время сфера приме-
нения тарифов ограничивается в основном 
внешнеторговыми операциями, что по мере 
дальнейшего развития рыночных отноше-
ний потребует более детального и более 
высокого регулирования тарифов, разрабо-
танных в этой сфере [3, с. 179–181]. Право-
вая доктрина проводит различие между 
следующими типами правовых обычаев: 
прогрессивными, консервативными и реак-
ционными. Систему источников обычного 
права кыргызов составляют: обычай, судеб-
ные прецеденты, правовые акты, морально-
этические предписания, судебные решения, 
правосознание, наставления, религиозные 
запреты и дозволения, положения съезда 
биев – эреже и т.д. [4, с. 290–293].

3. Нормативный договор
В некоторых случаях договор может 

быть способом установления правовых 
норм. Договор содержит правовые нормы 
для урегулирования отношений между раз-
личными субъектами права. Такие соглаше-
ния могут использоваться для определения 
прав и обязанностей сторон и для опреде-
ления законодательства, которому будущие 
стороны должны будут следовать. Норма-
тивная ценность договоров относится к об-
щим правовым системам. Основные черты 
нормативного договора и его важность оче-
видны в таких областях права, как между-
народное право и Конституция.

4. Прецедент
Как известно, юридический прецедент – 

это механизм индивидуального разрешения 
спора, имеющего общее юридическое зна-
чение, через соответствующий уполномо-
ченный орган государства.

Наиболее распространенными видами 
юридических прецедентов являются:

– административный;
– судебный;
– процедурный [5, с. 110].
В большинстве стран прецедент игра-

ет важную роль среди источников права. 
Административный прецедент относится 
к определенным правовым положениям, 
выраженным в действиях административ-
ных органов или административно-судеб-

ных органов в процессе решения правовых 
вопросов в ситуациях, когда отсутствует 
законодательное регулирование или име-
ется неопределенность, и служит образцом 
для решения. Последующие администра-
тивные дела носят аналогичный характер. 
К примеру, В. Лазарева считает, в юри-
спруденции, принимая прецедент как ис-
точник права, изучают и ответственность 
в нем [6, c. 73]. Решение государственных 
органов, сравнивающее судебный преце-
дент конкретного судебного дела с ранее из-
вестным событием в общеобязательном по-
рядке. Этот источник права часто использу-
ется в англо-саксонской правовой системе.

5. Правовая доктрина
Доктрина – система теоретических по-

ложений об области явлений и система 
взглядов любого ученого или мыслителя. 
Правовая доктрина – это взгляды и мнения 
ученых-юристов по вопросам, связанным 
с правом. Также правовая доктрина – это 
представление о законе и справедливо-
сти правоведов, мыслителей, превращаю-
щих свои трактаты в юридические нормы, 
использующих их как правила поведе-
ния (санкционированные государством). 
Он использовался во многих предыдущих 
случаях. Понятия древнеримских и грече-
ских ученых применялись в развитом вари-
анте во многих нормах. Ссылки на правовые 
доктрины часто встречаются в англо-сак-
сонской системе. В настоящее время му-
сульманские правовые доктрины (иджма) 
используются в арабских странах как источ-
ник право. Как показывает практика, юриди-
ческая доктрина в качестве источника права 
широко применяется при разрешении иму-
щественных, брачных и семейных споров 
в большинстве исламских стран. В странах 
с мусульманской правовой системой мнения 
мусульманских улемов признаются источ-
ником права при толковании священных му-
сульманских книг, таких как Коран и Сунна.

Правовая доктрина – это не только из-
учение права, но и результат толкования 
правовых норм [7, с. 61].

6. Религиозные тексты
Роль религии в жизни общества во всех 

рабовладельческих и феодальных странах 
была велика. Она оказала значительное вли-
яние на государственную политику, в том 
числе на законодательную арену. Религиоз-
ные группы имели настолько большое влия-
ние, что государство не хотело идти против 
них, поэтому они часто приобретали рели-
гиозный характер, придавая религиозным 
кодексам юридическую силу. Источники 
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этих законов в основном связаны с ислам-
скими законами, которые обычно имеют ре-
лигиозную основу.

Определение круга источников раз-
личных правовых систем имеет решающее 
значение для выявления многих явлений 
правовой реальности. В частности, форма 
закона влияет на выбор метода правово-
го регулирования; форма закона определя-
ет нормальность, степень обязательности 
и юридическую силу различных норматив-
ных актов. В современном мире религи-
озные организации являются источником 
права в исламских странах (Коран), инду-
истских странах (Шастра, Веды) и Ватикане 
(Библия). Однако в этих странах норматив-
но-правовой акт также получает все боль-
шее распространение.

Целями данной работы являются все-
стороннее исследование, раскрытие поня-
тия и правовых характеристик источников 
права, определение основных функций ис-
точников права, разработка структурных 
видов источников и демонстрация их право-
вой значимости.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследова-

ния составила методика, способная решить 
поставленную задачу и достичь цели ис-
следования. В частности, использовались 
такие общенаучные методы, как историко-
правовой метод, сравнительный метод, ме-
тод системно-структурного анализа. При  
написании данной статьи в качестве мето-
дов получения новых знаний применялись 
сравнение, аналогия, анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, абстракция.

Теоретическую основу исследования 
составили труды некоторых авторов. М.И. 
Абдулаев дает общую характеристику ис-
точников права при исследовании термина 
«источники права». Далее автор использо-
вал труды ученого В.М Баранова как мате-
риал, имеющий непосредственное отноше-
ние к данной статье. Указанный автор по-
пытался провести исследование в истори-
ко-правовом направлении, считая, что «…
исторически сложилось так, что первыми 
источниками права в истории человече-
ства являются обычаи». В настоящее время 
к проблемам в сфере применения обыча-
ев при осуществлении юридических дей-
ствий в различных отраслях посвящены 
труды ученого В.Д. Перевалова. Также теме 
«обычное право как источник права» посвя-
щены многолетние труды юриста-историка 
Б.И. Борубашева, обширно исследовал тему 
«судебные прецеденты» В.В. Лазарев. Так-
же бротшую роль сыграли работы М.Н. Мар-
ченко как источники права.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате этого исследования хо-
телось бы сказать, что правовые формы 
как виды источников права имеют большое 
значение для укрепления верховенства за-
кона в государстве. Юридическая наука 
должна реализовываться путем создания 
доступных качественных предложений 
по совершенствованию источников права. 
Также важно учитывать мнения и предложе-
ния ученых при формировании эффектив-
ной системы источников права. Хотелось 
бы отметить необходимость для авторов 
дать практические рекомендации по иссле-
дуемой теме и указать направление даль-
нейшего развития.

Кроме того, выявленные в ходе исследо-
вания материалы введены в процесс обуче-
ния в таких областях, как история, история 
отечественного государства и права, теория 
государства и права, римское право, история 
политических и правовых учений, история 
государства и права зарубежных стран и т.д.

Каждое правовое государство имеет 
свои источники права. В англосаксонской 
правовой системе основным источником 
права является юридический прецедент. 
А в романо-германской правовой системе 
используются нормативно-правовые акты. 
В мусульманских странах религиозные тек-
сты применяются как источник права.

Понимание термина «источник права» 
обусловлено тем, что в обществе существу-
ют различные взгляды и разное понимание 
права. Если в основе правосознания лежит 
нормативный подход, а правовые источни-
ки обычно определяются законотворческой 
деятельностью – это правовая деятельность 
государства. В общей юридической науке 
источник права – это понятие, занимающее 
особое место и особый институт, который 
долгое время остается спорным и в насто-
ящее время является предметом дискуссии. 
В то же время в научной литературе ученые 
подчеркивают, что источник права является 
важным понятием и различные исследова-
ния происхождения права как юридическо-
го института весьма значимы [8, с. 13–14]. 
Несмотря на это, они всегда были и остают-
ся очень важными факторами влияния на об-
щественные отношения и различные обще-
ственно-политические институты по сравне-
нию с неправильными средствами [9, с. 133].

Заключение

Источником права является появление 
правовых норм и права для укрепления го-
сударство. В некоторой юридической ли-
тературе источник права и правовая форма 
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считается синонимами, в других местах 
они рассматриваются отдельно. 

Источник права – фактор, определяю-
щий содержание правовой нормы и зако-
на. Форма права есть его внешнее прояв-
ление, если нормы рассматривать как силу 
и основу является. Источники права имеют 
официальный характер и реализуются пу-
тем правотворчества (когда нормативные 
акты принимаются уполномоченными го-
сударственными органами) или санкцио-
нирования (государственные органы в том 
или ином виде одобряют социальные нор-
мы и придают юридическую силу). Для того 
чтобы определить источники права, не-
обходимо его признание государством, т.е. 
обязанность всех государственных органов 
соблюдать и исполнять закон или в против-
ном случае судебные органы, как основа-
ние для принятия решений вышестоящи-
ми судами. Применение – это признание 
правовых норм как в письменной форме, 
так и по смыслу. Кроме того, легальные ис-
точники должны быть социально легитим-
ными. Это законный и т.п. в этом обществе. 
Общество больше озабочено регулировани-
ем отношений должны уметь распознавать 

нормы. Источники права историчны по от-
ношению к форме государства, в зависи-
мости от религиозного пути они будут на-
ходиться в разных состояниях и их состав 
не будет постоянным.
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