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ПРИГЛАШЕННЫЙ АВТОР. OPEN-ARTICLE  

УДК 378.637  
ББК Ч448.904 ГСНТИ 14.01.11 Код ВАК 13.00.01 

Бенин Владислав Львович, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы; 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 3а; e-mail: benin@lenta.ru 

НА ПЕРИФЕРИИ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагоги; педагогическое образование; подготовка будущих педагогов; педа-
гогические профессии; федеральные государственные образовательные стандарты; компетентност-
ный подход; кризис образования.  

АННОТАЦИЯ. В большинстве профессиональных сфер деятельности абитуриент прежде всего выби-
рает профессию и уже затем определяет специальность. В педагогических вузах, тем более в классиче-
ских университетах, дело обстоит иначе. Здесь абитуриент прежде всего выбирает специальность, а 
профессия учителя приобретается как бы попутно. Но и преподавателями специальных кафедр ос-
новное внимание также обращается на специальность, а не на профессию. В итоге мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда студентов, далеко не все из которых хотят получить учительскую профессию, готовят 
к ней преподаватели, далеко не все из которых сами хотели бы заниматься этой профессией. При этих 
условиях выпускать качественного специалиста-педагога можно на основе четких стандартов и их 
неукоснительного выполнения. Но многие параметры предусмотренных ФГОС компетенций оказы-
ваются неподвластны метрологии, а частота появления «стандартов» совершенно не соответствует 
инерционности системы образования как социального института. Своей неконкретностью ФГОС 
представляют собой скорее требования, пожелания, но не стандарты, что порождает многие пробле-
мы подготовки педагогов как объективного, так и субъективного свойства. 

Benin Vladislav L'vovich, 
Professor, Head of Department of Cultural and Socio-economic Disciplines, Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmully, Bashkortostan, Russia. 

PEDAGOGICAL INVESTIGATION: DETERMINING BOUNDARIES 

KEYWORDS: teachers; pedagogical education; teacher’s training; pedagogical profession; federal state ed-
ucational standard; competence-based approach; crisis of education.  

ABSTRACT. In most professional spheres of activity, the enrollee first of all chooses a profession and then de-
termines the specialty. In pedagogical and classical universities, the situation is different. Here, the enrollee, 
first of all, chooses a specialty, and the profession of the teacher is acquired, as it were, along the way. But the 
teachers of the special departments also focus on the specialty, and not on the profession. As a result, we are 
faced with a situation where students, not all of whom want to get a teaching profession, are trained by teach-
ers, not all of whom would like to follow this profession. Under these conditions, it is possible to produce a 
high-quality specialist-teacher on the basis of clear standards and their strict implementation. But many pa-
rameters of FSES-mandated competencies are not subject to metrology, and the frequency of the appearance 
of "standards" does not correspond at all with the inertia of the education system as a social phenomenon. By 
their non-specific nature, FSES’s are more likely to be requirements, wishes, but not standards, which gener-
ates many problems of training teachers as objective and subjective properties. 

ообразно взглядам педагогической 
культурологии [5, с. 145] в основе 

конкретных форм и методов профессио-
нальной деятельности субъектов педагоги-
ческого процесса всегда лежит определен-
ный исторически сформировавшийся соци-
окультурный комплекс. Его механизмы и 
закономерности функционирования оказы-
вают определяющее, хотя и не всегда пря-
мое воздействие на систему образования, 
задавая границы ее воспитательных и обра-
зовательных возможностей. Но классиче-
ская педагогическая наука эти механизмы, 
закономерности и границы не исследует. Не 
случайно даже руководители ВАК вынуж-

дены были признавать: «Педагогическая и 
психологическая науки не могут игнориро-
вать своеобразный вызов со стороны других 
научных направлений и дисциплин, изуча-

ющих человека и его развитие  экзистен-
циализма, социальной антропологии, фе-
номенологии, когнитологии, культуроло-
гии, социологии, семиотики, информатики. 
Требуется выработать определенное отно-
шение к полученным в этих научных обла-
стях представлениям, более энергичной ра-
боты «на стыке» с ними» [13, с. 11].  

Отсюда вытекает, что изучение педаго-
гической практики, игнорирующее упомя-
нутый социокультурный комплекс (а это, 

С 

 

© Бенин В. Л., 2017 
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увы, типично для нашей педагогической 
теории), не может быть исчерпывающим. 
Оно тесно интегрировано с другими наука-
ми и не ограничивается только традицион-
ной психологией. Это экономика, социоло-
гия, культурология, история, лингвистика и 
т. п., т. е. те стыковые зоны, которые не 
находятся в центре внимания большинства 
педагогов-исследователей, почему я и опре-
деляю эти зоны как периферию педагогиче-
ской науки. Однако их периферийное по-
ложение не делает их менее реальными. 
Несколько таких «картинок с периферии» я 
и осмелюсь предложить читателю. 

Картинка первая. О приходящих учить-
ся в педагогические вузы.  

Начнем с тривиального, разведем по-
нятия – «профессия» и «специальность». 
Профессия (от лат. professio – официально 
указанное занятие) – это определенный вид 
трудовой деятельности человека, владею-
щего комплексом теоретических знаний и 
практических навыков, приобретенных в 
результате специальной подготовки и опы-
та работы. Наименование профессии опре-
деляется характером и содержанием работы 
или применяемыми предметами труда. 
Профессии подразделяются на специально-
сти. Специальность (от лат. species – род, 
вид) – вид занятий в рамках одной профес-
сии (например, профессия – врач, специ-
альность – терапевт либо педиатр; профес-
сия – учитель, специальность – математика 
либо физкультура) [11]. 

В большинстве профессиональных сфер 
деятельности абитуриент прежде всего вы-
бирает профессию (военный, врач, инженер) 
и уже затем определяет специальность (тан-
кист или пограничник, терапевт или хирург, 
инженер-технолог по обработке металлов 
давлением или инженер-технолог по обра-
ботке металлов резанием). В педагогических 
вузах (тем более – в классических универси-
тетах, которые в результате известной «оп-
тимизации» стали главной кузницей педаго-
гических кадров) за редким исключением 
дело обстоит иначе. Здесь абитуриент преж-
де всего выбирает специальность (филоло-
гия или химия), а профессия (учитель) идет 
как бы «в нагрузку», что показывают и дан-
ные по трудоустройству, и социологические 
исследования [8].  

На первый взгляд, проблема решается 
за счет активизации педагогической про-
фориентации в школе. Я не считаю, что 
этим не надо заниматься. Но даже за рам-
ками вопроса оплаты учительского труда, 
после «Школы», «Физрука» и географа с 
его глобусом, это − паллиативное предло-
жение именно потому, что с тех пор изме-
нились социокультурные условия. Да и 
принимать лишь профессионально ориен-

тированных студентов сегодня, когда для 
многих вузов реальна проблема недобора 
даже на бюджетные места, может разве что 
камикадзе. 

Итак, для меня аксиоматично, что да-
леко не все наши студенты ориентированы 
на педагогическую профессию. Но это толь-
ко одна половина аксиомы. Есть и вторая. 
Преподавателями специальных кафедр ос-
новное внимание также обращается на спе-
циальность, а не на профессию. И это не 
удивительно, поскольку значительная часть 
преподавателей или не имеет базового пе-
дагогического образования, или сама полу-
чила его не ради профессии, а ради специ-
альности. 

В итоге мы сталкиваемся с парадок-
сальной ситуацией: студентов, далеко не 
все из которых хотят получить учитель-
скую профессию, готовят к ней препода-
ватели, далеко не все из которых сами хо-
тели бы заниматься этой профессией.  

Здесь я позволю себе несколько откло-
ниться от темы и задать крамольный во-
прос. Не в этом ли глубинные подсозна-
тельные корни нашей повальной любви к 
компьютерно-дистанционным технологиям 
обучения? Хотя в публикациях (отнюдь не 
дилетантов!) уже отмечается: 

 и то, что вследствие этого теряется 
одна из главных особенностей учебного 
процесса – его индивидуальный и автор-
ский подход в передаче не информации, но 
знаний [6, с. 24];  

 и то, что технологии без профессор-
ско-преподавательского состава вряд ли 
станут результативными, они по инерции 
могут лишь сохранить угасающий без экзи-
стенциальной подпитки живых преподава-
телей результат [14];  

 и то, наконец, что следующим эта-
пом отечественного образования на этом 
пути станет его сворачивание и денациона-
лизация (замена иностранным), причем не 
самого хорошего качества, поскольку про-
фессура в таком дистанционном варианте 
будет представлена только своими про-
граммно-технологическими эрзацами, не 
будет прямо взаимодействовать со студен-
тами («Но именно в этом – экзистенциаль-
но «нагруженном» – непосредственном 
взаимодействии происходит интенсивное 
личностное развитие студентов. А личност-
ное развитие – «материя» высокоиндиви-
дуализированная, к общим знаменателям 
не сводимая») [3, с. 16]. 

Возможно, после значительного числа 
исследований о пользе компьютерных тех-
нологий в образовании пришло время па-
рочку работ посвятить научно обоснован-
ным границам их применения? 
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Но вернемся к подготовке студентов к 
педагогической профессии, тем более что 
профессия носит массовый характер, а ро-
дители (и не только они) требуют по штуч-
ному Сухомлинскому в каждый класс.  

Картинка вторая. О стандартах, по ко-
торым мы учим. 

Редуцируем ситуацию на промышлен-
ное производство, в терминах которого мы 
все чаще говорим, решая вузовские про-
блемы1. Представим себе, что речь идет о 
выпуске массовой продукции, от которой 
потребитель ожидает штучной эксклюзив-
ности. Очевидно, следует признать, что его 
ожидания беспочвенны. Массовая продук-
ция никогда не сравнится со штучной вы-
делкой. Но соответствовать определенному 
(и достаточно высокому) уровню качества 
она должна. 

Допустим, мы имеем не лучшего каче-
ства сырье и не самых лучших обработчи-
ков оного. Что позволит при этих условиях 
выпускать в целом качественную продук-
цию? Разумеется, создание четких произ-
водственных стандартов и их неукосни-
тельное выполнение. Стандарт − это такой 
нормативный документ, в котором опреде-
лен основной комплекс правил, норм, тре-
бований к стандартизуемому объекту, в ко-
тором подразумевается многократное ис-
пользование этих требований и определя-
ются основные характеристики продукции, 
правила применения и характеристики 
производственных процессов, а также даль-
нейший жизненный цикл продукта [2].  

Таких стандартов у нас, как известно, 
уже три поколения. Но в литературе по-
следнего времени отмечается их несоответ-
ствие общепринятым характеристикам 
стандарта как нормативного документа [10, 
с. 38]. В таком документе должен быть 
определен основной комплекс правил, 
норм, требований к стандартизуемому объ-
екту, должно быть предусмотрено много-
кратное использование этих требований и 
должны быть определены основные харак-
теристики продукции и правила ее измере-
ния, установлены характеристики произ-
водственных процессов, а также технологии 
обучения. «Однако сегодня отсутствуют не 
только терминологическое взаимопонима-
ние в сферах образования и труда, отсут-
ствует и ясность в оценке качества подго-
товки специалистов в понятиях профессио-
нальных компетенций, которых и недоста-
точно, и непонятно как их использовать в 
условиях постоянной реструктуризации 

                                                             
1 Мы говорим о том, что «образовательный процесс в вузе 

должен в максимальной степени моделировать условия ре-
ального производства» и на уровне подзаконных докумен-

тов требуем производства некого продукта, который можно 

было бы продать. 

учреждений образования, создания разно-
образных производственных кластеров, ме-
няющегося взаимодействия системы про-
фессионального образования и работодате-
ля, сферы образования и труда в целом» [9, 
с. 38]. Отсюда вывод: «Все стандарты несо-
вершенны и стремительно устаревают, по-
этому работа, связанная с их корректиров-
кой, превратилась в своеобразный регуля-
тивный невроз» [1, с. 128]. 

На поверку выходит, что названные 
документы представляют собой скорее тре-
бования, пожелания, но никак не стандар-
ты. Разработчики не прилагают к ним соот-
ветствующий измерительный инструмента-
рий, программы и технологии формирова-
ния необходимых умений, методологию 
проектирования образовательного процесса 
и т. п. Многие параметры предусмотренных 
ФГОС компетенций оказываются непод-
властны метрологии, а частота появления 
стандартов совершенно не соответствует 
инерционности системы образования как 
социального института. 

Не этим ли определяется несметное 
число компетенций, простым делением 
множащихся от кандидатской к кандидат-
ской? Сегодня трудно найти диссертацию, 
автор которой не множил бы их число. На 
фоне этой повальной «компетенциализа-
ции всей страны» даже как-то неудобно ци-
тировать И. П. Смирнова: «Если обратиться 
к первоисточникам компетентностного 
подхода, то станет ясно, что компетенции 
характеризуют способность человека вы-
полнять социальные, а не предметные дей-
ствия. Поэтому, например, словосочетание 
"математическая компетентность" звучит 
почти также бессмысленно, как и "добро-
желательность в интегральном исчисле-
нии"» [7, с. 48]. 

Возможно, после значительного числа 
исследований о пользе компетентностного 
подхода пришло время парочку работ по-
святить научно обоснованным границам его 
применения? 

Картинка третья. Каковы условия реа-
лизации стандартов преподавателями педа-
гогических вузов?  

Они мало отличаются от условий вузов 
иной направленности, а потому аналогичны 
ситуации в иных преподавательских «цехах». 

На мой взгляд, особый интерес в этом 
плане представляют результаты исследова-
ний экономистов и социологов, среди кото-
рых я бы выделил статью доктора экономи-
ческих наук М. В. Курбатовой и кандидата 
технических наук Е. С. Каган (Кемеровский 
госуниверситет) с говорящим названием 
«Оппортунизм преподавателей вузов как 
способ приспособления к усилению внеш-
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него контроля деятельности». В очень крат-
ком изложении ее тезисы таковы. 

Внедрение новых государственных 
стандартов и сопровождающих их новаций 
вузовского менеджмента сопровождается 
трансформацией институциональной при-
роды вуза и коренным изменением положе-
ния преподавателей. Вузовские коллективы 
перестают рассматриваться как особый фак-
тор формирования образовательной и науч-
ной среды, значимой для обеспечения эф-
фективности деятельности преподавателей, 
за аксиому принимается тезис об их взаимо-
заменяемости и мобильности [4, с. 118].  

Для вузов устанавливаются правила 
деятельности, основанные на создании 
формализованной системы подотчетности и 
мониторинга. Выстраивается цепочка «ра-
боты на показатель», охватывающая все 
уровни управления и работающая на «ими-
тацию создания эффективной системы 
высшего образования» [8, с. 104]. Такое по-
ложение, по мнению голландского исследо-
вателя Ю. Эндерса, приводит «к однобоко-
сти, формированию утилитарного кратко-
срочного мышления, жесткому определе-
нию целей, измеримым результатам, «кли-
ентизации» студентов и «депрофессиона-
лизации» преподавателей» [15, с. 222]. 

Неизбежным результатом этого стано-
вится расширение используемых препода-
вателями практик «следования своим инте-
ресам», современной экономической 
наукой определяемое как оппортунизм [12, 
с. 43-44]. 

В итоге коллеги-социологи приходят к 
неутешительному выводу: «Реформирова-
ние российской системы высшего образова-
ния сопровождается изменением институ-
циональной природы вузов, их превраще-
нием в клиентоориентированные организа-
ции, формирует новые стимулы деятельно-
сти для администрации вузов и преподава-
телей. Их встраивание в агентскую цепочку 
подотчетности сопровождается принципи-
альным изменением в практиках «следова-
ния своим интересам». В зависимости от 
накопленных запасов человеческого и со-
циального капитала, а также от ресурсных 
возможностей отдельных вузов они выби-

рают разные стратегии следования своим 
интересам, различающиеся по уровню от-
лынивания в разных направлениях дея-
тельности. Все это сопровождается ухудше-
нием академической среды, ограничением 
академических свобод и снижением акаде-
мических стандартов» [4, с. 133-134]. 

Незатихающие общественные споры о 
целях, ходе и результатах реформы образо-
вания демонстрируют явную социальную 
заинтересованность в ее освобождении от 
чиновничьего диктата и келейности. При 
этом всем, кроме администраторов от обра-
зования, виден ее затянувшийся системный 
кризис. Неангажированные исследователи 
отмечают, что поток административных 
управляющих воздействий, часто необосно-
ванных, усиливает давление на педагогов-
практиков, реально решающих задачи об-
разования, и этим увеличивает деструктив-
ность педагогической практики. Два деся-
тилетия модернизации отечественного об-
разования показали, что осуществляемые 
преобразования не снижают числа проти-
воречий; учебно-воспитательный процесс в 
образовательных учреждениях часто идет 
путями механической компьютеризации, 
ЕГЭ-изации, профили- (профано-?) зации, 
проб и ошибок или по инерции. Указанные 
пути и способы не создают единую основу, 
которая устраивала бы и педагогов, и обу-
чающихся, и родителей. 

Не претендуя на решение всей пробле-
мы, ограничусь локальным вопросом. Воз-
можно, после значительного числа иссле-
дований об изменении системы управления 
российскими вузами пришло время парочку 
работ посвятить проработке вопроса о ко-
личестве минимально необходимой и до-
статочной документации для обеспечения 
учебного процесса – хотя бы в целях мини-
мизации издержек от оппортунизма препо-
давателей? 

Разумеется, это далеко не все пробле-
мы, встающие на периферии педагогиче-
ской науки и влияющие на нее. Но если я 
убедил уважаемого читателя в том, что о 
них стоит задуматься, то не зря отнимал его 
время. 
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АННОТАЦИЯ. Каникулярная педагогика как особая область теории и практики обладает богатым 
опытом культурной, оздоровительной и др. деятельности, но динамично меняющаяся социокультур-
ная ситуация ставит новые задачи, побуждает к обновлению педагогических ресурсов, соответствую-
щих социальным, техническим и иным запросам XXI века. В ответ на эти вызовы времени в Екате-
ринбурге с 4 по 7 апреля 2017 года был проведен Второй межрегиональный Форум руководителей и 
педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул», организованный 
при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», Департамента по Молодеж-
ной политике Свердловской области, ГБУ Центр «Юность Урала», ГАУДО СО «Дворец молодежи». К 
задачам форума были отнесены осмысление проблем воспитания детей и подростков в каникулярный 
период, обобщение опыта работы в сфере организации отдыха и оздоровления детей; обоснование и 
систематизация теоретических и практических подходов в программном обеспечении каникулярного 
периода, в научно-методическом сопровождении детей в таких значимых для воспитания детей обла-
стях, как здоровье, познание, отдых; прогнозирование тенденций развития области первичной социа-
лизации (прежде всего в каникулярное время) для детей на территории Свердловской области и в 
других регионах. Как показывает теория и практика, каникулярная педагогика сегодня становится 
специфическим ресурсом для реализации идей доступности, непрерывности, инновационности обра-
зования детей и подростков. Форум «Россыпи уральских каникул» показал, с одной стороны, нарабо-
танный в этой сфере опыт деятельности, а с другой – обозначил актуальные направления для даль-
нейшего развития такой социально значимой отрасли, как оздоровление, организация досуговой и 
трудовой занятости детей и подростков в каникулярный период.  
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ty, Ekaterinburg, Russia. 

VACATIONS IN THE URALS: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 

KEYWORDS: pedagogy of holidays; health improvement camps for children; camps for children; chil-
dren’s rest; organization of leisure time; work. 

ABSTRACT. Vacations pedagogy as a special field of theory and practice has a rich experience of cultural, 
health-preserving and other activity, but the dynamically changing socio-cultural environment sets new 
challenges and stimulates to renovation of pedagogical recourses matching social, technical and other de-
mands of the 21st century. In accordance with these challenges, a Forum of leaders and pedagogues of re-
habilitation centers of kids “Riches of the Urals Vacations” was held under the supervision of the Ministry 
of General and Special Education of Sverdlovsk Oblast, State Pedagogical University, the Department for 
Youth Policy of Sverdlovsk Oblast, the State Budgetary Institution “The Youth of the Urals”, “and Youth 
Palace”. The Forum targeted at the issues of conceptualization of the education of kids and teenagers dur-
ing vacations, of generalization of the practical experience in the sphere of children’s health; generalization 
and systematization of theoretical and practical approaches in soft-ware backup of the vacation period, in 
scientific-methodological support for children in such significant spheres as health, cognition, leisure; pre-
diction of the development trends in the sphere of primary socialization (first of all during vacations) of 
children of the Sverdlovsk Oblast and other regions. Theory and practice show that vacations pedagogy is 
becoming a specific resource for the realization of the ideas of accessibility, continuity and innovation of 
education of children and teenagers. The Forum “Riches of the Urals Vacations” showed, on the one hand, 
the experience obtained in our experiment, and, on the other hand, it outlined important avenues of fur-
ther development of so socially significant branches of health-improving, organization of leisure and labor 
activity of children and teenagers during vacations. 

опросы воспитания подрастающего 
поколения неразрывно связаны со 

стратегией национального развития страны 
и являются частью государственной поли-В 
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тики, о чем говорится в «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», а также в федеральном за-
коне «Об образовании в РФ». 

В области каникулярной педагогики 
накоплен достаточный опыт культурной, 
оздоровительной работы, но динамично 
меняющаяся социокультурная ситуация 
ставит новые задачи, побуждает к обновле-
нию педагогических ресурсов, соответству-
ющих социальным, техническим и иным 
запросам XXI века. 

В ответ на эти вызовы времени в Ека-
теринбурге с 4 по 7 апреля 2017 года был 
проведен Второй межрегиональный Форум 
руководителей и педагогов организаций от-
дыха и оздоровления детей «Россыпи 
уральских каникул», организованный при 
поддержке Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти, ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», 
Департамента по Молодежной политике 
Свердловской области, ГБУ Центр «Юность 
Урала», ГАУДО СО «Дворец молодежи».  

В рамках данного Форума были не толь-
ко организованы встречи практиков канику-
лярной педагогики, но и проведена Межре-
гиональная научно-практическая конферен-
ция «Уральские каникулы: здоровье, позна-
ние, отдых». В работе конференции приняли 
участие заместитель губернатора Свердлов-
ской области П. В. Креков, председатель ко-
митета по социальной политике Законода-
тельного собрания Свердловской области 
В. В. Погудин, министр общего и профессио-
нального собрания Свердловской области 
Ю. И. Биктуганов, директор Центра эконо-
мики образования А. Б. Вифлеемский, пред-
седатель Экспертного совета по воспитанию 
при Комитете по образованию и науке Гос-
думы России С. В. Тетерский, директор 
Научно-практического центра Международ-
ного союза детских общественных объеди-
нений «Союз пионерских организаций – Фе-
дерация детских организаций» И. И. Фриш-
ман, исполнительный директор межрегио-
нальной общественной организации «Со-
действие детскому отдыху» Г. С. Суховейко и 
др. Кроме того, участниками конференции 
стали представители региональных и муни-
ципальных органов образования, социаль-
ной и молодежной политики, физической 
культуры и спорта, специалисты системы со-
циальной защиты, руководители и специа-
листы организаций отдыха и оздоровления 
детей, педагоги дополнительного образова-
ния и многие другие.  

Задачи конференции в соответствии с 
направленностью всего Форума были опре-
делены следующим образом: 

- осмысление проблем воспитания де-
тей и подростков в каникулярный период, 
обобщение опыта работы в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей;  

- обоснование и систематизация теоре-
тических и практических подходов в про-
граммном обеспечении каникулярного пе-
риода, в научно-методическом сопровожде-
нии детей в таких значимых для воспита-
ния детей областях, как здоровье, познание, 
отдых;  

- прогнозирование тенденций развития 
области первичной социализации (прежде 
всего в каникулярное время) для детей на 
территории Свердловской области и в дру-
гих регионах. 

Обращаясь к вопросам, связанным с 
обоснованием и систематизацией теорети-
ческих и практических подходов в про-
граммном обеспечении каникулярного пе-
риода, участники конференции познакоми-
лись с докладами А. Б. Вифлеемского, док-
тора экономических наук, директора Цен-
тра экономики образования, Е. В. Корота-
евой, доктора педагогических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой педагогики и 
психологии детства УрГПУ, С. А. Ново-
селова, доктора педагогических наук, про-
фессора, директора института педагогики и 
психологии детства УрГПУ, Е. М. Клепико-
вой, руководителя департамента образова-
тельных программ г. Москва НП «Лифт в 
будущее».  

Результаты обобщения практического 
опыта работы в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, проблем воспитания 
детей и подростков в каникулярный пери-
од, прогнозирования тенденций развития 
каникулярной педагогики нашли свое от-
ражение в сборнике научных материалов 
Межрегиональной научно-практической 
конференции «Уральские каникулы. Здо-
ровье. Познание. Отдых. Актуальные про-
блемы летней оздоровительной кампании 
для детей и подростков» (Екатеринбург, 
2017, 238 с.). В материалах представлены 
общие и частные вопросы, раскрывающие 
теоретические и практические подходы к 
организации летнего отдыха детей, освеще-
ны возможности образовательной деятель-
ности в каникулярный период, описано 
разнообразие воспитательных практик, ре-
ализуемых в летний период, включая и во-
просы психолого-педагогического сопро-
вождения детей и подростков. Сборник ре-
комендован в качестве практикоориентиро-
ванного пособия руководителям, педаго-
гам-практикам, вожатым, непосредственно 
принимающим участие в реализации лет-
ней оздоровительной кампании, а также со-
ответствующим специалистам системы об-
разования. 
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Сборник включает пять разделов. 
Раздел 1 – «Летняя кампания: общие 

вопросы теории и практики». Здесь осве-
щаются как вопросы, связанные с пробле-
мами государственного регулирования ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей [1], 
так и более конкретные аспекты: организа-
ции летних каникул для детей и подростков 
в Свердловской области [4], деятельность 
Центра «Юность Урала» в организации от-
дыха и оздоровления детей, особенности 
проведения летней кампании в условиях за-
городного лагеря, на летних площадках при 
клубах по месту жительства и т. д.  

Раздел 2 – «Возможности образова-
тельной деятельности в каникулярный пе-
риод». Этот раздел посвящен актуальной для 
современной системы образования проблеме 
трансформации каникулярного досуга в об-
разовательную сферу, не повторяющую 
школьную программу, но способствующую 
расширению кругозора детей и подростков. 
Поэтому здесь описаны формы познаватель-
ных занятий с дошкольниками в летний пе-
риод, организация процесса познания деть-
ми малой родины в летнем лагере [10], фор-
мы и содержание формирования ребенка 
как читателя [5], модели организации раз-
вивающего отдыха для детей [7] и т. д.  

Раздел 3 – «Воспитательные практи-
ки в период летнего отдыха детей». Дан-
ный раздел – самый большой как по коли-
честву материалов, так и по разнообразию 
охваченных направлений, актуальных для 
сферы организации летнего отдыха детей. 
Это касается вопросов патриотического, ду-
ховно-нравственного воспитания детей [11], 
проблем, связанных с реализацией здоро-
вого образа жизни, экологического воспи-
тания, формирования гражданской пози-
ции в формате профсоюзных смен [8], ор-
ганизацией досуга детей и т. д.  

Раздел 4 – «Проблемы психолого-педа-
гогического сопровождения ребенка в кани-
кулярный период». В последнее время одной 
из острых проблем в воспитательной обла-
сти становится вопрос коммуникации и са-
мопознания в подростковый период. Как 
сделать так, чтобы адаптация ребенка к 
условиям детского лагеря прошла наименее 
болезненно? Какими средствами располага-
ют современные педагоги в работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья, для организации полноценного 
отдыха в летний период? Каковы возможно-

сти деятельности педагога-психолога в спе-
цифических условиях загородного лагеря? В 
большей или меньшей степени ответы на эти 
вопросы представлены в данном разделе.  

Раздел 5 – «Педагогические кадры для 
оздоровительной кампании: подготовка, 
управление, ресурсы». Не менее важным 
вопросом в обеспечении качественного от-
дыха в период летних каникул является 
проблема кадров. В представляемом разде-
ле затронуты самые разные аспекты: от си-
стемы кадровой политики в целом [3; 6] до 
частных вопросов целенаправленной под-
готовки вожатых [1] для работы в загород-
ном детском оздоровительном лагере.  

Итак, разнообразие представленных 
материалов Межрегиональной научно-
практической конференции «Уральские ка-
никулы. Здоровье. Познание. Отдых. Акту-
альные проблемы летней оздоровительной 
кампании для детей и подростков» свиде-
тельствует как о многоаспектности обсуж-
даемой проблемы, так и о повышенном 
внимании со стороны педагогов к вопросам 
содержательного программного наполне-
ния этого периода, поиска оптимальных 
форм организации досуга и занятости детей 
в период летних каникул и т. д. 

Все это является адекватным ответом 
на запросы, обозначенные в Федеральной 
целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы, где среди значимых ре-
зультатов говорится о том, что должны быть 
«разработаны и внедрены во всех регионах 
современные модели организации отдыха и 
оздоровления детей, дополнительного об-
разования детей в каникулярный период». 

Каникулярная педагогика является 
специфическим ресурсом для реализации 
идей доступности, непрерывности, иннова-
ционности образования детей и подростков, 
потенциал которого не до конца раскрыт в 
образовательной практике. Поэтому прове-
денный в апреле 2017 года Второй межре-
гиональный Форум руководителей и педа-
гогов организаций отдыха и оздоровления 
детей «Россыпи уральских каникул», с од-
ной стороны,  показал наработанный в этой 
сфере опыт деятельности, а с другой – обо-
значил актуальные направления для даль-
нейшего развития такой социально значи-
мой отрасли, как оздоровление, организа-
ция досуговой и трудовой занятости детей и 
подростков в каникулярный период.  
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АННОТАЦИЯ. Обозначена важность патриотического воспитания как на федеральном, так и на ре-
гиональном (на примере Свердловской области) уровне. Подчеркивается, что существуют програм-
мы патриотического воспитания, учитывающие различную аудиторию (дошкольники, ученики 
школы и вуза и др.). Основное внимание статьи сконцентрировано на возможностях патриотиче-
ского воспитания в детском оздоровительном лагере. В статье представлена классификация подхо-
дов к патриотическому воспитанию в детском оздоровительном лагере. В рамках первого подхода в 
в детском оздоровительном лагере реализуются конкретные (чаще всего разовые) мероприятия, 
акции. К примеру, организовываются такие мероприятия, как конкурс чтецов «Русь, Россия, Родина 
моя!», концерт «Эхо той войны», викторина «Знаешь ли ты историю России?» и др. Второй подход 
напрямую связан с военно-патриотической или оборонно-спортивной направленностью в соответ-
ствующих лагерях для подростков. Чаще всего данный подход реализуется в профильных сменах, 
школьникам предлагается стать защитниками родины (разведчиками, партизанами в прошлом, 
пограничниками и т. д.). Третий подход обращен к истокам, поскольку ориентирован на воспитание 
у детей ценностного отношения к малой родине. Использование данного подхода подразумевает 
формирование патриотизма в процессе узнавания малой родины, т. е. места непосредственного 
проживания. Результатами познания детей и подростков являются эмоционально окрашенные 
представления (образы пейзажных явлений и предметов, этнокультурных явлений), осознание соб-
ственных действий по отношению к своей малой родине, субъективная значимость и идентифика-
ция себя с определенными значимыми местами, людьми, культурой, природой. Особое внимание в 
тексте статьи уделено детским оздоровительным лагерям, находящимся на территории Свердлов-
ской области. Все лагеря в своей деятельности используют описанные подходы к патриотическому 
воспитанию. 

Andryunina Anna Sergeevna, 
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ON PATRIOTIC EDUCATION AT A SUMMER CAMP FOR KIDS 

KEYWORDS: patriotism; patriotic education; health improvement camps for children; educational work; 
children’s rest; organization of leisure time. 

ABSTRACT. Patriotic education is important both on federal and regional levels. There are programs for 
patriotic education that focus on different audience (preschoolers, pupils and university students). The pa-
per pays special attention to the opportunities of patriotic education in summer camp for children. The pa-
per provides classification of approaches to patriotic education in summer camp. The first approach in-
cludes some events (usually held only once), for example contest of reciters “Ancient Russ, Russia, My 
Motherland!”, the concert “Echo of That War”, quiz “Do You Know Russia?”, etc. The second approach in-
cludes military and patriotic events for teenagers. Such approach is implemented in specialized sessions 
where the students try to be defenders of Motherland (intelligence officer, partisan or frontier guard). The 
third approach brings up love for the native region. This approach forms patriotic feelings to the native re-
gion, i.e. children’s birthplace. It results in emotional images about the native land in the minds of chil-
dren, realization of their attitude to the native land, identification with certain places, people, nature and 
culture. Attention is focused on children’s summer camp in Sverdlovsk Region. All the camps implement 
the approaches to patriotic education described above.  

ля современного российского обще-
ства воспитание патриотизма явля-

ется важнейшим условием социального раз-
вития и общественного прогресса. Поэтому 
перед социумом ставится задача подготовки 
гражданина, способного самостоятельно 
оценивать происходящее и строить свою де-
ятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Не случайно вопро-
сы патриотического воспитания поднимают-
ся практически во всех документах феде-

рального уровня, связанных с образованием: 
ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации до 2025 г., Концеп-
ция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, Стра-
тегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. и др.  

Вопросам, связанным с патриотиче-
ским воспитанием, уделяется особое вни-
мание и на региональном уровне. В Сверд-

Д 
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ловской области данная проблематика ре-
гламентируется законом Свердловской об-
ласти от 29 октября 2013 г. № 113-ОЗ 
«О молодежи в Свердловской области» [2], 
законом Свердловской области «О патрио-
тическом воспитании граждан в Свердлов-
ской области» (принят Законодательным 
Собранием Свердловской области 9 февра-
ля 2016 г.) [3], а также комплексной про-
граммой Свердловской области «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской 
области на 2014–2020 гг.» (принята Прави-
тельством Свердловской области 3 декабря 
2014 г.) [10].  

Под патриотизмом принято понимать 
наиболее значимую, непреходящую цен-
ность, нравственное качество человека, вы-
ражающееся в его преданности и любви к 
своей родине, осознание славы и величия 
родины, чувство присутствия духовной свя-
зи с ней, потребность и стремление уберечь 
в любых условиях ее честь и достоинство, 
своим вкладом укреплять ее независимость 
и могущество [12].  

Воспитание патриотизма призвано 
способствовать формированию гражданско-
го общества. Патриотическое воспитание 
выступает основополагающим социальным 
фактором укрепления российской государ-
ственности, консолидации российского об-
щества, обеспечения национальной без-
опасности, достижения российской граж-
данской идентичности населением страны, 
что определяет стратегию инновационного 
развития России. Идеалы, ценности и 
смыслы российского патриотизма состав-
ляют основу разработки современных мо-
делей и механизмов формирования у со-
временных поколений граждан России 
опыта служения отечеству и прежде всего 
готовности к его защите.  

Не вызывает сомнения, что эти ценно-
сти необходимо воспитывать на протяже-
нии всей жизни человека, поэтому сегодня 
особую значимость приобретают вопросы, 
связанные с патриотическим воспитанием. 
Общие вопросы патриотического воспита-
ния исследовались в трудах Н. И. Болды-
рева, В. В. Белорусовой, Н. К. Гончарова, 
Т. А. Ильиной, С. А. Макаренко, В. А. Сухом-
линского, К. Д. Ушинского, Д. Н. Щербако-
ва, А. В. Янковской и др. 

Вместе с тем в вопросах патриотическо-
го воспитания важно основываться на прин-
ципах природосообразности, культуросооб-
разности, личностного и возрастного под-
ходов. Не случайно существуют программы 
патриотического воспитания, ориентиро-
ванные на определенную аудиторию: 

- воспитание патриотизма на ступени 
дошкольного образования (работы О. А. Ар-

турской, А. С. Белкиной, Е. В. Коротаевой, 
Н. Г. Пантелеевой, С. В. Сотниковой и др.),  

- вопросы патриотического воспитания в 
процессе школьного обучения (труды 
И. А. Агаповой, Т. Д. Джишкариани, Г. Т. Еф-
ремовой, Е. Н. Пелеванюк, В. С. Шараховой, 
Е. В. Яндыбаевой и др.),  

- формирование и укрепление патрио-
тизма на уровне вузовского обучения (иссле-
дования Н. Б. Воронцовой, И. В. Клименко, 
Е. Н. Кучеровой, В. Ш. Набиева и др.). 

Однако формирование патриотизма 
возможно не только в области основного и 
вузовского образования, но и в области об-
разования дополнительного, каковым, 
например, является детский оздоровитель-
ный лагерь. Однако здесь формы и методы 
патриотического воспитания оказываются 
достаточно специфическими.  

Оказываясь в лагере, дети на 21 день 
изменяют свой привычный образ жизни, 
знакомятся с новыми людьми, учатся взаи-
модействовать со сверстниками в иных 
условиях, которые напрямую не связаны с 
учебной деятельностью (временный дет-
ский коллектив). Е. В. Коротаева, описывая 
детский лагерь как особую «территорию 
детства», обращает внимание на такие ха-
рактеристики, как высокая плотность собы-
тий в короткий срок с использованием раз-
нообразных видов деятельности для само-
реализации детей, преобладание соревно-
вательной направленности, наличие креа-
тивной атмосферы и т. д. Кроме того, пре-
бывание ребенка в детском оздоровитель-
ном лагере характеризуется высокой интен-
сивностью коммуникации, эмоционально 
насыщенным фоном, постижением цен-
ностных аспектов досуга и отдыха [6]. Все 
это создает особое поле для реализации 
различных воспитательных направлений, в 
том числе и патриотического направления. 
Это важно, поскольку у многих данный ас-
пект воспитания связан преимущественно с 
деятельностью образовательных организа-
ций, следовательно, упускаются возможно-
сти, которые может предоставить для детей 
и подростков досуговая сфера. 

В Свердловской области ежегодно в 
детских оздоровительных лагерях отдыхают 
примерно 44 тысячи школьников, что со-
ставляет примерно 10 % от их общего числа. 
На территории области действует более 70 
загородных детских лагерей (такие как ДОЛ 
«Звонкие голоса», ДОЗЛ имени Володи Ду-
бинина, ДОЛ «Актай», ДОЛ «Лесной руче-
ек» и др.), и в каждом из них реализуется в 
той или иной мере идея патриотического 
воспитания. 

Анализ работ, посвященных возможно-
стям патриотического воспитания в детских 
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оздоровительных лагерях, выявил наличие 
трех основных подходов:  

– подход, в рамках которого в детском 
оздоровительном лагере реализуются кон-
кретные (чаще всего разовые) мероприятия, 
акции; 

– подход, напрямую связанный с воен-
но-патриотической или оборонно-спортив-
ной направленностью в соответствующих 
лагерях для подростков; 

– подход, обращенный к истокам, по-
скольку ориентирован на воспитание у детей 
ценностного отношения к малой родине. 

1. В рамках первого подхода с детьми 
проводятся такие мероприятия, как конкурс 
чтецов «Русь, Россия, Родина моя!», возло-
жение цветов к мемориалу погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, организация 
концерта «Эхо той войны», викторина 
«Знаешь ли ты историю России?», посеще-
ние историко-этнографического парка 
«Земля предков» и др.  

Т. В. Перегудова предлагает использо-
вать в детском оздоровительном лагере при 
работе со старшеклассниками тренинги, 
лекционные и практические курсы, про-
смотр фильмов, викторины, конференции, 
круглые столы, диспуты, создание военно-
исторического фотомузея, ролевые игры, 
мастер-классы, концертные выступления, 
КВН, связанные с патриотическим воспита-
нием. Часть из представленных форм и ме-
тодов стоит реализовать только при работе 
со старшеклассниками, что обусловлено 
степенью их самосознания, уровнем зна-
ний, особенностями мышления и восприя-
тия [9]. Однако многое из представленного 
(к примеру, фотомузей, ролевые игры, ма-
стер-класс) можно применять и для детей 
более младшего возраста. 

Различные мероприятия или формы 
работы по формированию патриотического 
воспитания можно найти в исследовании 
И. О. Соколовой [11]. В детском оздорови-
тельном лагере дети занимаются журнали-
стикой, выпуская множество информаци-
онных продуктов, связанных с культурными 
и историческими событиями в жизни стра-
ны, биографиями великих русских деяте-
лей, описанием достижений России в науке 
и технике и т. д. Таким образом, большая 
часть предоставленных материалов призва-
на формировать ощущение гордости за 
свою страну. В авторском подходе И. О. Со-
коловой основным инструментом патрио-
тического воспитания является формиро-
вание медиаграмотности подрастающего 
поколения, так как именно она способству-
ет выработке навыков защиты от принци-
пов манипуляции сознанием аудитории, а 
значит, помогает избавиться от внешнего 
воздействия и сформировать собственное 

представление о своей родине и ее значи-
мости. 

Еще одним примером данного подхода 
является внедрение в уральских детских 
оздоровительных лагерях проекта «Равная 
величайшим битвам». В основе этого проек-
та лежит одноименный фильм, представля-
ющий собой четырехсерийную киноэпопею, 
повествующую об эвакуации промышлен-
ных предприятий и научных учреждений 
западных и центральных территорий СССР 
на Урал в годы Великой Отечественной вой-
ны. В рамках данного проекта детям от 12 
лет предлагается создавать свои собственные 
фильмы, посвященные этой теме, участво-
вать в соответствующей конференции, со-
здавать фильмотеку [8]. Таким образом, со-
бытия, произошедшие за 60 лет до рожде-
ния этих детей, окажутся им интересны. 
Иную идею предлагает Е. Л. Шелковой, 
предлагая создавать смены, наполненные 
пятью деятельностно-смысловыми образами 
патриота (семьянин, ученик, наставник, за-
щитник, работник). Ребенок погружен в про-
странство лагеря, где ежедневно участвует в 
накоплении и отработке социального опыта 
через активность, подкрепленную стимули-
рованием патриотических чувств [14]. 

В целом, данный подход имеет 
наибольшую степень реализации в детских 
оздоровительных лагерях Свердловской об-
ласти. Каждый лагерь предлагает свои от-
дельные мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание, но пока про-
блемой для данного подхода является от-
сутствие комплексного решения по вопросу 
патриотического воспитания молодежи. 

2. Опишем примеры реализации второ-
го подхода, связанного с военно-патриоти-
ческой или оборонно-спортивной направ-
ленностью в соответствующих лагерях для 
подростков. Чаще всего данный подход ре-
ализуется в профильных военно-патриоти-
ческих и оборонно-спортивных сменах, но 
возможны другие варианты (этнографиче-
ский). Этот подход представлен в работах 
Н. А. Ковалевой (военно-патриотический 
лагерь «Отваговец»), Н. Н. Никулиной (во-
енно-патриотический лагерь «Феникс» для 
детей группы социального риска), 
С. И. Мешковой (военно-спортивный лагерь 
«Юный десантник»), А. Г. Шевченко (каза-
чьи военно-патриотические лагеря) и др.  

На территории Свердловской области 
данный подход реализуют в оборонно-спор-
тивном лагере «Витязь», спортивно-оздоро-
вительном лагере «Зеленый мыс», в воен-
но-патриотическом лагере «Застава», пра-
вославном военно-патриотическом объеди-
нении допризывной молодежи «Пересвет» и 
др. Так, А. В. Козырев описывает опыт 
внедрения профильной военно-патриоти-
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ческой смены под названием «Леневская 
застава». Вся смена представляла собой 
сюжетно-ролевую игру на местности, лагерь 
превращался в пограничную заставу, жи-
вущую по своим законам, заключающимся 
в почетной обязанности «охранять» госу-
дарственные границы родины. Каждый от-
ряд представлял собой определенный 
взвод, название которого определялось в 
зависимости от специализированной «про-
фессии»: разведки, береговой охраны, кара-
ульной службы и др. На протяжении всей 
смены все отряды боролись за почетное 
звание «Лучший взвод заставы», проходя 
через соревнования и испытания «армей-
ских» будней. В процессе деятельности дети 
выпускали «Боевой листок», в котором 
описывались успехи по «защите границы», 
участвовали в смотрах строя и песни, игре 
«Зарница», соревнованиях «Русский бога-
тырь», «Туристическая эстафета», «День 
ОМОНа», «День спецназа» и т. д. [5]. Дети с 
интересом включаются в ту деятельность, 
которая им понятна. Участие в подобных 
профильных сменах создает основу для 
восприятия своей страны как ценности, как 
того, что необходимо защищать и беречь. 

В опыте работы А. А. Калабиной, 
А. В. Калабина и С. В. Шумихина эта идея 
включает описание распорядка и особенно-
стей оборонно-спортивного оздоровитель-
ного лагеря. Каждый день начинается с по-
строения, сдачи рапорта, исполнения гим-
на. Первая половина дня посвящена изуче-
нию основ начальной военной подготовки 
(знакомство с историей российской армии, 
присягой военнослужащих, воинскими зва-
ниями, родами войск, отработка строевой 
подготовки, сборка и разборка автомата и 
др.), после полуденного отдыха идут сорев-
нования между взводами. Но кроме взвод-
ных побед возможно и личное «военное» 
продвижение. Каждый курсант может по-
лучить знак отличия за участие в спортив-
но-военизированных мероприятиях. По ме-
ре накопления звезд присваиваются звания 
«младший сержант», «сержант», «старший 
сержант», «прапорщик», «младший лейте-
нант», таким образ создается перспектива 
личностного развития, направленная на до-
стижения успеха. Часть занятий происходит 
с активным привлечением военнослужащих 
нашей страны, представляющих собой 
пример для детей [4]. 

Еще одним примером реализации дан-
ного подхода в Свердловской области явля-
ется летний военно-патриотический лагерь 
«Наш Бессмертный полк», организованный 
для детей-сирот. Детям предлагалось пере-
нестись в прошлое – в 11 июня 1942 года, на 
оккупированную фашистами территорию, в 
партизанский лагерь. Юным партизанам 

предстояло отыскать спрятанные немцами 
секретные документы, расшифровать ин-
формацию и вернуться в настоящее. В ходе 
смены дети учились ориентироваться на 
местности, использовать азбуку Морзе, раз-
водить огонь подручными средствами и др. 
Благодаря предложенным испытаниям ре-
бята многое узнали и о военном прошлом 
родного края, познакомились с личными 
делами сорока героев – уроженцев Сверд-
ловской области и историями их подвига. 

3. Третий подход, ориентированный на 
воспитание ценностного отношения к ма-
лой родине, появился сравнительно недав-
но. Описание реализации третьего подхода 
можно найти в работах Е. В. Гореловой, 
Е. В. Коротаевой, Е. А. Царегородцевой и 
др. Так, Е. А. Царегородцева отмечает, что в 
условиях детского лагеря возможно форми-
рование патриотизма в процессе узнавания 
малой родины, т. е. места непосредственно-
го проживания. Результатами познания де-
тей и подростков являются эмоционально 
окрашенные представления (образы пей-
зажных явлений и предметов, этнокультур-
ных явлений), осознание собственных дей-
ствий по отношению к своей малой родине, 
субъективная значимость и идентификация 
себя с определенными значимыми местами, 
людьми, культурой, природой. Автор пред-
лагает интересные формы работы с детьми, 
среди которых – создание «Красной кни-
ги», или лэпбука (книжки-раскладушки с 
кармашками, вкладками и подвижными де-
талями, в которую помещены материалы на 
одну тему: «Мы по городу идем…», «Ураль-
ские самоцветы» и др.), или участие в по-
знавательных квестах, в которых дети вы-
полняют интеллектуальные и творческие 
задания («Путешествие по таинственным 
местам Свердловской области», «Странные 
истории Урала» и др.) [13]. 

Необходимо отметить, что предложен-
ная Е. А. Царегородцевой идея применима 
для детей всех возрастов, посещающих дет-
ский оздоровительный лагерь, начиная с 
дошкольного возраста. Детям дошкольного 
возраста трудно понять такие абстрактные 
образы, как флаг, герб, гимн, история. Что-
бы сформировать юного патриота, необхо-
димо опираться на то, что может быть по-
нято ребенком, присвоено им в качестве 
личностно значимого знания, саомтоятель-
но пережито (к примеру, экскурсии в кон-
кретные места малой родины или создание 
тематических поделок, связанных с искон-
ными промыслами в этом регионе).  

Еще одна идея патриотического воспи-
тания при помощи знакомства детей с уни-
кальностью малой родины представлена в 
работе Е. В. Гореловой. Автор предлагает в 
рамках детского оздоровительного лагеря 
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создать так называемое «Агентство добрых 
дел», суть которого заключается во взаимо-
действии с «социально слабыми слоями 
населения, которые нуждаются в помощи и 
внимании». В качестве одной из форм ра-
боты предлагается проведение различных 
тематических совместных мероприятий с 
воспитанниками детских домов и школ-ин-
тернатов (проведение для них мастер-клас-
сов, совместные занятия спортом, создание 
плакатов о малой родине и др.). Кроме того, 
обозначены два направления, в рамках ко-
торых работает «Агентство добрых дел»: 
помощь природе своего родного края (эко-
логические акции по уборке, тематические 
экологические беседы, конкурс поделок из 
природных материалов и др.) и помощь 
другим (создание украшений для интерьера 
в больнице, оформление клумб, беседы с 
ветеранами Великой отечественной войны 
и др.) [1]. Данный вариант сам автор пред-
лагает использовать при работе в лагере с 
младшими школьниками, но возможно 
распространение данного опыта и на сред-
нее звено школы. 

В качестве примера интеграции второ-
го и третьего подходов можно привести 
опыт патриотической работы в летнем во-

енно-патриотическом лагере «Наш Бес-
смертный полк».  

Подведем некоторые итоги. Патриоти-
ческое направление в воспитании подрас-
тающего поколения является одним из 
важнейших для отечественной системы об-
разования, о чем свидетельствуют соответ-
ствующие документы федерального уровня. 
Известно, что отношение к миру, к людям, к 
себе самому как части ближайшего социума 
формируется под влиянием окружающих 
обстоятельств, в активной жизненной пози-
ции человека, в целенаправленной сов-
местной деятельности и т. д. Следовательно, 
именно эти аспекты необходимо учитывать 
при создании условий для формирования 
патриотических чувств у подрастающего 
поколения. Материалы, представленные в 
статье, дают основание утверждать, что в 
детских оздоровительных лагерях Сверд-
ловской области уже ведется работа в дан-
ном направлении. Однако важнейшей зада-
чей является трансформация форм и мето-
дов патриотического воспитания из одно-
актных, ситуативных мероприятий в целе-
направленную систему, реализуемую в та-
кой области дополнительного образования, 
как летняя оздоровительная кампания, с 
учетом специфики данной сферы. 
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АННОТАЦИЯ. В рамках действующего законодательства деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей фактически отождествляется с рекреационной деятельностью, однако на самом 
деле это понятие намного шире и включает, как правило, реализацию образовательных программ. 
В 2016 г. осуществлялись попытки совершенствования государственного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления детей, что привело к принятию Федерального закона от 28 декабря 
2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровле-
ния детей». Самым важным следствием принятия данного закона стало уточнение полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Однако первоначально законопроект предусматривал получение специальных лицензий на 
организацию отдыха и оздоровления детей, а также ряд других мер государственного регулирова-
ния. Совершенствование государственного регулирования организации отдыха и оздоровления де-
тей предлагается осуществлять прежде всего посредством уточнения норм трудового законодатель-
ства, положений иных отраслей права, создающих препятствия для деятельности по организации 
отдыха и оздоровления детей, а также посредством устранения коллизий в регламентации деятель-
ности таких организаций. В статье обосновывается, что деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей требует государственного регулирования, однако оно не должно быть избыточ-
ным, снижающим доступность отдыха и оздоровления детей. Государственное регулирование 
должно обеспечивать не только качественное оказание услуг организациями отдыха и оздоровле-
ния, но и общедоступность таких услуг для детей соответствующего возраста, учитывая особое зна-
чение этих услуг для полноценного развития ребенка; кроме того, необходимо устранить противо-
речия в регламентации деятельности данных организаций. 

Vifliyemsky Anatoly Borisovich, 
Doctor of Economics, Member of the Academy of Pedagogy and Social Sciences, Director of Economics of Education Centre, 
Nizhny Novgorod. 

STATE CONTROL IN THE SPHERE OF REST AND HEALTH IMPROVEMENT OF CHILDREN 

KEYWORDS: health improvement of children; summer holidays; organization of rest; children’s health; 
state control.  

ABSTRACT. In the existing law organization of rest and health improvement of children is equated to rec-
reation, but in fact this concept is wider as it also includes realization of educational programs. In 2016 
there were attempts to perfect state control in the sphere of rest and health improvement of children, 
which resulted in the Federal Law № 465 “On the Changes in the Legislative Acts of the Russian Federa-
tion in the Field of State Control in Rest and Health Improvement of Children”, December 28, 2016. The 
most important result of this law is specification of rights and power of state control bodies and the de-
partments of local government. The bill involved some means of state control and license acquisition to be 
able to give services of rest and health improvement of children. Perfection of state control in the sphere of 
rest and health improvement of children implies updating Labour Law and the other branches of Law that 
may cause difficulties for those companies that provide rest and health improvement of children. This pa-
per argues that organization of rest and health improvement of children requires state control, but this 
control should not be excessive. State control should guarantee high quality services in the sphere of rest 
and health improvement and should provide general availability of these services to children of different 
age groups to stimulate proper development of children; besides it is necessary to get rid of the contradic-
tions in the regulations of such organizations. 

опросы отдыха и оздоровления де-
тей требуют комплексного решения 

на основании глубокой проработки концеп-
туальных положений данной сферы отно-
шений, затрагивающих различные отрасли 
права, правовые институты и нормы. В рам-
ках действующего законодательства дея-
тельность по отдыху и оздоровлению детей 

фактически отождествляется с рекреацион-
ной деятельностью. Между тем деятель-
ность по организации отдыха и оздоровле-
ния детей с учетом ее специфики требует 
государственного регулирования, как и об-
разовательная деятельность, однако при 
этом существует опасность избыточного 
государственного регулирования, которое 

В 
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может повлечь за собой ограничение воз-
можностей для ведения такой деятельно-
сти, что в конечном итоге может привести к 
снижению доступности отдыха и оздоров-
ления детей. 

В 2016 г. попытки совершенствования 
государственного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления детей осу-
ществлялись, что привело к принятию Фе-
дерального закона от 28 декабря 2016 г. 
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования гос-
ударственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей» [9]. Самым 
важным последствием принятия данного 
закона стало уточнение полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного са-
моуправления.  

Подпункт 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
был изложен в следующей редакции: «ор-
ганизации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время), 
осуществления мероприятий по обеспече-
нию безопасности жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, осуществле-
ния регионального контроля за соблюдени-
ем требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере организации отды-
ха и оздоровления детей, осуществления 
иных полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"» [8]. Тем самым 
региональные органы власти получили 
полноту полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
включая контрольные функции – осу-
ществление регионального контроля за со-
блюдением требований законодательства 
РФ в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей. Реализация таких полномочий 
потребует принятия субъектами РФ соответ-
ствующих нормативных правовых актов, в 
том числе регламентирующих осуществле-
ние регионального контроля. 

Кроме того, предусматривается, что ор-
ганы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления обеспе-
чивают предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пу-
тевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, подведомственные соответ-
ственно органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного само-
управления, в первоочередном порядке. 

Одновременно были кардинально со-
кращены полномочия органов местного са-
моуправления посредством внесения изме-
нений в пункт 11 части 1 статьи 15 и пункт 13 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»: слова «орга-
низация отдыха детей в каникулярное вре-
мя» заменены словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья». 

Учитывая повсеместную дотационность 
бюджетов в большинстве муниципальных 
образований, осуществляющих многие свои 
полномочия за счет трансфертов из бюдже-
тов субъектов РФ, такое изменение законо-
дательство не должно повлечь за собой кар-
динальных изменений для потребителей 
услуг отдыха и оздоровления. Однако в свя-
зи с таким сокращением полномочий встает 
вопрос об обязанности органов местного 
самоуправления передать имеющиеся у них 
организации отдыха и оздоровления детей 
на региональный уровень, что не урегули-
ровано законом. При этом пока что отсут-
ствует ясность и о составе мероприятий, от-
несенных к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

В отсутствие федеральной регламента-
ции осуществления регионального кон-
троля за соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 
отдельные регионы могут ввести избыточ-
ный контроль, который не будет способ-
ствовать развитию организаций отдыха и 
оздоровления детей. Поэтому крайне важ-
ным является установление основ государ-
ственного регулирования и государственно-
го контроля организации отдыха и оздо-
ровления детей, возложенное законом на 
федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный Правительством РФ.  

Разумные пределы регионального кон-
троля можно установить, исходя из новаций 
того же Федерального закона от 28 декабря 
2016 г. № 465-ФЗ, которым была изложена 
в новой редакции статья 12 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» [8]. В силу части 2 данной 
статьи в целях повышения качества и без-
опасности отдыха и оздоровления детей ор-
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ганизация отдыха детей и их оздоровления 
обязана: 

- создавать безопасные условия пребы-
вания в ней детей, присмотра и ухода за 
ними, организации их питания, перевозки к 
местам отдыха и обратно, содержания детей 
в соответствии с установленными санитар-
но-эпидемиологическими и иными требо-
ваниями и нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье детей, работников орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, 
включая соблюдение требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, 
наличие охраны или службы безопасности, 
спасательных постов в местах купания де-
тей, а также наличие санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии де-
ятельности, осуществляемой организацией 
отдыха детей и их оздоровления, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям; 

- обеспечивать соответствие квалифи-
кации работников организации отдыха де-
тей и их оздоровления соответствующим 
профессиональным стандартам или квали-
фикационным требованиям в соответствии 
с трудовым законодательством. 

В то же время, поскольку надзор за 
вышеуказанными требованиями находится 
в компетенции разных надзорных органов, 
крайне важно, чтобы региональный кон-
троль сводился к координации деятельно-
сти уже существующих органов, но не к по-
явлению нового контрольного органа и до-
полнительным проверкам организаций от-
дыха и оздоровления детей. 

Возможность появления избыточного 
регионального контроля в ряде субъектов 
РФ вполне реальна, если обратиться к ис-
ходной редакции законопроекта, ставшего 
Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. 
№ 465-ФЗ. Законопроект № 3324-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях обеспечения права детей на отдых и 
оздоровление, а также охраны их жизни и 
здоровья» [1] предполагал более масштаб-
ные изменения законодательства, являясь 
ярким примером избыточного государ-
ственного регулирования. 

Предполагалось внести изменения в 
шесть федеральных законов, включая Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», формально направленные на 
повышение безопасности и улучшение ка-
чества отдыха детей [10]. 

Ключевыми идеями разработанного 
Минобрнауки законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты в части вопросов отдыха и оздоровления 
детей» [4] стали уточнение понятия «отдых и 
оздоровление детей» (что, по нашему мне-

нию, следует признать весьма актуальным), а 
также институционализация сферы отдыха и 
оздоровления детей в системе образования 
путем введения нового вида образования – 
«рекреационное образование». Кроме того, 
под понятием «отдых и оздоровление детей» 
в законопроекте предлагалось понимать дея-
тельность, направленную на восстановление 
сил (расширенное воспроизводство физиче-
ских, интеллектуальных, умственных и эмо-
циональных сил) и здоровья детей, организа-
цию их свободного времени. Для ведения 
данной деятельности было установлено тре-
бование к организациям отдыха и оздоровле-
ния детей о наличии лицензии на осуществ-
ление указанного вида деятельности.  

Такие предложения, по нашему мне-
нию, являются не просто избыточным, но 
даже вредным государственным регулиро-
ванием, ведущим к негативным послед-
ствиям. 

В настоящее время получение лицен-
зий на ведение отдыха и оздоровления де-
тей не требуется, при этом организации от-
дыха и оздоровления детей в большинстве 
своем являются государственными и муни-
ципальными, а получение любой лицензии 
требует определенных, зачастую значи-
тельных денежных затрат. Для получения 
государственными и муниципальными ор-
ганизациями отдыха и оздоровления детей 
лицензий необходимо будет выделение до-
полнительных средств их учредителями. 
Сразу становится очевидной непроработан-
ность финансово-экономического обосно-
вания законопроекта, не предусматривав-
шего затрат на его реализацию. 

Кроме того, лицензирование частных 
организаций отдыха и оздоровления детей 
также повлечет за собой затраты, которые 
неизбежно будут включены в цену реализу-
емых данными организациями услуг. Учи-
тывая, что значительная часть таких услуг 
закупается органами власти и местного са-
моуправления, такие затраты также потре-
буют дополнительных бюджетных средств, 
либо будут сокращены объемы приобрете-
ния услуг отдыха и оздоровления с учетом 
более высокой цены. 

Согласно статье 6 законопроекта орга-
низации отдыха и оздоровления детей, дей-
ствовавшие до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона и не имеющие 
лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности по дополнительному об-
разованию детей, должны были получить 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности до 31 декабря 2017 года. 
В случае неполучения до истечения указан-
ного срока лицензий организации отдыха и 
оздоровления детей обязаны прекратить 
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осуществление деятельности по отдыху и 
оздоровлению детей.  

Между тем в настоящее время лишь 
около 60 % организаций отдыха и оздоров-
ления детей имеют лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности 
(именно на дополнительное образование 
детей). В связи с этим с учетом необходимо-
сти принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих проце-
дуру лицензирования, можно было с уве-
ренностью прогнозировать существенное 
сокращение числа организаций отдыха и 
оздоровления детей. 

Кроме того, предложенное законопро-
ектом определение понятия «отдых и оздо-
ровление детей» не позволяет выделить де-
ятельность организаций отдыха и оздоров-
ления детей в самостоятельный вид дея-
тельности. В частности, под такое опреде-
ление подпадает и деятельность традици-
онных групп продленного дня в общеобра-
зовательных организациях.  

Реализация программ отдыха и оздо-
ровления детей, согласно законопроекту, 
предусматривает комплекс основных харак-
теристик мероприятий и их организацион-
ных условий (объем, содержание, планиру-
емые результаты), направленных на прове-
дение отдыха, восстановление сил и здоро-
вья детей, организацию их свободного вре-
мени и сопровождающихся присмотром и 
уходом за ними. Между тем присмотр и 
уход за детьми является основной состав-
ляющей деятельности по отдыху и оздоров-
лению детей, более того, деятельность по 
отдыху и оздоровлению детей не может 
осуществляться в отрыве от присмотра и 
ухода за ними.  

В Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
также предлагалось внести определение 
«отдых и оздоровление детей», при этом 
данная деятельность также становилась ли-
цензируемой, из формулировок законопро-
екта следовало, что даже в случае отдыха 
родителей со своими детьми (если такой от-
дых осуществляется санаторием или турба-
зой, любым юридическим лицом), в рамках 
которого принимающей организацией 
предлагается какая-то программа для де-
тей, данному юридическому лицу потребу-
ется лицензия на осуществление отдыха и 
оздоровления детей. Понятие же «семей-
ный отдых» законопроектом никак не уре-
гулировано, более того, исключено из ста-
тьи 16 названного закона упоминание о 
возможности семейного отдыха. 

В результате предложенные законо-
проектом изменения в Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» [10] дела-
ли невозможным реализацию отдыха и 
оздоровления детей (в том числе семейного 
отдыха, отдыха детей с родителями) без вы-
полнения требований законодательства об 
образовании и реализации некоей про-
граммы отдыха и оздоровления детей, что 
на практике вместо развития привело бы 
фактически к параличу системы отдыха и 
оздоровления детей. 

В Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предлагалось ввести 
понятия «программа отдыха и оздоровле-
ния детей» и «рекреационное образова-
ние», при этом сопоставление указанных 
понятий позволяет сделать вывод, что ре-
креационное образование достигается реа-
лизацией программ отдыха и оздоровления 
детей.  

Согласно законопроекту «организация 
отдыха и оздоровления детей – юридиче-
ское лицо (независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности), 
осуществляющее на основании лицензии 
образовательную деятельность по програм-
мам отдыха и оздоровления детей» (п. 19.1. 
статьи 2 закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»), однако при этом соб-
ственно понятие «отдых и оздоровление де-
тей» в данном законе не предполагалось 
давать, его предлагалось внести в Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». Дальнейшее рас-
крытие понятий «рекреационное образова-
ние» и «отдых и оздоровление детей» в за-
конопроекте говорило об их фактической 
тождественности (отдых и оздоровление 
постулируется исключительно как часть ре-
креационного образования), что является 
недопустимым и вносит правовую неопре-
деленность в регулируемую сферу деятель-
ности.  

Кроме того, представляется некоррект-
ным считать особым видом образования 
(осуществляемого в рамках соответствующей 
образовательной программы) «проведение 
перерывов, отдыха, восстановление сил 
(расширенное воспроизводство физических, 
интеллектуальных, умственных и эмоцио-
нальных сил) и здоровья детей». В ука-
занной статье Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» приво-
дились определения различных видов обра-
зования, которые направлены на удовлетво-
рение образовательных потребностей, осво-
ение основных знаний, умений, навыков и 
формирование компетенций, среди которых 
объявление «проведения перерывов», «вос-
становление сил и здоровья» в качестве вида 
образования является совершенно неумест-
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ным и противоречащим базовым понятиям 
образования, воспитания и обучения, давае-
мым в той же статьей закона. 

В законопроекте предлагалось также 
ввести подвиды рекреационного образова-
ния – отдых и оздоровление детей, а также 
перерывы, каникулы, предусмотренные при 
реализации образовательных программ. 
При этом последнее вызывает полное недо-
умение, так как и каникулы, предусмотрен-
ные, например, при реализации общеобра-
зовательных программ, в случае нахожде-
ния ребенка дома не могут быть рекреаци-
онным образованием; в случае нахождения 
ребенка в пришкольном лагере потребуют 
получения школой еще и лицензии на дея-
тельность по отдыху и оздоровлению детей 
(или по рекреационному образованию – из 
текста законопроекта однозначно трудно 
понять, какое наименование должно быть 
указано в лицензии), а в случае нахождения 
ребенка в организации отдыха и оздоров-
ления для детей будет реализовываться 
программа отдыха и оздоровления. Тем са-
мым каникулы как подвид рекреационного 
образования объективно не могут суще-
ствовать. 

Еще более несуразным представляется 
объявление подвидом рекреационного об-
разования перерывов, предусмотренных 
при реализации образовательных про-
грамм. Отсутствует какое-либо основание 
для объявления указанных перерывов, 
предусмотренных при реализации образо-
вательных программ действующими сани-
тарными правилами и нормами, специаль-
ным видом образования – рекреационным 
образованием. 

Предлагаемая к введению статья 76.1 
не содержала правовых норм, позволяющих 
определить «рекреационное образование» 
именно как вид образования, статья 76.2 
«Отдых и оздоровление детей» также не 
позволяла идентифицировать программу 
отдыха и оздоровления детей в качестве об-
разовательной программы.  

Полагаем, что смешение образователь-
ной деятельности и деятельности по отдыху 
и оздоровлению детей является совершенно 
необоснованным, как и установление ново-
го вида образования, который при этом не 
сопровождается реализацией образова-
тельных программ, а требует реализации 
иных программ, не являющихся образова-
тельными, исходя из вносимых в закон 
определений. 

Учитывая специфику деятельности за-
конодательной власти в России, в настоя-
щее время приходится констатировать 
опасность попыток принципиального изме-
нения законодательства, регламентирую-
щего отдых и оздоровление детей. Чрез-

мерная законодательная активность может 
повлечь лишь избыточное государственное 
регулирование, которое угнетающе подей-
ствует на организации отдыха и оздоровле-
ния детей. 

Вместе с тем приходится констатиро-
вать, что имеется ряд насущных проблем в 
деятельности организаций отдыха и оздо-
ровления детей, особенно летних лагерей, о 
которых законодатель, к сожалению, даже 
не задумывается.  

Получение лицензии на дополнитель-
ное образование в летних лагерях сопряже-
но со значительными проблемами. В част-
ности, много проблем возникает с получе-
нием заключения органов пожарного 
надзора и Роспотребнадзора о соответствии 
помещений требованиям, при том что лет-
ние лагеря эксплуатируются лишь в течение 
летнего каникулярного периода. Получение 
таких заключений в период, когда лагерь не 
функционирует, становится достаточно 
трудной задачей 

Другой актуальной проблемой являет-
ся регламентация рабочего времени работ-
ников летнего лагеря. Ряд положений При-
каза Минобразования России № 113 от 
29.03.1993 г. [6], которым утвержден Поря-
док и условия привлечения педагогических 
работников для работы в оздоровительных 
лагерях, давно уже противоречит Трудово-
му кодексу РФ. После новаций трудового 
законодательства последних лет примене-
ние на практике таких положений ведом-
ственного приказа, не приведенного в соот-
ветствие с изменениями трудового законо-
дательства, может повлечь за собой при-
влечение к административной ответствен-
ности, тем более что с формальной точки 
зрения данный приказ может применяться 
исключительно в части, не противоречащей 
ТК РФ.  

Также возникают большие проблемы с 
правовым оформлением привлекаемого к 
временной работе в летних лагерях педаго-
гического персонала. Согласно п. 4 Поряд-
ка, утвержденного Приказом Минобразова-
ния России № 113 от 29.03.1993 г., для рабо-
ты в лагерях с дневным пребыванием детей, 
создаваемых органами управления образо-
ванием и образовательными учреждениями 
для учащихся той же местности, педагоги-
ческие работники в период, не совпадаю-
щий с их отпуском, привлекаются в преде-
лах установленного до начала каникул объ-
ема учебной нагрузки (объема работы) с со-
хранением заработной платы, предусмот-
ренной при тарификации. 

Однако приказ не раскрывает, каким 
образом оформляется привлечение таких 
работников. Между тем с учетом недавних 
новаций трудового законодательства воз-
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никает проблема квалификации их труда в 
качестве наемного труда. 

Многие организации отдыха и оздо-
ровления детей расположены на участках в 
лесу или на берегу водоемов. При этом 
предъявляются взаимоисключающие тре-
бования по обеспечению безопасности (пу-
тем возведения заборов, ограждений или 
выставленной охраны) и обеспечения бес-
препятственного доступа гражданам на 
лесной участок или к водному объекту об-
щего пользования в соответствии с положе-
ниями Лесного кодекса РФ или Водного ко-
декса РФ.  

Перечисленные проблемы не требуют 
принятия отдельных законов, посвященных 
отдыху и оздоровлению детей, для решения 
этих проблем необходимо вносить «точеч-
ные» поправки в соответствующие законо-
дательные акты.  

На основании изложенного можно сде-
лать вывод о том, что совершенствование 
государственного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления детей на дан-
ном этапе следует осуществлять не в 
направлении ужесточения требований к ор-
ганизациям отдыха и оздоровления детей, 

введения лицензирования такой деятельно-
сти, а прежде всего посредством уточнения 
норм трудового законодательства, положе-
ний иных отраслей права с целью учета 
особенностей организации отдыха и оздо-
ровления детей. Главными целями государ-
ственного регулирования должно стать, по 
нашему мнению, обеспечение безопасности 
во время пребывания детей в организациях 
отдыха и оздоровления, надлежащего каче-
ства предоставляемых этими организация-
ми услуг, а также их доступности детям 
независимо от уровня доходов их родите-
лей, стимулирования развития организаций 
отдыха и оздоровления детей всех форм 
собственности посредством ликвидации не-
оправданных ограничений, коллизий в ре-
гламентации их деятельности. Иными сло-
вами, государственное регулирование 
должно обеспечивать не только качествен-
ное оказание услуг организациями отдыха и 
оздоровления, но и общедоступность таких 
услуг для детей соответствующего возраста, 
учитывая особое значение таких услуг для 
полноценного развития ребенка, а также 
отсутствие противоречий в регламентации 
деятельности организаций. 
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АННОТАЦИЯ. Потребители услуг организации (дети, их родители), руководители государственных 
или муниципальных органов управления, работники организаций отдыха и оздоровления детей 
могут получить необходимую информацию, если организация осуществляет целенаправленное от-
слеживание процессов оздоровления, отдыха, социализации и развития детей. Вопрос о необходи-
мости целенаправленного мониторинга деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 
России поставлен в 2014 году. Пока в современном реестре оздоровительных загородных организа-
ций предлагается отслеживать информацию о нормативно-правовом, медицинском, организаци-
онном, материально-техническом потенциале. Это информация об условиях, ресурсах, благоприят-
ных обстоятельствах: сведения о штатной численности, об условиях размещения детей, о режиме 
работы, об обеспеченности физкультурно-оздоровительными сооружениями и площадками, объек-
тами культурно-массового и медицинского назначения, об обеспеченности объектами хозяйствен-
но-бытового назначения и т. п. В современном реестре нет информации об образовательном и вос-
питательном, психологическом и правовом потенциале, о потенциале территории и социально зна-
чимой деятельности – о том, что способствует социализации и самореализации ребенка. Автор 
предлагает дополнения к существующему реестру сведений о педагогическом потенциале и потен-
циале территории. 
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MONITORING OF PEDAGOGICAL POTENTIAL  
IN REST AND HEALTH IMPROVEMENT OF CHILDREN ORGANIZATION 

KEYWORDS: monitoring; potential of a person; potential of a company; pedagogical potential; organiza-
tion of rest; children’s health; health improvement of children. 

ABSTRACT. Service consumers (children and their parents), administration of the state or municipal bod-
ies, staff of rest and health improvement organizations can get the necessary information, only if the or-
ganization follows the process of health improvement, rest, socialization and development of children. The 
question about the need for monitoring of rest and health improvement organization activity was raised in 
2014. Today it is recommended to monitor legislative, medical, organizational and inventory potential of a 
rest and health improvement organization in a special catalogue. This is information about conditions, re-
sources and favorable conditions, including: staff number, housing conditions, working hours, facilities for 
physical education, cultural and medical centers and utilities. The catalogue doesn’t have any information 
about educational, psychological and legal potential, it doesn’t describe the territory and social activity alt-
hough they stimulate socialization and self-realization of a child. The paper suggests that the catalogue 
should be expanded and it should include information about pedagogical potential and the advantages of 
the territory.  

юбая организация нуждается в 
управлении и руководстве. Норма-

тивные основания для государственного ре-
гулирования и государственного контроля 
организаций отдыха и оздоровления детей 
[10, ст. 12] мы находим в федеральных за-
конах «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в РФ» [12] и «Об образовании в РФ» [11], 
в Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг. [9] и Государ-
ственной программе РФ «Развитие образо-
вания до 2020 г.» [7]. 

О необходимости обеспечения надеж-
ной и актуальной информацией процессов 
принятия решений руководителей и работ-

ников сферы отдыха и оздоровления детей, 
а также потребителей услуг организаций, о 
необходимости создания системы монито-
ринговых исследований говорится в Поста-
новлении Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 295 [7].  

Мониторинг рассматривается в теории 
социального управления как одно из важ-
нейших, относительно самостоятельных 
звеньев в управленческом цикле. Термин 
«мониторинг» употребляется в различных 
значениях. В данной статье мы будем при-
держиваться понятия мониторинга как по-
стоянного наблюдения за каким-либо про-
цессом с целью выявления его соответствия 

Л 
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желаемому результату или первоначаль-
ным предположениям, как регулярного 
наблюдения, оценки и прогноза состояния 
(например, окружающей среды в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека), про-
цессов (например, развития педагогических 
технологий), как сбора информации с це-
лью изучения, например, общественного 
мнения по какому-либо вопросу [13]. 

Видов мониторинга в организации от-
дыха и оздоровления детей может быть не-
сколько. Каждый вид характеризуется вы-
бором объекта, предмета и цели монито-
ринга. Объект мониторинга – элементы си-
стемы оздоровления и отдыха детей; пред-
мет мониторинга – то, на что направлено 
внимание наблюдающего в системе; цели 
мониторинга – то, для чего необходимо ве-
сти регулярное наблюдение. Выбор объекта, 
предмета и целей мониторинга зависит от 
целей и задач организации отдыха и оздо-
ровления детей, от потребностей детей и их 
родителей, от социального заказа (напри-
мер, требуется определить эффект оздоров-
ления детей), от целей финансирования 
услуги и др. Главное назначение монито-
ринга – оценка выполнения намеченной 
программы действий для реализации целей 
оздоровления и отдыха детей. Мониторинг 
имеет место везде, где фактическое сравни-
вается с намеченным. В связи с этим глав-
ная задача наблюдения и отслеживания 
промежуточных и итоговых результатов за-
ключается в уменьшении разницы между 
фактическим и намеченным состояниями.  

В целях совершенствования государ-
ственного регулирования организации от-
дыха и оздоровления детей в декабре 2016 г. 
принят Федеральный закон № 465-ФЗ, в 
котором указаны полномочия органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, связан-
ные с «формированием и ведением ре-
естров организаций отдыха и оздоровления 
детей» [10, ст. 12.2]. Мониторинговые ис-
следования по отдельным направлениям 
деятельности организаций уже проводятся. 
Так, в Свердловской области ведется и по-
стоянно обновляется реестр загородных ор-
ганизаций оздоровления и отдыха детей 
для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, для информирования потреби-
телей услуг, для осуществления государ-
ственного и общественного контроля [8]. 

Реестр организаций оздоровления и 
отдыха детей, по сути, описывает их потен-
циал. Обычно в литературе понятие «по-
тенциал» связывают с «организацией» или 
«личностью». В психологии и педагогике 
потенциал человека рассматривается как 
скрытые, неиспользованные ресурсы, воз-
можность реализовать природные задатки 
[2], как уровень качеств и способностей че-

ловека, отражающий степень соответствия 
личности определенной задаче и позволя-
ющей ей действовать конструктивно в из-
меняющихся условиях [3], как мощный 
психологический фактор успешности, 
наличие волевых и ряда других качеств 
личности (настойчивости, целеустремлен-
ности, ответственности, дисциплинирован-
ности, сознательности и пр.) [6]. 

Понятие «потенциал» (в переводе 
с латинского языка potential – сила) можно 
определить как совокупность средств и воз-
можностей, необходимых для достижения 
определенной цели. Большой энциклопе-
дический словарь трактует потенциал как 
источник, возможности, средства, запасы, 
которые можно использовать для решения 
каких-либо задач. Следовательно, потенци-
ал – источник возможностей человека или 
организации, которые могут быть приведе-
ны в действие для достижения своих целей, 
в том числе – самосохранения или самораз-
вития, создания или изменения условий 
внешней среды. 

Человеческий потенциал определяется 
внутренними и внешними характеристика-
ми. Он представляет собой нечто данное 
индивиду от рождения и то, что формирует-
ся, развивается в процессах социализации 
личности. Актуально имеющийся, сформи-
рованный у человека потенциал может рас-
крываться, реализовываться в разной сте-
пени в зависимости как от внешних усло-
вий, так и от самого индивида. Продуктив-
ная реализация человеческого потенциала 
во многих случаях ведет к его развитию и 
обогащению [4].  

Потенциал организации (загородной 
организации отдыха и оздоровления де-
тей) – это источник сил, возможностей, ре-
сурсов, благоприятных обстоятельств, запа-
сов, средств, которые могут быть приведены 
в действие для достижения своих целей, на 
преобразование условий социализации и 
развития детей [5]. Потенциал необходим 
для решения актуальных вопросов органи-
зации (базовый) и для создания и внедре-
ния новшеств (скрытый). Постоянный мо-
ниторинг позволяет обнаружить и излиш-
ний потенциал, от которого нет ожидаемого 
эффекта [1]. 

В главе 2 «Структура реестра и состав 
сведений, включаемых в реестр» подробно 
и полно изложены требования к «Паспорту 
организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков» [8]. Паспорт содержит общие 
сведения об организации, сведения о штат-
ной численности, об условиях размещения 
детей, о режиме работы, об обеспеченности 
физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями и площадками, объектами культур-
но-массового и медицинского назначения, 
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об обеспеченности объектами хозяйствен-
но-бытового назначения (в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья), о стоимости предоставляемых услуг. 

Существующий реестр описывает нор-
мативно-правовой, медицинский, органи-
зационный, материально-технический по-
тенциал, но не содержит информации о пе-
дагогических условиях реализации потен-
циала ребенка, о возможной самореализа-
ции в социально позитивных видах дея-
тельности, о содержании дополнительного 
образования и социализации детей в пери-
од отдыха и оздоровления. А создание педа-
гогических условий для реализации потен-
циала ребенка является одной из важных 
задач национальной стратегии развития де-
тей [9]. Предлагаем дополнить существую-
щий реестр сведениями об основных видах 
услуг отдыха и оздоровления детей (педаго-
гический потенциал) и сведениями о по-
тенциале территории.  

Образовательный и воспитательный 
потенциал – развитие патриотических 
чувств и гражданской позиции, развитие 
нравственного, экологического, экономиче-
ского поведения, развитие технического 
творчества, эмоционально-ценностного от-
ношения к труду, развитие здорового обра-
за жизни, интеллекта, лидерского потенци-
ала, развитие умений самообслуживания, 
самоорганизации, самоуправления. 

Психологический потенциал – адапта-
ция к окружающей среде, развитие психи-
ческого равновесия, помощь в ситуациях 
затруднений.  

Правовой потенциал – формирование 
правосознания, юридическая консультация, 
защита законных прав и интересов. 

Услуги культурной деятельности – 
приобщение к народным традициям, к цен-
ностям культуры и искусства, к науке и тех-
нике, развитие интереса к чтению, органи-
зация межкультурного сотрудничества, ор-
ганизация полезного проведения свободно-
го времени. 

Услуги оздоровительной деятельности – 
занятия физической культурой, закалива-
ние, сдача норм ГТО, организация спортив-
ных соревнований, туристических походов, 
краеведческих пеших исследований. 

Услуги безопасной жизнедеятельно-
сти – профилактика правонарушений, ку-
рения и других вредных привычек, профи-
лактика дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечение информационной без-
опасности и безопасности детей в сети ин-
тернет, выполнение норм и правил проти-
вопожарной безопасности, выполнение 

требований электробезопасности, преду-
преждение проникновения в организацию 
отдыха наркотических и психотропных 
средств, соблюдение норм охраны труда и 
правил безопасности в процессе отдыха и 
оздоровления детей.  

Потенциал социально значимой дея-
тельности – социальные проекты, проекты 
благоустройства, проекты создания предме-
тов, вещей, проекты благотворительных 
действий, социологическое (педагогиче-
ское, экономическое, экологическое) иссле-
дование, сбор и обработка информации о 
каком-либо объекте, событии или явлении, 
проектирование личностного или группово-
го развития. 

Потенциал территории – использова-
ние достопримечательностей, историко-
культурных объектов, этнических тради-
ций, учет природных ресурсов (водных, 
флоры, фауны, лесного фонда и др.), ис-
пользование бальнеоклиматических ресур-
сов (питьевые, купальные воды, грязи), ор-
ганизация рекреационного туризма (ту-
ристско-оздоровительный, познавательно-
туристский), учет экологических ресурсов и 
социально-экономических условий терри-
тории.  

Потенциал организации отдыха и 
оздоровления детей, учтенный в реестре и 
дополненный педагогическим и территори-
альным потенциалом, становится совокуп-
ным потенциалом организации отдыха и 
оздоровления детей. Такой потенциал спо-
собствует оказанию качественных услуг де-
тям и их родителям (лицам их заменяю-
щих) по укреплению физического, психиче-
ского, эмоционально-нравственного здоро-
вья, развивающему отдыху детей, формиро-
ванию здорового образа жизни, безопасно-
сти жизни детей в свободное время, специ-
альному развитию детей в профильных 
сменах – сообразно социальной, историче-
ской, этнической, экологической культуре 
родного края. Мониторинг совокупного по-
тенциала (в том числе и педагогического) 
организации отдыха и оздоровления детей 
позволяет своевременно собирать необхо-
димую информацию о процессах социали-
зации, развития и оздоровления ребенка, 
принимать управленческие решения по 
коррекции программы деятельности, не до-
пускать больших разрывов между планиру-
емыми и достигнутыми результатами дея-
тельности, максимально использовать име-
ющиеся ресурсы организации для самореа-
лизации детей в социально значимых видах 
деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА  
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-педагогическая деятельность; социальное воспитание; социальное 
обучение; социальная помощь; организация отдыха; детский отдых; летний отдых; детские пло-
щадки; детские колонии. 

АННОТАЦИЯ. Большинство исследований организованного детского летнего отдыха посвящено 
летним и, в частности, пионерским лагерям. Обычно начало организованного детского летнего от-
дыха в России связывают с 1920-ми гг. и с деятельностью первого заместителя народного комисса-
риата здравоохранения З. П. Соловьева. Однако, несмотря на то что пионерские лагеря в СССР ста-
ли действительно создаваться в указанный период, а как особый социальный институт сложились в 
1930 гг., на наш взгляд, не стоит недооценивать значимости организованного детского летнего от-
дыха в дореволюционной России. Уже в конце XIX в. в разных частях страны и в том числе в Перм-
ской губернии появились интересные и перспективные формы организации детского летнего отды-
ха, такие как ясли для детей из беднейших крестьянских и рабочих семей, летние площадки для 
игр, летние колонии. Особенно значимым для современной системы образования является тот 
факт, что организация летнего детского отдыха в данном случае представляла собой разновидность 
социально-педагогической деятельности. Ясли, площадки для игр и летние колонии в Пермской 
губернии организовывались благотворительными общественными организациями, в частности 
Екатеринбургским социально-педагогическим обществом, на собранные посредством пожертвова-
ний и проведения лотерей деньги. Для детей, испытывавших проблемы в социализации в связи с 
бедностью, неграмотностью, безнадзорностью и т. п., организовывались различные виды оздорови-
тельной, воспитательной и развивающей деятельности. Изучению исторического наследия назван-
ных выше заведений Пермской губернии конца XIX – начала XX вв. и посвящена данная статья. 
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SUMMER HOLIDAYS FOR CHILDREN IN PERM PROVINCE IN THE END OF THE XIX – BEGINNING 

OF THE XX CENTURIES 
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ABSTRACT. Most of the research works devoted to the study of holidays for children describe primarily 
summer holidays and pioneer camps. He first summer holidays for children in Russia were organized in 
1920-s by Z.P. Solovyov, Deputy of People’s Commissariat of Health Service. In spite of the fact that pio-
neer camps in the Soviet Union formed a kind of social institution only in 1930-s, it is important to de-
scribe summer holidays for children in pre-revolutionary Russia. By the end of the XIX century there ap-
peared different institutions dealing with summer holidays for children, like nurseries for children from 
poor families, summer playgrounds and summer camps. Organization of summer holiday at that time was 
a part of social and pedagogical work. Nurseries, summer playgrounds and summer camps in Perm Prov-
ince were financed by charity funds. Children from poor and uneducated families, having difficulties in 
communication, were involved in different health-improving, educational and developmental activities. 
The paper studies the heritage of the abovementioned institutions found in Perm Province in the end of the 
XIX – beginning of the XX centuries.  

а современном этапе развития 
отечественной педагогической 

науки и практики образования значительно 
возрастает роль историко-педагогического 
знания, происходит актуализация его по-
тенциала как средства экспертизы, что обу-
словлено комплексом общественно-поли-
тических и научных факторов. Так, по мне-
нию ряда исследователей, проводимый в 
настоящее время государством националь-
но-патриотический курс приводит к актуа-
лизации знаний о «позитивном прошлом» 
нашей страны [4].  

Вышесказанное в полной мере отно-
сится к такому феномену, как организован-
ный детский летний отдых. В отечествен-
ном образовании накоплен богатый опыт 
организации детского летнего отдыха. Од-
нако после распада Советского союза и си-
стемного кризиса, охватившего всю соци-
ально-экономическую сферу страны в  
90-е гг. XX в., закрылось большинство лет-
них лагерей, была частично разрушена ин-
фраструктура организации данного вида 
педагогической деятельности. Так, в Сверд-
ловской области перестали существовать 

Н 
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десятки лагерей, только в Сысертском рай-
оне из пятидесяти действовавших в  
1980-е гг. лагерей сегодня принимают ле-
том на отдых детей только тринадцать. 

Между тем, нормативные документы, 
принятые в последнее десятилетие в обла-
сти отечественного образования (закон «Об 
образовании в РФ», федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, про-
ект Профессионального стандарта педагога) 
ориентируют различных субъектов образо-
вательного процесса на создание условий 
для успешной социализации детей и под-
ростков. В частности, в законе «Об образо-
вании в РФ» в качестве ведущих принципов 
перечислены: 

- «гуманистический характер образо-
вания, приоритет жизни и здоровья челове-
ка, прав и свобод личности, свободного раз-
вития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, пат-
риотизма, ответственности, правовой куль-
туры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального приро-
допользования»;  

- «обеспечение права на образование в 
течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность си-
стемы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и ин-
тересам человека» [14]. 

Федеральный государственный стан-
дарт основного общего образования опре-
деляет следующим образом результат обу-
чения и воспитания – выпускник, «любя-
щий свой край и свое отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности че-
ловеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российско-
го народа, человечества; активно и заинте-
ресованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества…» [13]. 

В Профессиональном стандарте педа-
гога среди необходимых умений названы 
защита достоинства и интересов обучаю-
щихся, помощь детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, владение мето-
дами организации экскурсий, походов, экс-
педиций, владение профессиональной 
установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей в по-
ведении, состояния психического и физиче-
ского здоровья, использование в своей дея-
тельности культурно-исторического, дея-
тельностного и развивающего подходов и 
т. п. [10]. 

Вышеназванные установки подчерки-
вают социализирующий характер рассмат-
риваемых документов.  

Следует отметить, что организованный 
летний детский отдых изначально был 
направлен на реализацию социально-
педагогической функции в обоих ее прояв-
лениях. Рассмотрим, каким образом осу-
ществлялась данная деятельность в конце 
XIX – начале XX вв. на примере Пермской 
губернии.  

До 1917 г. Пермская губерния являлась 
одной из крупнейших на Урале и включала 
12 уездов, среди которых был и Екатерин-
бургский. В конце XIX в. большинство насе-
ления губернии (95,20 %) составляло кре-
стьянство и казачество, в сельской местно-
сти проживало 94 %, а в городах соответ-
ственно – 6 % [12, с. 30]. При этом многие 
крестьяне были заняты на заводских рабо-
тах. Труд на уральских промышленных 
предприятиях был не просто тяжелым, но и 
опасным для жизни. Так, в сведениях о ра-
бочем населении горных заводов говорится: 
«Крайне тяжелая и ответственная работа, 
где от малейшей оплошности и медлитель-
ности рабочего он и его товарищи рискуют 
встретиться со смертью…» [8]. Уровень гра-
мотности населения в рассматриваемый пе-
риод был очень низким. Так, если в среднем 
по России он составлял 21,1 %, то на Урале – 
17,7 % [9, с. 315].  

Низкий уровень жизни, высокий уро-
вень травматизма на предприятиях, без-
грамотность – эти и другие проблемы явля-
лись предпосылками для возникновения 
трудностей в социализации детей и под-
ростков из крестьянских и рабочих семей на 
Урале и в Пермской губернии, в частности, 
что определяло здесь специфику социаль-
но-педагогической деятельности, которая 
могла реализовываться и посредством ор-
ганизации летнего детского отдыха.  

Обычно, говоря об организованном 
летнем детском отдыхе, исследователи рас-
сматривают пионерские лагеря, что позво-
ляет им утверждать, что начало данного пе-
дагогического феномена относится к  
20-м гг. XX в. Действительно, именно в 
начале 1920-х гг. в медицинских кругах и 
правительственных инстанциях СССР раз-
вернулась острая дискуссия по поводу со-
здания государственной системы детского 
отдыха. Одним из инициаторов организа-
ции летнего детского отдыха в Советском 
союзе был первый заместитель наркома 
здравоохранения СССР З. П. Соловьев, бла-
годаря которому сразу же по окончании 
гражданской войны в СССР стала созда-
ваться разветвленная сеть детских оздоро-
вительных учреждений, в том числе летних 
пионерских лагерей. Одним из таких учре-
ждений стал «Артек» – Всесоюзная экспе-
риментальная детская здравница нового 
типа. 
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Однако предпосылки для развития со-
циально-педагогической деятельности и 
организованного летнего детского отдыха 
как ее разновидности сформировались еще 
в XIX в. Среди них: 

- социально-экономические (развитие 
промышленности и торговли, урбанизация, 
классовое расслоение общества, появление 
новых проблем в социализации детей и мо-
лодежи, развитие благотворительности как 
средства реализации социально-педагоги-
ческой деятельности);  

- политические (осознание государ-
ством необходимости поддерживать детей и 
подростков, испытывающих трудности в 
социализации); 

- духовные (распространение педагоги-
ческих теорий, основанных на принципе 
гуманизма).  

Анализ публикаций позволяет гово-
рить, что уже в дореволюционной России 
появились попытки создать условия для 
летнего отдыха детей из беднейших семей, 
нуждающихся в призрении детей на период 
занятости их родителей. Подобную функ-
цию выполняли, в частности, ясли. Они 
стали появляться в Пермской губернии 
приблизительно в конце XIX в. Для данного 
периода это были учреждения нового типа. 
В сельской местности они создавались на 
время посевной компании и летней страды. 
Существовали они преимущественно за счет 
благотворительных сборов. В первую оче-
редь их появление было обусловлено соци-
ально-экономической необходимостью, но в 
немалой степени этому способствовало и 
распространение педагогических идей, свя-
занных с пропагандой преимуществ воспи-
тания в коллективе с самого раннего воз-
раста. В начале XX в. в связи с увеличением 
числа работающих женщин на Урале по-
явилась целая сеть яслей, причем в городах 
для детей из рабочих семей ясли уже были 
круглогодичными [3, с. 22]. 

Интересный опыт организации детско-
го отдыха был реализован по инициативе 
Екатеринбургского Общественного собра-
ния, которое предоставило летом 1899 г. 
свой летний сад для проведения совмест-
ных детских игр. В дальнейшем данная дея-
тельность стала регулярной. Так, один из 
хроникеров писал, что с 7 июля 1900 г. в 
клубном саду возобновились детские игры 
под руководством опытных педагогов. При 
этом автор подчеркивал: «Нельзя не отме-
тить этого факта уже по одному тому, что 
игры, кроме того, что укрепляют физиче-
ские силы детей, развивают также обще-
ственность» [2, с. 78–79]. Вышесказанное 
свидетельствует о том, что не только орга-
низаторы площадок, но и общественные 
деятели осознавали социально-педагоги-

ческую направленность описываемой дея-
тельности.  

Следует также отметить, что большин-
ство педагогов на площадках были выпуск-
ницами курсов П. Ф. Лесгафта, отечествен-
ного антрополога, врача, педагога, обще-
ственного деятеля, основоположника науч-
ной системы физического воспитания. На 
курсах осуществлялась подготовка педаго-
гов, готовых заниматься физическими 
упражнениями и играми с детьми. Здесь 
изучались физические упражнения, теория 
движений, фехтование, педагогика, психо-
логия, история психологии, история педаго-
гики, анатомия, физиология, гигиена; ис-
пользовались прогрессивные методики 
преподавания. Не случайно выпускницы 
курсов Лесгафта были чрезвычайно востре-
бованными в различных образовательных 
учреждениях [11].  

Впоследствии организация летнего 
детского отдыха в Екатеринбурге стала од-
ной из функций образованного в 1905 г. 
благотворительного общества – «Семейно-
педагогического кружка». Основная задача 
данного общества была «дать возможность 
родителям действовать сообща и делиться 
опытом и знаниями в деле умственного, 
нравственного и физического воспитания 
детей; содействовать большему единству и 
последовательности в воспитании и обуче-
нии, установлении возможной гармонии 
между семьей и школой» [2, с. 79]. Одним 
из средств для решения указанной задачи 
стало открытие летом 1906 г. площадки для 
игр, которая стала действовать ежегодно. 
В 1907 г. Коммерческим собранием кружку 
было предоставлено место для этой пло-
щадки в Харитоновском саду. Игры прово-
дились под руководством и наблюдением 
воспитательницы, выпускницы курсов Лес-
гафта. Помимо подвижных игр организато-
ры площадки проводили экскурсии для де-
тей по окрестностям города.  

В последующие годы детская площадка 
располагалась в различных местах Екате-
ринбурга и окрестностей. Так, в 1908 г. она 
находилась в саду мужской гимназии возле 
Главного проспекта. Журналист, посетив-
ший ее, описал увиденное: «Наблюдая де-
тей на площадке, невольно радуешься тому 
искреннему увлечению и живому интересу, 
с которым дети относятся к играм. Каждый 
из игроков, захваченный общим интересом, 
иногда рискованным положением во время 
игры, переживает ряд самых разнообраз-
ных моментов, оставляющих в психике про-
стые и в то же время глубокие впечатления. 
Играючи, он должен почувствовать, должен 
понять общий интерес, общее желание, и 
стремление к организации уже явится есте-
ственным и логическим следствием. А сум-
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ма движений в игре: с мячом или без мя-
ча – развивает, укрепляет, научает владеть 
собой, иначе – создает то физическое вос-
питание, кое необходимо в жизни ребенка» 
[2, с. 82]. Кроме того, ребята регулярно вы-
езжали на прогулки за город, например, на 
Верх-Исетские дачи, где отдыхали (играли, 
соревновались) на природе.  

В 1911 г. детская площадка была торже-
ственно открыта на 1-й Береговой улице, 
между Каменным и сплавным мостами. На 
открытии только детей школьного возраста 
присутствовало почти 150. Интересно, что 
на торжественной церемонии открытия 
площадки казначей семейно-педагогичес-
кого кружка Я. Я. Камнадский указал, что 
существование детских площадок имеет «не 
только физическое значение, но и нрав-
ственное, так как приучает детей к самодея-
тельности, общественной жизни, развивает 
в них инициативу» [2, с. 83]. На востребо-
ванность подобной формы организации 
детского летнего отдыха указывает посто-
янный рост популярности детских площа-
док и увеличение количества детей, посе-
щающих их. Так, в 1908 г. ежедневно пло-
щадку посещали в среднем 50-60 человек 
(мальчиков и девочек приблизительно по-
ровну), преимущественно школьного воз-
раста, а в 1913 г., помимо Екатеринбургской, 
была организована детская площадка в селе 
Большой Исток, которую посещало до 100 
детей. Как видно из описания деятельности 
площадок современниками, организация 
летнего детского отдыха была направлена 
на оздоровление детей, воспитание у них 
социально значимых качеств, т. е. на реали-
зацию социально-педагогической деятель-
ности посредством социального воспитания 
и социального обучения. 

Прообразом летних пионерских лаге-
рей стали летние колонии. Опыт их органи-
зации хорошо известен в нашей стране, 
благодаря деятельности замечательного 
отечественного педагога, основоположника 
«педагогики среды» Станислава Теофило-
вича Шацкого. В 1905 г. он создал клуб для 
детей и подростков из рабочих семей окра-
ин Москвы, а в летний период – детскую 
колонию в Щелково. Уже в 1906 г. благода-
ря помощи педагогов-энтузиастов, в част-
ности, Александра Устиновича Зеленко 
(инженера, архитектора, педагога, побы-
вавшего в Америке и изучившего опыт 
«сетлментов» – поселений добровольцев, 
занимавшихся просвещением населения) 
данная колония переросла в общество под 
названием «Сетлмент». Фактически данное 
общество реализовывало социально-педа-
гогическую деятельность в ее обоих прояв-
лениях. Ребята, с которыми работали педа-
гоги, были не только из бедных рабочих се-

мей, но и из приютов Москвы, причем дети 
отличались девиантным поведением. Сам 
С. Т. Шацкий вспоминал о том, что попечи-
тель приюта предупредил их: «Дети очень 
озорные… Сладу с ними нет: в приюте все с 
ними с ног сбились» [15, с. 205]. 

По замыслу организаторов в колонии 
«дети должны почувствовать себя малень-
кими распорядителями своей общей жиз-
ни… Дети не могут жить нормально вне сво-
бодного общества детей. Нужно дать им воз-
можность создать свое общество. Самое 
главное у детей – их общественные инстинк-
ты… Дети гораздо серьезнее, интереснее и 
умнее, чем мы предполагаем. Итак, помень-
ше готового: пусть дети изобретают, добива-
ются и ошибаются, мы будем им помогать, 
лишь бы только они побольше проявляли 
инициативы и интереса» [15, с. 202–203]. 

После запрещения деятельности обще-
ства «Сетлмент» С. Т. Шацкий использовал 
полученный опыт во вновь созданных обще-
стве «Детский труд и отдых» и колонии 
«Бодрая жизнь», а после Октябрьской рево-
люции – в работе Первой опытной станции 
по народному образованию Наркомпроса, 
которая имела два отделения: сельское в Ка-
лужской губернии и городское в Москве [1]. 
Наследие С. Т. Шацкого сегодня хорошо из-
вестно в педагогических кругах, оно тща-
тельно изучается. В то время как на Урале (в 
Пермской губернии) в начале XX в. осу-
ществлялась подобная деятельность, которая 
осталась фактически не исследованной.  

В 1908 г. Екатеринбургский семейно-
педагогический кружок стал организатором 
летней колонии, предвосхитившей идею со-
здания летних лагерей. Летом 1908 г. в га-
зете «Уральский край» появилось следую-
щее сообщение: «Зная, что слишком мно-
гим детям, в силу разных семейных обстоя-
тельств, приходится лето проводить в горо-
де, что, конечно, не может не отразиться 
отрицательно на их здоровье, или, во вся-
ком случае, жизнь города не может подкре-
пить их на следующую зиму, часто на сле-
дующий учебный год, семейно-педагоги-
ческий кружок, желая придти на помощь 
родителям, живущим в городе, открывает 
летнюю колонию для детей обоего пола и 
разного возраста в селе Курьинском (курор-
те Курьи) Камышловского уезда» [2, с. 83].  

В первый год своего существования ко-
лония располагалась в помещении дачи 
И. Е. Ятеса на возвышенности возле сосно-
вого бора и реки Пышмы. Здесь на реке 
располагались купальни для детей. Инте-
ресно, что Ятесы (бывшие английские под-
данные, уральские промышленники) ак-
тивно занимались благотворительностью. 
В частности, в приобретенном в тупике 
Почтовой улицы особняке они вслед за бра-
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тьями Люмьерами продемонстрировали 
уральцам возможности кинематографа. 
Позже В. Е. Ятесом это здание было пере-
дано в пользование общественности Екате-
ринбурга для устройства здесь Екатерин-
бургского учительского института и город-
ского училища [5, с. 20].  

В первый год колония проработала все-
го месяц. Начиная с 1909 г., когда она была 
перенесена под Верхний Тагил, – уже два 
месяца. Все необходимые для нее помеще-
ния были бесплатно предоставлены адми-
нистрацией Верх-Исетского горного округа. 
Под руководством опытных педагогов ко-
лонисты занимались разнообразной разви-
вающей деятельностью:  

- ставили спектакли;  
- проводили литературно-музыкальные 

вечера;  
- издавали журнал «Друг колонистов», 

содержащий описание видов экскурсий, ха-
рактеристики ребят, карикатуры, стихи;  

- вели дневник колонии с записями 
происходивших там событий. 

Пресса писала по этому поводу: «Хму-
рые дети вечно занятых родителей отвыка-
ли здесь от строгих серьезных озабоченных 
лиц домашних и педагогов, забывая нена-
вистные учебники. Они видели здесь ласку 
солнца, и любящие души, и нетронутую 
прелесть дикой природы. Светлый луч жиз-
нерадостности, столь свойственный детской 
натуре, заглядывал в угрюмые души ма-
леньких детей, уже омраченных ненастьем 
серых буден. В свете этой жизнерадостности 
расползались черные тени недоверия, про-
падала грубость и жестокость, раздражи-
тельность и ленивость, заметные в начале у 
многих детей» [2, с. 85].   

Руководителем колонии была Вера 
Александровна Рауш – просветитель, обще-
ственный деятель, после революции рабо-
тавшая учителем географии и немецкого 
языка в Вятской гуманитарной гимназии, 
признанная одним из лучших педагогов, 
работавших в данном учреждении. Сегодня 
в данной гимназии учреждена премия име-
ни В. А. Рауш, которой награждаются луч-
шие учителя биологии, географии, химии, 
естествознания [9]. 

В своем отчете В. А. Рауш писала, что 
дети, попав в колонию, оказались в совер-
шенно необычных для себя условиях, что 
благотворно сказалось на их поведении и 
характере: «К концу лета эти дети, в кото-
рых было так много недетского, были не-
узнаваемы. Их отношения к товарищам, к 
заведующим стали простыми, мягкими и 
любовными, отчужденность исчезла… За 
все лето между детьми не было ни одной 
ссоры, ни одной крупной неприятности. Де-
ти трогательно заботились о больных, гото-

вили сюрпризы именинникам, делились 
друг с другом находками и сластями и по-
могали тем из товарищей, которым при-
шлось готовиться к осенним экзаменам» [2, 
с. 86]. Родители отметили, что их дети за 
время пребывания в колонии в среднем по-
правились почти на 13 фунтов.  

Следует также отметить, что общество, а 
следовательно, и все проекты, реализовав-
шиеся под его эгидой, существовали за счет 
благотворительных средств. Так, в публика-
ции в газете «Зауральский край» от 31 марта 
1913 г. говорилось, что «Екатеринбургским 
семейно-педагогическим кружком» получе-
но от начальника губернии разрешение на 
устройство 7 апреля лотереи для организа-
ции летней колонии и городской детской 
площадки [3, с. 34]. 

Таким образом, в конце XIX – начале 
XX вв. в Пермской губернии летний детский 
отдых организовывался в различных фор-
мах. Среди них: 

- ясли для детей из беднейших кре-
стьянских и рабочих семей; 

- летние площадки для игр; 
- летние колонии. 
При этом организация летнего детско-

го отдыха была направлена: 
- во-первых, на социальное воспитание 

и социальное обучение детей и подростков с 
целью приобретения ими социально значи-
мых качеств, усвоения ценностей, знаний, 
умений, навыков, норм поведения, необхо-
димых для успешной их самореализации; 

- во-вторых, на оказание социально-пе-
дагогической помощи и поддержки детям, 
воспитывавшимся в тяжелых условиях, 
нуждавшимся в социальной реабилитации. 

 Расцвет деятельности летних площа-
док и лагерей связан с пионерским движе-
нием и начался в 20-е гг. XX в. Число их 
значительно увеличилось в годы индустри-
ализации. Благодаря Косыгинской реформе 
середины 1960 – начала 70-х гг. промыш-
ленные предприятия активно включались в 
социальную деятельность. На заработанные 
сверх плана средства стали создавать соб-
ственную социальную инфраструктуру, 
включавшую наряду с детскими яслями, са-
дами, школами, учреждениями здраво-
охранения также пионерские лагеря. Так, 
Магнитогорский металлургический комби-
нат обеспечивал рабочих путевками в сана-
торий в Ялте, дома отдыха на Южном Ура-
ле, пансионат в Ессентуках. Летом 19-20 ты-
сяч детей отдыхали в пионерских лагерях. 
Еще в 1935 г. был открыт пионерский ла-
герь в районе горы Ежовой (Екатеринбург-
ской губернии), а в 1965 г. – пионерский ла-
герь «Зеленый бор» и десятки новых лаге-
рей и здравниц по всей Свердловской обла-
сти [9, с. 190]. Были созданы загородные, 
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городские, санаторные, оздоровительные, 
спортивные, туристические и др. лагеря. 
При этом все они в той или иной степени 
реализовывали социально-педагогические 
функции. Тщательное изучение истории ор-
ганизованного летнего детского отдыха 
позволит выявить генетическую непрерыв-
ность, преемственность данного педагоги-
ческого феномена на различных этапах ис-
торического развития. Подобная рефлексия 

будет способствовать оценке степени жиз-
неспособности принимаемых в системе об-
разования нормативных документов, выяв-
лению перспективных направлений разви-
тия отечественной педагогики и образова-
ния, внесению корректив в модель профес-
сиональной подготовки будущих педагогов 
и социальных педагогов с целью повыше-
ния уровня их успешной профессиональной 
самореализации. 
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АННОТАЦИЯ. Современные тенденции модернизации отечественного образования побуждают к 
поиску и апробации новаторских психологических, педагогических, культурных, социальных и дру-
гих подходов в  воспитании и обучении. Таковой сегодня становится и каникулярная педагогика. Не 
случайно в Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы среди зна-
чимых результатов говорится о том, что должны быть «разработаны и внедрены во всех регионах 
современные модели организации отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования де-
тей в каникулярный период». В данной статье представлен краткий обзор создания пионерских ла-
герей на Урале, напрямую связанный с историей пионерского лета в масштабах всей страны. Кроме 
того, описаны современные традиции и новации организации летнего каникулярного времени для 
детей и подростков на территории Свердловской области, приводятся статистические данные, ка-
сающиеся предпочитаемых форм летнего отдыха и т. д. Особое внимание уделено таким составля-
ющим, как забота о физическом и психическом здоровье подрастающего поколения; приводятся 
некоторые подходы в организации жизнедеятельности детей с учетом развития их коммуникатив-
ной компетентности в условиях пребывания во временном детском коллективе и т. д. В качестве 
итога определены характеристики, описывающие специфику пребывания ребенка в загородном 
оздоровительном лагере: смена образа жизни, предполагающая отличающиеся от привычных нор-
мы проживания, динамичность жизнедеятельности (плотность событий в достаточно краткий вре-
менной отрезок, влияние природы как оздоровительного фактора), интенсивность коммуникации 
(продолжительность общения в течение всего периода активного времени суток), эмоционально 
насыщенный фон (своеобразие кратковременного детского коллектива, связанное с непредсказуе-
мостью состава, вариативностью ожиданий от отдыха), постижение ценностных аспектов досуга и 
отдыха (добровольность участия в событиях лагеря, готовность согласовывать свои мотивы с моти-
вами окружающих людей и т. д.). 
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ABSTRACT. Contemporary tendencies connected with modernization of Russian education stimulate the 
search for and experimental verification of new psychological, pedagogical, cultural, social and other ap-
proaches to teaching. Pedagogy of summer holidays is the area that needs careful study. Federal Program 
for education development in 2016-2020 states that “it is necessary to work out and implement new mod-
els of summer rest and health improvement of children in additional educational establishments during 
holidays”. This paper gives a brief overview of the process of establishment of Pioneer camps in the Urals 
and analyzes their role in the Pioneer movement of the country. Besides, the paper describes modern 
trends and innovations in planning summer holidays for children and teenagers in Sverdlovsk Region. 
There is statistics that lists the most popular ways to spend summer holidays. Special attention is paid to 
physical and mental health of children; ways of summer holidays organization with regard to communica-
tive competence development during summer holidays, etc. The conclusion is made about characteristics 
and specific features of the stay in summer camp; the change of daily routine, participation in dynamic ac-
tivities (a lot of events in the short period of time, nature as health improving factor), active communica-
tion (communication lasts all day long), emotionally rich background (the features of the children’s group 
that is made for a short period, unpredictability of the members of the group and different expectations of 
rest), understanding of values of rest and holidays (voluntary participation in camp events, readiness to 
conform one’s own motives with those of the other members of the group). 

удущее любого государства опреде-
ляется прошлым и настоящим. 

А настоящее – это то, что сегодня заклады-
вается в наших детях. Не случайно полити-
ки, общественные деятели, социологи, пе-
дагоги и др. не устают повторять, что имен-

но подрастающее поколение обеспечивает 
непрерывность, преемственность и поступа-
тельное изменение любого общества. Сле-
довательно, та нация, которая выиграла 
битву за своих детей, выиграла и шансы на 
свое прогрессивное развитие. 

Б 
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Именно в детском возрасте заклады-
ваются базовые, терминальные приорите-
ты: мировоззрение в целом, нравственные 
устои, отношение к своей стране, физиче-
ская и психологическая готовность встать 
на ее защиту, способность к счастливой и 
продуктивной жизни не только «здесь и 
сейчас», но и «завтра-послезавтра». В фе-
деральном законе «Об Образовании в РФ» 
[15], в «Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 г.» [15] подчеркивает-
ся значимость воспитания нового поколе-
ния, обладающего знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям XXI в., раз-
деляющего традиционные нравственные 
ценности, готового к мирному созиданию и 
защите родины. 

В период каникулярного времени эти 
установки становятся особо актуальными, 
так как в это время большинство образова-
тельных организаций (школы, детские сады 
и др.) перестают осуществлять целенаправ-
ленную образовательную деятельность, 
снижая тем самым интенсивность процесса 
обучения, развития и воспитания подрас-
тающего поколения. Отсюда повышается 
необходимость оптимально для личности и 
общества наполнить сферу каникулярного 
времени.  

Это осознавалось государственными 
деятелями прошлого. Так, педагоги и обще-
ственные деятели постреволюционной эпо-
хи: П. П. Блонский, Н. К. Крупская, А. В. Лу-
начарский, В. Н. Сорока-Росинский и др. – 
понимали, что будущее Страны Советов – за 
подростками и юношеством, которых необ-
ходимо было взрастить именно как буду-
щих строителей социализма. 

Поэтому летом 1922 г. ЦК РКСМ было 
разослано письмо о детском движении, где 
говорилось о необходимости повседневного 
обучения трудовым навыкам детей, воспи-
тания у них характера, воли, усвоения прак-
тических общеобразовательных сведений и 
общественных навыков (через просвеще-
ние – посещение клубов, библиотек и пр.), а 
также оговаривалась важность физического 
развития детей. Это движение стало аль-
тернативой популярному в то время ска-
утингу. К середине 20-х гг. прошлого века в 
пионерском движении постепенно нивели-
ровались атрибуты скаутов, однако сохра-
нялась сама идея организация жизни в лет-
нем лагере, а также девиз «Будь готов!» и 
отзыв «Всегда готов», хотя последние стали 
наполняться иным, идейно-воспитатель-
ным смыслом.  

 В те годы начали создаваться само-
стийные лагеря для пионеров, организован-
ные на один летний сезон. З. П. Соловьев, 
организатор лагеря «Артек», считал, что в 
лагере для детей нужно избегать двух край-

ностей: «госпитализма» (связанного с ги-
пертрофированной заботой о здоровье де-
тей) и «индейщины», которая была харак-
терна для скаутских и первых советских пи-
онерских лагерей начала 1920-х гг. И во мно-
гом он был прав. З. П. Соловьев критически 
оценивал опыты педагогов-экспе-
риментаторов, которые «заставляли малы-
шей-пионеров часами и днями копаться в 
земле, сооружая земляные “кухни” и “столо-
вые”, воздвигать шалаши из веток и травы с 
тем, чтобы эти сооружения стали жертвой 
первого дождя, варить заведомо несъедоб-
ную кашу, бесцельно дежурить “на часах”, 
целыми ночами мерзнуть в шалаше» [6].  

Со временем оформлялось представле-
ние об устройстве самого лагеря для пионе-
ров. Стоит отметить, что к вопросам напол-
нения жизнедеятельности детей в пионер-
ских лагерях относились достаточно серь-
езно. В 20-30-е годы прошлого века пио-
нерские лагеря организовывались как фор-
ма классовой закалки, а также пролетар-
ской помощи города селу. Дети из пионер-
ских лагерей устраивали пикеты у сельских 
храмов, проводили тематические костры и 
сборы, беседы на актуальные темы: героика 
прошлого и настоящего Страны Советов, 
война с Финляндией, достижения советских 
летчиков, завоевание Северного полюса, 
открытия в области науки и техники и т. д. 
Пионеры должны были оказывать помощь 
жителям села и вели просветительскую ра-
боту среди сельских детей. 

Очевидно, что описанное выше имело 
место и в пионерских лагерях, организуе-
мых на Урале. Следует при этом учесть, что 
климат Урала заметно отличался от южных 
краев более суровыми природными услови-
ями. Но и здесь тоже создавались летние 
пионерские лагеря. Чаще всего они пред-
ставляли собой небольшую огороженную 
территорию на природе с минимумом 
удобств и палатками.  

Так, с 1927 г. начал свою работу пио-
нерский лагерь на «Соколе», работало три 
«очереди» (смены), в которых отдохнуло 
более 400 детей (Лысьва). 

А трестом «Союзасбест» в начале  
30-х гг. было принято решение о создании 
на берегу реки Пышмы летнего лагеря от-
дыха для детей рабочих. Название лагеря 
«Заря» символизировало начало новой эры 
в истории человеческой цивилизации (до 
сих пор в этом лагере оздоравливаются дети 
сотрудников градообразующего предприя-
тия – комбината «Ураласбест»). 

Некоторые лагеря не имели таких 
звучных названий. Вот, например, как опи-
сывает пионерский лагерь поселка Кын 
один из пионеров того времени А. Карякин 
[8, с. 12]: «В лагере поселка Кын я отдыхал 
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дважды, в 1935 и 1936 годах. Жизнь для нас 
была интересной: проводились военные 
игры, эстафеты, экскурсии на утесы по 
р. Чусовой. Линейка проходила на неболь-
шой площадке, но видно было всех – 8 от-
рядов по 20 человек. Все мероприятия про-
ходили под звуки детского духового ор-
кестра. Запомнился стрелковый кружок». 
Последняя фраза достаточно примечатель-
на. С конца 30-х гг. ведущей идеей воспита-
тельной работы в лагере стала идея подго-
товки к защите родины. 

Информации о следующем, военном, 
десятилетии в истории пионерских лагерей 
очень мало. Однако имеются упоминания о 
сохранении таких форм организации детей. 
«Артек» был эвакуирован на Алтай (Бело-
куриха). Даже в блокадном Ленинграде в 
1943 г. приняли решение вывезти на лето в 
пионерские лагеря, дачи и военные лагеря 
для школьников 55 тысяч детей и подрост-
ков, воспитанников детских домов, домов 
малюток и детских яслей. 

В годы Великой Отечественной войны 
в пионерские лагеря на Урале отправляли 
прежде всего детей тех, кто ушел на фронт 
(гг. Свердловск, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Талица, Красноуральск, Серов, 
Ирбит и др.). Пионеров привлекали к по-
мощи семьям фронтовиков, местным кол-
хозам и совхозам, организации концертов в 
госпиталях, сбору растущих лекарственных 
трав, грибов, ягод, а также средств на стро-
ительство танков и самолетов.  

В послевоенное время пионерские лагеря 
стали основной формой отдыха и оздоровле-
ния детей, хотя не все учреждения подобного 
типа были достаточно материально обеспе-
чены: это зависело от экономической состав-
ляющей того промышленного предприятия, 
завода, фабрики, на базе которого и осу-
ществлялось финансирование этих лагерей. 

К задачам воспитательной работы в 
пионерских детских лагерях послевоенного 
периода относились очень серьезно: приви-
тие любви и верности к родине и делу пар-
тии, усиление трудового воспитания, сосре-
доточенного на активизации инициативы и 
самодеятельности детей, привлечение вос-
питанников к общественно полезной рабо-
те, приучение их к самообслуживанию и 
т. д. Для этого проводились отрядные сборы 
на тему «Наша Отчизна», «Как должны ве-
сти себя пионеры» и т. д., организовыва-
лись встречи с героями войны, участниками 
боевых действий, чтение политинформа-
ции, устраивались показы фильмов с идей-
ным содержанием («Чапаев», «Тимур и его 
команда» и др.), военизированные игры 
(«Зарница», «Синие и Красные») и т. п. 

В 1950-1960-е гг. количество пионер-
ских лагерей продолжало расти, укрепля-

лась их материальная база, более стабиль-
ным становился распорядок смен.  

Характерной особенностью того време-
ни являлась «руководящая роль коммуни-
стической партии» во всех областях жизни 
страны. Это четко прослеживалось и в ре-
гламентации жизнедеятельности пионер-
ских лагерей. Сформировались единые тре-
бования к пребыванию детей в каникуляр-
ное время. Так, в методическом руководстве 
«Пионерское лето. Организация работы в 
пионерском лагере» (1956) достаточно од-
нозначно прописываются общие установки, 
а также конкретные указания по обустрой-
ству быта и жизни пионеров, вожатых, вос-
питателей: «Организуя в лагере чтение 
книг, беседы у костра, политинформации, 
пионерские вожатые и педагоги знако-
мят пионеров с нашей великой социалис-
тической Родиной, с деятельностью Ком-
мунистической партии, с героическим 
прошлым советского народа, его борьбой 
и успехами в строительстве коммунис-
тического общества, с развитием и 
укреплением дружбы между народами 
СССР и их борьбой за мир во всем мире» 

Выполняя задачу идейно-политичес-
кого воспитания, в одном из пионерских ла-
герей области (под г. Алапаевском) за лето 
провели 195 бесед (!) с детьми, включая по-
литинформации, дискуссии о коллективе и 
коллективизме, встречи с активистами и 
т. д. Сегодня очевидно, что чрезмерность 
часто вредит делу, оказывая сильное воз-
действие на сознание подрастающего поко-
ления. Но именно воздействие было основ-
ным понятием, описывающим в педагоги-
ческих словарях такие значимые категории, 
как «воспитание», «обучение». Избыточная 
заорганизованность, доминирующая идео-
логизированность во многом дискредити-
ровали саму идею отдыха детей в летнее 
время. 

В связи с этим исследователи отмеча-
ют, что период 1960-1980-х гг. отмечен со-
зданием альтернативных форм, самоорга-
низацией самобытных лагерных детских 
организаций как разновидностей пионер-
ских отрядов, ориентированных на разви-
тие личности ребенка, на создание условий 
для развивающего досуга. В эти годы, как 
отмечает Н. А. Курчанова [9, с. 511], стали 
возникать авторские клубы и летние лагеря 
энтузиастов каникулярной педагогики – 
«Искатель» Е. Волкова (г. Тула), «Каравел-
ла» Вл. Крапивина (г. Свердловск), «Сине-
гория» О. Газмана (г. Новосибирск), лагерь 
им. К. Заслонова, С. Шмакова (г. Новоси-
бирск) и др. 

Отряд «Каравелла» был организован в 
1961 г. Вл. Крапивиным (в то время литсо-
трудник журнала «Уральский следопыт»). 
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Он руководил «Каравеллой» более тридца-
ти лет. За это время шумная дворовая ком-
пания переросла в организованный пио-
нерский отряд. В. П. Крапивин придумывал 
ребятне настоящие дела: строить настоящие 
яхты и ходить под парусами, осваивать мор-
ские навыки, фехтовать на рапирах, сни-
мать фильмы на ручную кинокамеру, пи-
сать заметки для свердловских и москов-
ских газет и журналов. Через несколько лет 
появился официальный пресс-центр, объ-
единивший «Каравеллу» и главный журнал 
для детей того времени «Пионер». Отряд, 
которому уже более полувека, и сегодня 
продолжает привлекать в свои ряды маль-
чишек и девчонок [3]. 

Период перестройки (90-е гг. прошлого 
века) оказался кризисным для системы до-
полнительного образования, к которой от-
носились и пионерские лагеря. Шли значи-
тельные изменения в формах собственно-
сти, в том числе и промышленных пред-
приятий – «шефов» пионерских лагерей, 
сокращались внешкольные учреждения, 
клубные объединения. В ряде областей дет-
ские оздоровительные лагеря практически 
перестали существовать, одни закрылись 
как нерентабельные, другие изменили про-
филь деятельности – с детской аудитории 
на взрослую, третьи стали «автономными», 
т. е. негосударственными и т. д.  

Закончилась целая эпоха, связанная с 
пионерским летом. Да, собственно, пионер-
ские лагеря сегодня живут в основном в па-
мяти бывших пионеров, на фотографиях, в 
методичках прошлых лет и на странице Ви-
кипедии: «Пионерский лагерь (п/л) – вос-
питательно-оздоровительное учреждение 
в СССР, предназначенное для пионеров Все-
союзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина и школьников (от 7 до 15 лет) 
и организуемое на время школьных кани-
кул профсоюзными, комсомольскими, хо-
зяйственными организациями, колхозами, 
совхозами, органами народного образова-
ния, здравоохранения, комитетами по фи-
зической культуре и спорту и так далее… 

После распада СССР пионерские лаге-
ря стали именоваться «детский оздоро-
вительный лагерь» (ДОЛ), «детский 
центр» (ДЦ), «детский оздоровительный 
центр» (ДОЦ)». 

Но в ХХI в. в бывших пионерских лаге-
рях поменялось не только название, но и во 
многом сама философия летних каникул, 
отношение к ребенку, подростку, методика 
работы с ним и т. д.  

Сегодня вопросы организации летнего 
отдыха детей согласно ст. 12 «Защита прав де-
тей на отдых и оздоровление» Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ» находятся в ведении регионов. 

Обратимся к тому, каким образом ор-
ганизуется оздоровительная кампания для 
детей и подростков в летнее время на тер-
ритории Свердловской области. 

На нормативном уровне разработана 
«Концепция развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области до 
2020 г.» [11], где обозначены основные 
принципы деятельности в данной сфере: 

1) соблюдение прав ребенка на отдых и 
досуг; 

2) обеспечение оздоровления всех кате-
горий детей, обеспечение развивающего до-
суга и отдыха детей; 

3) ответственность организаторов мас-
совых досуговых мероприятий за сохране-
ние жизни и здоровья детей, участвующих в 
мероприятиях; 

4) доступность различных форм отдыха 
и оздоровления; 

5) межведомственное взаимодействие 
организации отдыха и оздоровления детей 
и т. д. 

Как показывают аналитические отчеты 
[10], наиболее популярными на территории 
Свердловской области являются лагеря с 
дневным пребыванием детей, количество 
которых растет год от года. Такая популяр-
ность объясняется удобством данного вида 
времяпровождения для родителей: ребенок 
днем, в рабочее время, находится под при-
смотром, чаще всего в привычных условиях, 
поскольку в большинстве своем такие лаге-
ря организуются на базе общеобразова-
тельных школ; он не сидит целый день за 
компьютером, вовремя питается, общается 
со сверстниками и взрослыми, не входящи-
ми в «зону риска» и пр.  

Помимо того, детьми и подростками 
любимы детские (загородные) оздорови-
тельные лагеря. Статистические данные 
свидетельствуют, что эта форма отдыха 
привлекает прежде всего подростков 11-15 
лет (16 % от общего числа обучающихся 
этого возраста). За одну смену загородные 
оздоровительные лагеря Свердловской об-
ласти принимают более 15 000 детей [10]. 
Так, загородный лагерь «Заря», физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Гага-
ринский» принимают более шестисот детей 
и подростков за одну смену, загородный ла-
герь «Самоцветы» – более пятисот.  

Педагоги и психологи подчеркивают, 
что в них ребенок может сменить привыч-
ную обстановку, освоить новое социальное 
и психологическое пространство, почув-
ствовать себя самостоятельным, что важно 
для дальнейшей социализации. Нахожде-
ние на свежем воздухе благотворно влияет 
на эмоциональное состояние ребенка, по-
могает избавиться от состояния учебного 
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напряжения в активных играх и занятиях 
спортом. 

Само название загородных лагерей 
включает определение «оздоровительные», 
что устанавливает важнейший приоритет в 
организации летнего отдыха детей.  

Это особо значимо для территории 
Свердловской области. Специалистами 
Управления Роспотребнадзора было про-
анализировано  состояние здоровья юных 
свердловчан и установлено, что в 2015 г. со-
хранялась тенденция к росту уровня острой 
заболеваемости детей и подростков в шко-
лах (на 8,5 %). Поэтому оздоровительная 
направленность в детских лагерях очень 
важна. Идея здоровьесбережения обозна-
чена практически во всех программах ДОЛ 
Свердловской области: создание системы 
мер, направленных на охрану, сбережение и 
укрепление здоровья детей и подростков с 
учетом особых характеристик образова-
тельной среды детского лагеря («Проме-
тей», «Звездный», «Искорка», «Зеленый 
бор», «Ельничный», «Факел», «Лесная 
сказка», «Зеленый мыс», «Чайка» и др.). 

Ребят знакомят с основами здорового 
образа жизни, рассказывают о том, как важ-
ны для растущего организма режим дня, за-
каливание, осанка, правильное питание; по-
путно приобщают к информации о спорте, 
истории видов спорта, спортивных разрядах, 
основах спортивного и неспортивного пове-
дения на соревнованиях. Ежедневная заряд-
ка, обеспечение условий для реализации 
двигательной активности детей в течение 
дня, водные процедуры, прием кислородных 
коктейлей, День здоровья, консультации со 
специалистами и врачами, отрядные диспу-
ты «Наркотикам – нет!», игра для малышей 
«Путешествие в страну Витаминия» и мно-
гое другое помогают не только заложить, но 
и закрепить основы здорового образа жизни 
у детей и подростков.  

В загородных лагерях Свердловской 
области представлены не только актовые 
мероприятия, но и целые смены спортивно-
оздоровительной направленности. Такие 
смены проводятся в загородных лагерях го-
родов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, Тугулыма, Алапаевска, Но-
воуральска и др. 

Всем известна пословица «В здоровом 
теле – здоровый дух». А с конца ХХ в. целе-
направленно заговорили о том, что физиче-
ское и психическое здоровье детей нераз-
дельно связаны между собой. Психически 
здорового человека определяют прежде 
всего как человека веселого и жизнерадост-
ного, спонтанного и творческого, открытого 
и познающего окружающий мир и себя не 
только разумом, но и интуицией и чувства-

ми. В основе такого отношения к себе и 
окружающему миру лежит гармония. 

Поэтому в деятельность современного 
лагеря включены самые разнообразные 
направления работы: оздоровительная, 
физкультурно-массовая, культурно-
досуговая, туристско-краеведческая, ин-
формационно-коммуникативная, экологи-
ческая, трудовая, общественно значимая, 
культурно-познавательная, общественно 
полезная, коллективная творческая и т. д.  

Не случайно, если в начале-середине 
прошлого века (по типологии Д. А. Гусева, 
В. Н. Белова [2, с. 33]) основная жизнедея-
тельность детского лагеря обозначалась как 
«оздоровительно-воспитательная», а с се-
редины до 1990-х гг. – «оздоровительно-
воспитательно-образовательная», то совре-
менное содержательное и формообразую-
щее многообразие направлений можно 
смело определять как «полифункциональ-
ное». В последнем определении сфокусиро-
вана, собственно, вся идеология организо-
ванного летнего отдыха детей: создать 
условия не просто для пассивного досуга и 
общего оздоровления, но для осознания и 
реализации потребности отдыхать с поль-
зой для себя и социума. И все эти направле-
ния в различных форматах обнаруживают-
ся в дневных и загородных лагерях Сверд-
ловской области. 

Проблема формирования психического 
здоровья, эмоциональной устойчивости, со-
циальной закалки детей связана как с по-
знанием окружающего мира – его правил, 
закономерностей, установок, – так и осмыс-
лением себя в этом мире – своего отноше-
ния к миру, к людям, населяющим этот 
мир, к самому себе как части мира и как ча-
сти сообщества людей... Таким вечным, фи-
лософским и в то же время исключительно 
актуальным, личностно значимым феноме-
ном для детей и подростков является сфера 
коммуникации, общения, контактов с 
окружающими их людьми. 

Известно, что на разных этапах разви-
тия человека ведущим видом деятельности 
становится то игра, то учение, то труд. А для 
младших и старших подростков это, конечно 
же, общение со сверстниками. При этом за-
метим, что мы учим наших детей учиться, 
помогаем им играть, особенно на ранних 
этапах, приучаем к труду… Но общению – 
как важнейшему виду деятельности – прак-
тически не учим. Делаем замечания, даем 
общие советы, установки, часто пытаемся 
ограничить контакты, даже запрещать… Но 
не учим… И получается, что в сфере постро-
ения отношений со сверстниками, со стар-
шим и младшим поколениями наши дети 
оказываются предоставленными самим себе. 
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Сегодня этой проблеме стали уделять 
самое серьезное внимание и в детских оздо-
ровительных лагерях. Ситуация кратковре-
менного пребывания в новом детском со-
обществе во многом сама способствует тому. 
Можно забыть о привычной роли ученика, 
можно по-новому выстроить отношения с 
окружающими людьми, затронуть темы: 
«Какой я?», «Каким я кажусь другим?», 
«Каким я хочу быть?», «Какие мы?» и пр., – 
которые казались не столь актуальными в 
учебном году. Тогда и реализуется главная 
потребность этого возрастного периода – 
найти и понять свое место в обществе, осо-
знать свою самость, свою значимость, 
предъявить ее окружающим и получить 
адекватный ответ на данный социальный 
запрос. 

В соответствии с этим работа по разви-
тию общения, коммуникации в лагерях идет 
в двух направлениях: формирование вре-
менного детского коллектива и создание 
условий для индивидуального самопозна-
ния, самопринятия и самосовершенствова-
ния.  

Работа по сплочению детского коллек-
тива воспитанников – а это очень важно 
для детей, оторванных от дома, привычных 
условий, родителей и пр. – включает отряд-
ные огоньки «Будем знакомы!», коммуни-
кативные игры на знакомство «Тутти-
фрутти», «Снежный ком», «Назовись», си-
туации для выявления лидеров «Веревоч-
ка», «Карабас», для сплочения коллектива 
«Паровозик», «Кораблекрушение», «Каза-
ки-разбойники», «Город мастеров», «Мы – 
команда», «Познай себя» и др., вечерние 
отрядные «свечки», на которых подводятся 
итоги дня, обсуждаются возникшие непро-
стые ситуации в отношениях детей, выстра-
ивается перспектива на будущее... Такие 
мероприятия способствуют формированию 
чувства команды, ответственности за общее 
дело, стремления к победе, стремления к 
взаимопомощи и взаимовыручке. 

Включение детей в непосредственную 
жизнедеятельность лагеря не только в каче-
стве участников-исполнителей, но и в каче-
стве организаторов раскрывает способности и 
задатки детей, формирует у них такие каче-
ства, как интерес к различным видам соци-
альной жизни, активная созидательная пози-
ция, само- и взаимоответственность, помогает 
осмыслить жизненные ценности и т. д.  

Как естественное продолжение этого 
социально ориентированного направления 
для старших подростков реализуются про-
граммы «Профсоюз», «Лидер» и другие.  

Нельзя не упомянуть и о летней науч-
ной школе Свердловской области для ин-
теллектуально одаренных старшеклассни-
ков «ТехноЛидер», реализуемой в формате 

комплексной программы «Уральская ин-
женерная школа». С подростками 14-17 лет 
проводят лекции и мастер-классы, знакомя 
их с тем, как нужно добиваться успеха в 
жизни, развивают их научно-техническое 
творчество через специальные «детские 
проекты», организуют социально-психоло-
гические тренинги и проводят профессио-
нальное ориентирование. Не случайно 
главный девиз школы «ТехноЛидер»: 
«Твори! Учись! Действуй!».  

Такой подход к организации жизни де-
тей в летнем лагере во многом меняет само 
представление о летнем отдыхе. Что бы ни 
говорилось, ни писалось по поводу пионер-
ских и детских оздоровительных лагерей, 
сегодня главным является то, что это – тер-
ритория Детства. Территория особая, в ко-
торой пространство и время проживания 
совсем не похожи на привычную жизнь в 
течение всего остального года. Формулируя 
основные отличия и характеристики пре-
бывания ребенка в летнем оздоровитель-
ном лагере, стоит отметить следующее: 

- смена образа жизни – иные нормы 
проживания, круг общения, содержательная 
наполняемость деятельности, досуга и т. д.; 

- динамичность жизнедеятельности – 
плотность событий в достаточно краткий 
временной отрезок, разнообразие видов дея-
тельности для самореализации, преоблада-
ние соревновательной направленности, креа-
тивная атмосфера и пр.; 

- влияние природных факторов – 
оздоровительный потенциал природно-
климатических факторов, их эстетическая 
привлекательность, возможность непосред-
ственного контакта с растительным и жи-
вотным миром и др.; 

- интенсивность коммуникации – 
продолжительность общения весь период 
активного времени суток, новые взаимоот-
ношения со сверстниками и взрослыми, 
общая ответственность, планирование дея-
тельности и т. п.; 

- эмоционально насыщенный фон – 
своеобразие кратковременного детского 
коллектива, связанное с непредсказуемо-
стью состава, вариативностью ожиданий от 
отдыха, необходимостью принятия и вклю-
чения в новый образ жизни и др.; 

- постижение ценностных аспектов 
досуга и отдыха – новые, активные и со-
зерцательные, формы времяпровождения, 
интерес к познанию нового, добровольность 
участия в событиях лагеря, готовность со-
подчинять свои мотивы с мотивами окру-
жающих людей и т. д. [8, с. 3]. 

Осознавая многоаспектность полно-
ценного летнего отдыха, необходимо отме-
тить, что предстоит еще много сделать для 
того, чтобы детский отдых летом стал для 
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каждого ребенка позитивно ожидаемым, 
запоминающимся, значимым событием в 
жизни.  

Направления модернизации отече-
ственного образования побуждают к поиску 
и апробации новаторских психологических, 
педагогических, культурных, социальных и 
других подходов в воспитании и обучении. 
Таковой сегодня становится и сфера занято-
сти детей и подростков в период летних и 
зимних каникул.  

Не случайно в «Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-
2020 гг.» среди значимых результатов го-
ворится о том, что должны быть «разрабо-
таны и внедрены во всех регионах совре-
менные модели организации отдыха и 

оздоровления детей, дополнительного об-
разования детей в каникулярный период» 
[12]. И в «Концепции развития дополни-
тельного образования детей» подчеркива-
ется, что совместные усилия Минобрнауки 
России, Минкультуры России и Минспорта 
России должны привести к тому, что работа 
с детьми «может стать инструментом фор-
мирования ценностей, мировоззрения, 
гражданской идентичности подрастающего 
поколения, адаптивности к темпам соци-
альных и технологических перемен» [7]. 
Эти направления, очевидно, являются ори-
ентирами развития каникулярной педаго-
гики в целом, в том числе и на территории 
нашей Свердловской области.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается педагогическое ценностно-смысловое взаимодействие как си-
стема связей непосредственного взаимодействия и взаимопроникновения, которое реализуется в про-
цессе формирования гражданской идентичности подростка в условиях информального образования в 
детском оздоровительном лагере, обеспечивающая насыщение личностными смыслами содержатель-
ной и событийной жизнедеятельности подростка и его субъектную позицию в социальных практиках. 
Представлено педагогическое взаимодействие как систематическое, постоянное осуществление комму-
никативных действий педагогов с целью вызвать соответствующие реакции со стороны подростков – 
воспитанников детского оздоровительного лагеря, выступающее как инструмент или средство образо-
вания и как компонент содержания педагогической деятельности. В статье представлена модель педаго-
гического взаимодействия. Внутреннее содержание модели носит педагогический характер, поскольку 
раскрывает практику педагогической деятельности по достижению ведущей цели: сформировать граж-
данскую идентичность подростка в информальном образовании в детском оздоровительном лагере, что 
позволяет раскрыть возможности информального образования и особенности формирования граждан-
ской идентичности подростка в нем. Информальное образование рассматривается как самостоятельная 
индивидуальная познавательная деятельность подростка, сопровождающая его жизнедеятельность по-
средством целеустремленности, личностной активности в информальной образовательной среде детско-
го оздоровительного лагеря, предполагающая поиск им самоидентичности и самоопределения. Пред-
полагается, что именно реализация информального образования в детском оздоровительном лагере и 
представляет подростку особую возможность для активизации гражданской идентичности. 
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PEDAGOGICAL INTERACTION IN INFORMAL INTERACTION OF SUMMER CAMP 
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ABSTRACT. The article examines the pedagogical interaction as a system of direct interaction and interpene-
tration, which is realized in the process of civil identity formation of a teenager in informal education in 
summer camps. This system adds personal meaningful content, makes teenager’s life more interesting and 
forms his subjective position in social practices. Pedagogical interaction is a systematic, constant exercise of 
communicative actions of teachers having to cause the appropriate response on the part of teenagers – chil-
dren in summer camp, acting as a tool or a means of education and as a component of the content of educa-
tional activities. The article describes the model of pedagogical interaction. The inner content of the model is 
of pedagogical nature as it discloses pedagogical activities to achieve the leading goal: to form civil identity of 
a teenager in informal education in summer camp, which allows, first, to open informal education opportuni-
ties and features of formation of civil identity of a teenager in it. Informal education is an independent indi-
vidual cognitive activity of adolescents accompanying him in his life through dedication, personal activity in 
the informal educational environment of the camp, self-identity and self-determination. It is assumed that in-
formal education in summer camp helps to form teenager’s civil identity. 

формировании гражданской иден-
тичности подростка ценности иг-

рают ключевую роль, поскольку именно 
они обеспечивают процессы идентифика-
ции и гражданского самоопределения лич-
ности. Необходимость понимания субъек-
тами воспитательного процесса того, что 
мир ценностей объективен, являясь социо-
культурной реальностью, обусловила рас-
смотрение информальной образовательной 
среды детского оздоровительного лагеря 

(далее – ДОЛ) с позиций аксиологии, цен-
ностных ориентаций.  

Ценностно ориентированная направ-
ленность деятельности детского оздорови-
тельного лагеря базируется на гуманисти-
ческой парадигме, основанной на приори-
тетах высших ценностей, на признании че-
ловека «мерой всех вещей». Общечеловече-
ские ценности лежат в основе содержания 
деятельности детского оздоровительного 
лагеря и имеют личностные проявления – 

В 
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ценностные ориентации – установки, убеж-
дения, интересы, стремления, желания, 
намерения. Педагогический смысл термина 
«ориентация» включает, согласно А. В. Ки-
рьяковой, два аспекта, означающих процесс 
и результат образования [7, с. 15]. Ориента-
ция как результат характеризуется владе-
нием определенным знанием, а приобре-
тенный подростком уровень знания – это 
своеобразный фундамент для дальнейшего 
его развития. Данный уровень сопровожда-
ется эмоциональным состоянием уверенно-
сти в правильности принятого решения, со-
вершенного поступка [7, c. 15]. 

Ценностный аспект формирования 
гражданской идентичности подростков в 
информальном образовании в детском 
оздоровительном лагере может быть пред-
ставлен следующим образом:  

 как зависимость освоения ценностей 
от осознания подростками их сущности в 
процессе деятельности в течение лагерной 
смены; 

 как степень освоения ценностей, про-
являющаяся на уровне мотивов гражданского 
поведения подростков и на уровне социально 
значимой деятельности; 

 как ценностное отношение подрост-
ка к познавательной и социально-практи-
ческой деятельности в условиях инфор-
мального образования в ДОЛ.  

Информальная образовательная среда 
лагеря, построенная на основе педагогиче-
ского взаимодействия, учит подростка уме-
нию уверенно ориентироваться в окружаю-
щем мире, различать качественную, цен-
ностную его неоднородность, делать нрав-
ственный выбор, а степень развития у под-
ростка такого умения оказывает влияние на 
уровень сформированности аксиологиче-
ского компонента гражданской идентично-
сти [11, с. 204]. 

Исследуя специфику и возможности 
информального образования в детском 
оздоровительном лагере, в процессе моде-
лирования мы пришли к выводу, что 
управляемым информальное образование 
ДОЛ становилось при обеспечении субъект-
субъектных связей педагогического взаи-
модействия и личностно ориентированного 
образования подростка.  

Принцип межсубъектного ценностно-
смыслового взаимодействия актуален в 
условиях информального образования в 
ДОЛ: формирование гражданской иден-
тичности подростка обеспечивает ценност-
но-смысловое педагогическое взаимодей-
ствие, которое рассматривается в педагоги-
ческих исследованиях как такое взаимодей-
ствие педагога, подростка и явления иде-
ального или материального мира, в котором 
через диалогическое установление смыслов 

создаются условия для приятия данного яв-
ления в качестве ценности [14]. Психологи-
ческим основанием построения ценностно-
смыслового взаимодействия является кате-
гория ценностных ориентаций, сформиро-
ванность которых является главным при-
знаком совершившегося присвоения ценно-
сти [14, с. 16].  

Рассматривая ценностно-смысловое пе-
дагогическое взаимодействие в информаль-
ном образовании в детском оздоровитель-
ном лагере как систему, кратко охарактери-
зуем его структуру. В теории организации 
выделяют различные связи в структуре как 
внутренней организации системы [15]. 
Прежде всего это системообразующие связи, 
формирующие согласованное единство эле-
ментов в рамках целостной системы, разрыв 
которых нарушит ее целостность и равно-
весность. К таким связям в нашей модели 
мы относим прямые связи между целью, ме-
тодологическими подходами, принципами, 
компонентами информальной образова-
тельной среды, содержанием деятельности, 
обеспечивающей формирование граждан-
ской идентичности подростка, педагогиче-
скими приемами, педагогическими услови-
ями, критериями и уровневыми показателя-
ми сформированности гражданской иден-
тичности подростка и результатом. 

По содержанию и функциональному 
назначению выделяют связи непосредствен-
ного взаимодействия, которые обеспечивают 
формирование у системы новых системных 
свойств, отсутствующих у отдельных состав-
ляющих ее элементов, связи отношений со-
подчиненности, определяющие иерархиче-
скую зависимость и связи соотношения, 
устанавливающие пропорциональность 
структуры системы [15, с. 138]. 

Для установления педагогического 
взаимодействия актуальны прежде всего 
системообразующие связи и связи непо-
средственного взаимодействия, поскольку 
взаимодействие «есть основа и условие 
установления самых разнообразных связей 
между объектами, включая причинно-след-
ственные, каузальные» [15, с. 307]. Во взаи-
модействии субъектов выявляются такие 
существенные его характеристики, как осо-
знанность и целеположенность, которые 
определяют и формы взаимодействия – со-
трудничество (в игре, учении, труде и твор-
честве) и общение. Обе эти формы взаимо-
действия связаны между собой и проявля-
ются в информальной образовательной 
среде детского оздоровительного лагеря [5].  

Взаимодействие участников в инфор-
мальном образовании в ДОЛ происходит на 
разных уровнях. На горизонтальных уров-
нях осуществляется взаимодействие между 
самими подростками, а также между педа-
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гогами и вожатыми, которые организуют и 
контролируют процесс отдыха и образова-
ния. На вертикальных уровнях представле-
но взаимодействие между педагогами и 
подростками ДОЛ, между педагогами и ад-
министрацией, между педагогами и роди-
телями, законными представителями под-
ростков, отдыхающих в ДОЛ. Все уровни и 
виды образовательного взаимодействия в 
детском оздоровительном лагере связаны 
между собой, влияют друг на друга, обла-
дают некоторыми общими чертами. К ним 
относят направленность на достижение об-
щих целей воспитания, регламентирован-
ность, зависимость или подчиненность об-
щим нормам и правилам начиная с мо-
рально-этических и заканчивая уставными, 
действующими в конкретном лагере. Веду-
щую роль среди всех видов образовательно-
го взаимодействия играет взаимодействие 
педагогов, вожатых и подростков, в конеч-
ном итоге от него зависит эффективность 
процесса формирования гражданской иден-
тичности. 

Педагогическое взаимодействие как 
систематическое, постоянное осуществле-
ние коммуникативных действий педагогов, 
имеющих целью вызвать соответствующие 
реакции со стороны подростков – воспи-
танников ДОЛ, выступает как инструмент 

или средство образования и как компонент 
содержания педагогической деятельности 
[8, с. 265]. Выделяя связи непосредственно-
го взаимодействия в нашей модели, мы ос-
новывались на теории взаимодействия 
В. Г. Рындак [12]:  

 постоянное непосредственное взаи-
модействие (субъект управления – воспита-
тель, вожатый; воспитатель, вожатый – 
подросток); 

 постоянное опосредованное взаимо-
действие (субъект управления – подросток); 

 взаимопроникновение (система 
управления ДОЛ содействует развитию 
профессиональной компетентности воспи-
тателя, вожатого и формированию граж-
данской идентичности подростка); 

 проективная связь (обеспечивает 
развитие способности воспитателя, вожато-
го и подростка в детском оздоровительном 
лагере к проектированию своей будущей 
деятельности и предвидению образа «Я»). 

Модель связей педагогического взаи-
модействия в информальном образовании в 
детском оздоровительном лагере, в рамках 
которого осуществляется формирование 
гражданской идентичности, представлена 
на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модель связей педагогического взаимодействия субъектов  
в информальном образовании в детском оздоровительном лагере 
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Представленная модель демонстрирует 
координацию педагогического взаимодей-
ствия. Внутреннее содержание модели но-
сит педагогический характер, поскольку 
раскрывает практику педагогической дея-
тельности по достижению ведущей цели – 
сформировать гражданскую идентичность 
подростка в информальном образовании в 
ДОЛ, что позволяет раскрыть возможности 
информального образования и особенности 
формирования гражданской идентичности 
подростка в нем. 

Теоретический анализ и анализ опыта 
автора позволяют предположить, что ста-
новлению гражданского самоопределения 
подростков в информальном образовании в 
ДОЛ будут способствовать ценностные ори-
ентации. А становление личностного само-
определения будет происходить в результа-
те сложного взаимодействия внешних и 
внутренних факторов развития в инфор-
мальной среде. Она влияет на жизнедея-
тельность подростка в лагере вместе с его 
психологическими особенностями (мотивы, 
интересы, опыт и т. д.), проявляясь в осо-
бенностях его отношения к себе, к соб-
ственной деятельности, поведения и взаи-
модействия с другими. 

Новый характер самоопределения, ко-
торый формируется в подростковом воз-
расте, обеспечивает возможность построе-
ния жизненных перспектив, формирование 
самоидентичнности, гражданской идентич-
ности в детском оздоровительном лагере, 
так как формируется последовательно: 

- сначала внутренне, через осознание 
им действительности и себя в коллективе 
отряда ДОЛ; 

- далее – в сравнении действительности 
со своей системой норм, ценностей и их 
оценке (гражданское самоопределение вли-
яет на формирование ценностно-ориенти-
ровочного (аксиологического) компонента 
гражданской идентичности); 

- затем – в сравнении себя и требова-
ний объективной действительности и от-

ношения к ней (формируется эмоциональ-
но-оценочный (коннотативный) компонент 
гражданской идентичности); 

- путем самооценки, выбора опреде-
ленной социальной роли, устойчивой жиз-
ненной, общественной позиции. 

Только потом характер самоопределе-
ния проявляется внешне в деятельности и 
поведении, реализуются социальные уста-
новки, идет обмен ценностями (формиру-
ются эмоционально-оценочный (коннота-
тивный) и деятельностный (поведенческий) 
компоненты гражданской идентичности). 

Рассматривая информальное образова-
ние как самостоятельную индивидуальную 
познавательную деятельность подростка, со-
провождающую его жизнедеятельность по-
средством целеустремленности, личностной 
активности в информальной образователь-
ной среде детского оздоровительного лагеря, 
предполагающую поиск им самоидентично-
сти и самоопределения [13], мы предполага-
ем, что реализация именно информального 
образования в детском оздоровительном ла-
гере и представляет подростку особую воз-
можность для активизации гражданской 
идентичности. 

Таким образом, педагогическое цен-
ностно-смысловое взаимодействие в ин-
формальном образовании в ДОЛ будет си-
стемным явлением при условии обеспече-
ния субъект-субъектных связей непосред-
ственного взаимодействия и связей взаи-
мопроникновения. Содержательный аспект 
данного взаимодействия в ДОЛ характери-
зуется активной, управляемой информаль-
ной образовательной средой, игровыми 
формами социально-активной деятельно-
сти, ценностно значимыми социальными 
практиками, в процессе реализации кото-
рых наблюдается самостоятельная индиви-
дуальная познавательная деятельность 
подростка, влияющая на осознание им сво-
ей гражданской идентичности. 
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ABSTRACT. The development of the system of leisure and health improvement needs understanding the 
notion of “vacation time”. The tendencies and perspectives of organization of leisure of kids are connected 
with the development of the educational environment and social phenomena taking place in the state and 
society. 

рошедший 2016 год был связан с 
юбилеями тех, кто на долгие годы 

во многом определил тенденции и перспек-
тивы развития системы организации кани-
кулярного времени. Это те люди, по чьим 
идеям, книгам, выступлениями, лекциям, а 
для особенных везунчиков – по личным 
встречам и общению сверяли и сверяют ча-
сы и минуты счастья каникул от Калинин-
града до Находки. Хотя с момента ухода 
этих людей прошло много времени, нача-
лось третье тысячелетие, пришло новое по-
коление строителей системы. Речь идет о 
М. Б. Коваль, С. А. Шмакове, О. С. Газмане. 
Это люди общей системы, потому что они 
открыли в своей жизни секрет, без которого 
нельзя ничего умножить, а только поделить 
или даже потерять. Его смог описать 
С. Михалков: 

Держава детства далеко 
Осталась позади. 
«Хочу назад!» — сказать легко… 
Попробуй! Попади! 
А я могу! Но свой секрет 
Я не открою вам, 
Как я уже десятки лет 
Живу и тут, и там. 
Начало размышлений о тенденциях и 

перспективах системы организации кани-
кулярного времени в такой необычной 
форме связано с тем, что за последние годы 
при знакомстве со сборниками конферен-

ций, текстами резолюций, государственны-
ми решениями по проблемам отдыха и 
оздоровления детей удивляешься тому, как 
можно было так быстро переучиться писать, 
считать, работать, размышлять о времени 
каникул бессердечно, сухо, на языке цифр и 
обязательного социально-экономического 
эффекта! Вроде бы и прошла только чет-
верть века, а порой и меньше с того време-
ни, когда были созданы первые обществен-
ные объединения организаторов детского 
отдыха, тех, кто был уверен в формуле «Де-
ти +». Для них этот выбор определил и тен-
денции, и перспективы, которые являются 
альфой и омегой смены видов деятельно-
сти, отношений, образа жизни и встречи с 
тем, кого до сих пор дети с любовью назы-
вают вожатым. 

Читая диссертационные исследования, 
курсовые работы, видишь ряд имен, кото-
рые ничего не говорят исследователям. Но 
по общим требованиям их надо написать, 
иначе будет неформат. А ведь каникулярное 
время – это и есть неформат. Наверное, 
многие обратили внимание, что речь идет 
не о понятии «системы отдыха и оздоров-
ления детей», а о понятии «каникулярное 
время». 

Впервые об этом заговорили в далекие 
девяностые, когда деятельность пионерских 
лагерей стала по-настоящему острой госу-
дарственной проблемой [1, с. 9]. Ведь богат-

П 
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ство есть, а хозяев нет. Скоро все поменя-
лось. Возвращаясь к понятию «каникуляр-
ное время», считаю возможным процити-
ровать гипотезу кандидатской диссертации 
С. В. Барканова, защищенной в 2004 г. [3, 
с. 210]. С удовольствием поделюсь его науч-
ным предвидением. Благодаря его усилиям 
многое было разработано и осуществлено – 
форумы организаторов детского отдыха, 
конкурсы вожатых детских лагерей, про-
граммы деятельности.  

Развитие системы организации кани-
кулярного отдыха и оздоровления детей на 
федеральном уровне будет эффективным 
при совокупности социальных и педагоги-
ческих условий развития этой системы:  

- психолого-педагогических – возмож-
ность выбора ребенком форм отдыха и 
оздоровления, удовлетворения потребно-
стей, создания условий для социализации, 
реализации, вариативности, наличие про-
граммно-методического обеспечения педа-
гогического процесса, создание положи-
тельной мотивации у всех участников оздо-
ровительно-образовательной деятельности 
через систему стимулирования и повыше-
ния профессиональной компетенции педа-
гогов;  

- организационно-управленческих – раз-
витие общественных структур с целью обнов-
ления форм и методов организации канику-
лярного времени детей; 

- нормативно-правовых – разработка 
нормативного обеспечения, защищающего 
систему организации каникулярного отды-
ха и оздоровления детей, позволяющего ей 
обеспечить гарантии детей на отдых и оздо-
ровление и экономически саморазвиваться 
в рыночных условиях. 

Мы разделяем мнение многих исследо-
вателей о том, что система каникулярного 
времени обладает всеми философскими ат-
рибутами: целостностью, устойчивостью 
связей ее элементов, внутренним единством 
и потенциальными возможностями отра-
жения внешних воздействий, автономно-

стью [2, с. 13]. Если бы это было не так, не 
велись бы дебаты о том, как жить дальше по 
прошествии этого лета (осени, зимы), о ма-
лых и больших каникулах. 

Каникулы – пространство детства, обра-
зования, безопасности, игры, культуры, 
гражданственности, патриотизма. Элементы 
системы организации каникулярного време-
ни рядоположены иным социокультурным 
системам: 

- системе семейного отдыха; 
- единому образовательному простран-

ству; 
- системе дополнительного образова-

ния детей; 
- системе физической культуры и спорта; 
- социальной защите детей; 
- сфере трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних. 
Этот список можно продолжать. 
В этом и есть диалектика: общего, 

частного и единичного, мера взаимодей-
ствия, которая и должна определять доми-
нанты в их отношениях.  

Социальная диффузия сегодня влияет 
на содержание, тенденции и перспективы 
развития системы организации каникуляр-
ного времени, мы этому не только свидете-
ли, но и авторы.  

Активный диалог государства и обще-
ства о детском отдыхе является признаком 
того, что перемены будут, ведь мы знаем, что 
они только к лучшему. Более подробно об 
этом шла речь при обсуждении проекта За-
кона №465, вступившего в силу с 
01.01.2017 г. А перспективы развития систе-
мы организации каникулярного времени 
связаны с реализацией ведущих функций 
свободного времени детей, семей, спортив-
ных и иных команд, групп, студий, талант-
ливой молодежи и иных детско-взрослых 
сообществ: разрядка и восстановление, раз-
витие и хобби, саморазвитие и самореализа-
ция, социализация. Эти функции определя-
ют векторы развития переходного периода, 
время которого – 2018 год. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается психолого-педагогическое сопровождение как основной компо-
нент образовательной деятельности загородных оздоровительных лагерей. Психолого-педагогическое 
сопровождение в летнем лагере рассматривается как процесс взаимодействия (социокультурного и 
личностного) ребенка и взрослого (педагога, психолога), основанный на поддержке и заботе, направ-
ленный на удовлетворение как физиологических, так и социальных потребностей ребенка. В данной 
статье рассматривается содержание психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с 
точки зрения удовлетворения базовых физиологических и социогенных потребностей воспитанников 
в процессе пребывания в загородном лагере с позиции теории потребностей А. Маслоу. Психолого-
педагогическое сопровождение в условиях загородного летнего лагеря направлено на создание соци-
ально-психологических условий, обеспечивающих, с одной стороны, реализацию базовых потребно-
стей детей и подростков (оптимальную адаптацию детей с первых дней пребывания в загородном ла-
гере, обеспечение социальной и психологической безопасности),  с другой стороны, возможность удо-
влетворения социальных потребностей воспитанников, помощь в решении индивидуальных проблем, 
связанных с пребыванием в непривычных условиях лагеря – произвольности эмоционально-волевой 
регуляции поведения, организованности, самостоятельности детей, умение вписаться в новую систему 
требований, принятие режима и правил поведения в группе незнакомых сверстников, необходимость 
длительной межличностной коммуникации со сверстниками. Содержание сопровождения должно 
быть направлено на знакомство с нормами совместного проживания в детской группе и правилами, 
традициями лагеря, на установление комфортных взаимоотношений с ровесниками и педагогами, на 
формирование благоприятного социально-психологического климата во временном детском коллек-
тиве, а также на удовлетворение потребности в самореализации, творческом самораскрытии детей и 
подростков, реализацию личных замыслов, притязаний, возможность самовыражения через участие 
в интересных жизненных событиях.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT IN SUMMER CAMPS 
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ABSTRACT. The paper describes psychological and pedagogical support as one of the main activities of a 
summer camp for children. Psychological and pedagogical support in summer camp is interaction (socio-
cultural and personal) between a child and a teacher (psychologist), which is based on encouragement and 
care to satisfy physiological and social needs of a child. The paper describes the content of psychological and 
pedagogical support of children and teenagers from the point of view physiological and social needs satisfac-
tion in summer camps. The theory of A. Maslow makes the basis for this description. Psychological and peda-
gogical support in summer camp aims at providing social and psychological conditions, which, on the one 
hand, help satisfy basic needs of children and teenagers (adaptation form the very beginning of session, social 
and psychological security), on the other hand, they satisfy social needs of children, help to solve some per-
sonal problems caused by unusual surrounding, including emotional-volitional behavior, self-discipline, in-
dependence, the ability to fit in the new system and to follow the rule of behavior in group of peers, the need 
for long-term communication with them. The content of support should be based on the norms of co-
residence, rules and traditions of the camp to establish good relations with peers and teachers and to make 
good social and psychological atmosphere in the group. It should also satisfy the needs for self-realization, 
creative potential development, personal ideas implementation and give the opportunity for self-expression. 

ериод летних каникул – это время, 
когда происходит смена образа 

жизни у детей: они проживают непосред-
ственным образом иную, интересную, непо-
вторимую, богатую событиями, встречами, 
делами жизнь, которая отличается от учеб-
ного процесса.  

В летнем лагере у детей и подростков 
происходит процесс активного социального 
раскрытия и самопознания, что проявляет-
ся в утверждении себя среди незнакомых 
окружающих, приобретении социально-
психологического статуса в новой группе, в 
самопринятии и самореализации. По мне-

П 
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нию Е. В. Коротаевой, «социализация осу-
ществляется как осмысление собственной 
индивидуальности в общественных отно-
шениях и постижение ее ценности в контек-
сте социально преобразующей деятельно-
сти» [5, с. 5].  

Пребывание в короткий период в лет-
нем загородном лагере определяет интен-
сивность всех составляющих процессов со-
циализации и персонализации становления 
личности детей и подростков. Поэтому так 
важны условия, обеспечивающие, с одной 
стороны, оптимальную адаптацию и социа-
лизацию детей с первых дней нахождения в 
загородном лагере, с другой стороны – воз-
можность удовлетворения потребности в 
самореализации, т. е. осуществление лич-
ных замыслов, притязаний, реальность са-
мовыражения. 

Ввиду того что в летнем лагере проис-
ходит смена образа жизни детей и подрост-
ков, повышается динамичность жизнедея-
тельности и интенсивность в коммуникации 
в сравнении с привычными домашними и 
школьными условиями, приобретает осо-
бую значимость соответствующая поддерж-
ка, или психолого-педагогическое сопро-
вождение.  

Сегодня психолого-педагогическое со-
провождение является неотъемлемым ком-
понентом в деятельности загородных оздо-
ровительных лагерей. Теоретический ана-
лиз исследований позволяет определить, 
что одни авторы раскрывали психолого-пе-
дагогическое сопровождение с позиции ин-
теллектуального и личностного развития 
детей и подростков. Другие под сопровож-
дением понимают «деятельность педагогов 
и психологов, обеспечивающую создание 
условий для успешной адаптации обучаю-
щихся к условиям его жизнедеятельности» 
[9, с. 22]. Третьи (работы Е. К. Исаковой, 
Д. В. Лазаренко) настаивают на том, что со-
провождение – это деятельность, направ-
ленная на «создание условий для личност-
ного развития и самореализации воспитан-
ников, воспитание их самостоятельности и 
уверенности в различных ситуациях жиз-
ненного выбора» [3].  

В рамках данного исследования на ос-
новании идей А. В. Овчаровой [8, с. 73] бу-
дем трактовать психолого-педагогическое 
сопровождение в летнем лагере как процесс 
взаимодействия (социокультурного и лич-
ностного) ребенка и взрослого (педагога, 
психолога), основанный на поддержке и за-
боте, направленный на удовлетворение как 
физиологических, так и социальных по-
требностей ребенка.  

С учетом основных положений Кон-
цепции развития дополнительного образо-
вания детей [4] сформулируем важнейшие 

задачи психолого-педагогического сопро-
вождения в летнем лагере: 

– создание условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия 
воспитанников; 

– оказание помощи детям, подросткам 
в адаптации к условиям жизни в лагере, 
приспособление к новой социальной ситуа-
ции взаимодействия с новыми людьми, до-
стижение одобрения и признания среди ро-
весников;  

– удовлетворение индивидуальных по-
требностей воспитанников в интеллекту-
альном, художественно-эстетическом, соци-
альном развитии в процессе активного от-
дыха; 

– формирование мотивации детей и 
подростков к познанию, творчеству, актив-
ному отдыху, спорту, приобщению к тради-
циям летнего лагеря; 

– предоставление выбора различных 
видов деятельности, в которых происходит 
личностное самопознание, самоопределение 
детей и подростков, а также реализация 
личных жизненных замыслов и притязаний; 

– готовность оказать адресную помощь 
и поддержку детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам с 
учетом их особых образовательных потреб-
ностей.  

Психолого-педагогическое сопровож-
дение в условиях загородного летнего лаге-
ря предполагает обеспечение базовых по-
требностей детей и подростков, а также со-
циальной и психологической безопасности, 
удовлетворение социальных и познаватель-
ных интересов школьника, оперативную 
помощь воспитанникам в решении индиви-
дуальных проблем, связанных с пребывани-
ем в непривычных условиях лагеря, приня-
тием режима и правил поведения в новой 
социальной среде, межличностной комму-
никацией со сверстниками, формирование 
готовности быть субъектом собственной де-
ятельности. 

Раскроем содержание психолого-педа-
гогического сопровождения детей и под-
ростков в летнем лагере не через привыч-
ные направления сопровождения (диагно-
стика, просвещение и обучение, консульти-
рование, коррекция, психопрофилактика), 
но именно с точки зрения удовлетворения 
базовых физиологических и социогенных 
потребностей воспитанников в процессе 
пребывания в загородном лагере.  

Согласно теории А. Маслоу, все по-
требности человека организованы в иерар-
хическую систему приоритета, или домини-
рования: физиологические потребности, 
потребности безопасности и защиты, по-
требности в принадлежности и любви, по-
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требности самоуважения, потребности са-
моактуализации, или личного самосовер-
шенствования [6, с. 123]. Основная идея 
теории потребностей заключается в том, что 
потребности, расположенные внизу, долж-
ны быть более или менее удовлетворены до 
того, как индивид может осознать наличие 
потребностей более высокого порядка в 
предложенной иерархии.  

Исходя из специфики удовлетворения 
потребностей по теории А. Маслоу в млад-
шем школьном и подростковом возрасте, 
определим основное содержание психоло-
го-педагогического сопровождения в лет-
нем лагере. 

Первый и второй уровень физиологи-
ческих потребностей считаются наиболее 
сильными и приоритетными из многообра-
зия потребностей человека. В эти группы 
включены потребности в пище, воде, физи-
ческой активности, в сенсорной стимуля-
ции, в безопасности и защите.  

В первые дни пребывания в загород-
ном лагере дети и ранние подростки, ока-
завшись вне привычных условий, в первую 
очередь осваивают новые способы удовле-
творения этих потребностей: необходимо 
приспособиться к социально контролируе-
мым условиям лагеря, принять новые пра-
вила, новый режим дня, времяпровожде-
ния. Иная по содержанию и нормативно-
организационному функционированию сре-
да летнего лагеря, незнакомые взрослые 
(педагоги) и дети, другой, более сложный, 
отличный от домашнего и школьного ре-
жим жизнедеятельности – это далеко не 
полный перечень изменений в жизни детей 
и подростков, вызывающий необходимость 
активизации процессов адаптации.  

Актуальность психолого-педагогического 
сопровождения периода адаптации в первые 
дни в лагере обусловлена тем, что от благо-
получного вхождения детей и подростков в 
социальную жизнь лагеря в значительной 
мере зависит стиль общения, поведения в 
течение всей летней смены и социальная 
успешность среди ровесников.  

Анализ поведения и активности детей 
и подростков показал, что социально-пси-
хологическая адаптация может проходить 
по-разному. Значительная часть детей  
(50–60 %) адаптируется в течение трех-че-
тырех дней пребывания в летнем лагере. 
Дети, которые ранее были в летнем лагере, 
более благополучно проходят адаптацию; у 
них преобладает хорошее настроение, не-
плохой аппетит, адекватное отношение к 
себе и окружающим людям, желание участ-
вовать в разных мероприятиях, эти дети без 
проблем выполняют правила нового сооб-
щества. Другим воспитанникам особенно 
младшего школьного возраста (до 30 %) 

требуется больше времени для привыкания 
к новым условиям жизнедеятельности без 
сопровождения родителей и учителей. Та-
кие воспитанники не сразу понимают и вы-
полняют правила совместной жизни, жа-
луются, капризничают, ворчат, выясняют 
отношения с другими сверстниками. И, 
наконец, в каждом отряде примерно 8-10 % 
детей и младших подростков, у которых 
проявляются трудности длительной адап-
тации (до двух недель). Такие воспитанники 
отличаются устойчивыми отрицательными 
эмоциями, негативными формами поведе-
ния, нежеланием выполнять социальные 
нормы, а также временными депрессиями 
из-за непринятия новых жизненных усло-
вий загородного лагеря. 

С учетом вышеизложенных данных 
психолого-педагогическое сопровождение 
должно быть в первую очередь ориентиро-
вано на преодоление возникающих адапта-
ционных затруднений у детей, на успешную 
адаптацию детей в новых условиях жизне-
деятельности в загородном лагере. Напри-
мер, детям младшего школьного и подрост-
кового возраста важно подсказывать и 
учить решать гигиенические проблемы, 
приучать следить и ухаживать за своими 
вещами, проявлять полную самостоятель-
ность и ответственность.  

Следующие по силе проявления в пи-
рамиде А. Маслоу – потребности в без-
опасности и защите. Они раскрываются 
через потребности в организации порядка и 
стабильности, четкости режимных момен-
тов, в предсказуемости событий и в свободе 
от таких угроз, как болезнь, страх и хаос.  

По мнению А. С. Белкина, у детей прояв-
ляется «максимальная потребность в помощи 
взрослых для удовлетворения главных жиз-
ненных потребностей; <…> минимальная 
возможность самозащиты от неблагоприят-
ных влияний внешней среды» [1, с. 134]. По-
этому ощущение физического, эмоциональ-
ного благополучия и безопасности воспитан-
ников во многом зависит от социальной сре-
ды загородного летнего лагеря.  

Наиболее явно потребности в безопас-
ности и защите проявляются в первую не-
делю пребывания в лагере, когда дети и 
подростки находятся в рамках нового, не-
привычного режима и дисциплины, вне хо-
рошо знакомого родительского попечения и 
заботы. Как показали результаты психоло-
гического наблюдения, многие дети и ран-
ние подростки в первые дни в лагере не 
чувствуют себя защищенными, стремятся к 
обособлению. Это проявляется в эмансипа-
ции от контроля старших, а также в стрем-
лении отстоять пространственную, терри-
ториальную автономию, неприкосновен-
ность своего личного пространства со сто-



ПЕДАГОГИКА УРАЛЬСКИХ КАНИКУЛ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  58 

роны других детей, поиске более стабиль-
ных жизненных территорий.  

Другой характерной проблемой для 
этого уровня потребностей является неуме-
ние детей быстро ориентироваться в новом 
интенсивном режиме жизни в лагере и со-
блюдать правила и нормы совместных дей-
ствий и общего проживания с незнакомыми 
детьми и взрослыми.  

Поэтому психолого-педагогическое со-
провождение должно быть направлено на 
знакомство с нормами совместного прожи-
вания в детской группе и правилами и тра-
дициями лагеря, на формирование благо-
приятного социально-психологического 
климата во временном детском коллективе. 
С другой стороны, режим жизни в загород-
ном лагере требует гораздо более высокого, 
по сравнению с привычным школьным и 
домашним, уровня эмоционально-волевой 
регуляции. Педагогам надо четко формули-
ровать задачи, цели и инструкции для ре-
бят, уточнять осознание ими конкретных 
заданий, поощрять произвольность поведе-
ния и организованность, самостоятельность 
ребенка и умение вписаться в новую систе-
му требований, норм и социальных отно-
шений детей и педагогов летнего лагеря. 
Детям и подросткам, не имеющим опыта 
пребывания в загородном летнем лагере, 
необходимо оказывать помощь в регуляции 
жизнедеятельности, установлении ком-
фортных взаимоотношений с ровесниками 
и педагогами.  

Потребность детей и подростков в за-
щите и безопасности в значительной степе-
ни связана со средой внешней, т. е. соци-
альной средой летнего лагеря. Внутренняя 
среда ваимообусловлена удовлетворением 
потребностей ребенка в более высоких 
уровнях пирамиды А. Маслоу – потребно-
сти принадлежности и любви, потребно-
сти самоуважения, потребности самоак-
туализации, или личного самосовершен-
ствования. Данные социальные потребно-
сти определяют направленность поведения 
воспитанников, их активность среди других 
детей и взрослых в течение всей летней 
смены.  

Социальная среда загородного оздоро-
вительного лагеря предоставляет прекрас-
ную возможность детям и подросткам реа-
лизовать потребности принадлежности, 
принятия и уважения, позволяет почув-
ствовать свою значимость среди окружаю-
щих ровесников и взрослых. Находясь вне 
родительской заботы и любви, дети стре-
мятся установить отношения привязанно-
сти с малознакомыми сверстниками. По-
этому с первых дней пребывания в загород-
ном лагере они стараются показать себя, 

стать значимыми для других, обзавестись 
друзьями в новой группе.  

Как отмечает А. Маслоу, субъект «будет 
нуждаться в эмоциональных отношениях с 
людьми, в занятии достойного места в своей 
группе, и он будет интенсивно добиваться 
достижения этой цели» [6]. С первых дней 
дети и подросток пытается, с одной сторо-
ны, добиться позитивного отношения 
взрослых (педагогов), с другой стороны – он 
готов делать все, чтобы новая группа или 
референтные микрогруппы признали его 
«своим». Потребность подростков в добром 
отношении и уважаемом положении вызы-
вает желание обращать на себя внимание 
разными способами, подстраиваться под 
других или командовать. 

Учитывая неоднозначность этих ситуа-
ций, психолого-педагогическое сопровож-
дение детей младшего школьного возраста 
должно проходить в атмосфере внимания, 
заботы и принятия. Тогда как по отноше-
нию к подросткам педагоги должны прояв-
лять уважение и признание их независимо-
сти и самостоятельности.  

Выделим основные линии сопровож-
дения для удовлетворения этих социоген-
ных потребностей:  

– организация общения и совместной 
деятельности для установления позитивных 
эмоциональных связей детей друг с другом, 
налаживания новых взаимоотношений со 
сверстниками, нахождения не только парт-
неров по общению и деятельности, но и 
друзей для обсуждения интересующих во-
просов или возможности кому-то полно-
стью доверять; 

– создание детской группы через 
оформление системы правил, норм отряд-
ной жизни, которые обусловливают тип 
«хорошего» поведения в группе, воспита-
ние чувства принадлежности, солидарно-
сти, приятельской взаимопомощи, развитие 
сплоченности, организованности членов 
детской группы, умение подчиняться кол-
лективной дисциплине, поддержка поло-
жительного эмоционального климата взаи-
моотношений в отряде; 

– формирование доверия к окружаю-
щим, взаимного понимания и чувствитель-
ности к их мнениям и оценкам, управление 
своим поведением и через взаимодействие с 
другими, формирование умения ориенти-
роваться на сверстников, учитывать их мне-
ния, отстаивать свои права и соотносить 
свои личные интересы с интересами других 
или группы.  

Разнообразие форм и приемов психоло-
го-педагогического сопровождения помога-
ет детям и подросткам получать новый со-
циальный опыт, присваивать наиболее 
успешные модели поведения, ощущать себя 
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уверенно, чувствовать себя значимым для 
окружающих, получать симпатию и при-
знание от других членов группы.  

За короткий период летней смены уча-
стие в коллективных делах  отряда (сюжет-
но-ролевые игры, соревнования, КВН, пре-
зентации и др.) помогает участникам про-
дуктивно общаться с другими, выражать 
свои мысли и чувства, вырабатывать общие 
позиции, получать обратную связь. В итоге 
развивается групповая сплоченность, орга-
низованность всех членов отряда, расширя-
ется социально-ролевой репертуар, приоб-
ретаются навыки социального взаимодей-
ствия на равных.  

Реализация потребности в принадлеж-
ности к группе и признания другими («Меня 
принимают своим», «Я значим для других», 
«Я нужен и известен») ведет к более острому 
осознанию потребности в уважении, при-
знании способностей и высокой оценке. 
Один из известных американских психоло-
гов Уильям Джеймс писал: «Сильнейшая по-
требность человека – это потребность быть 
оцененным по достоинству». Для подростков 
эта потребность проявляется в желании 
устанавливать неизменное представление о 
себе через разнообразные оценки значимых 
взрослых и ровесников, также сохранять хо-
роший статус, известность и популярность. 
Оценки достижений со стороны значимых 
взрослых определяют желание добиваться 
успеха среди других и получать одобрение 
товарищей, что имеет решающее значение 
для формирования уверенности в себе и са-
моуважения у подростка.  

Содержание психолого-педагогическо-
го сопровождения важно направить на про-
дуктивное общение со сверстниками, в ходе 
которого есть возможность осознавать свое 
«Я» (Я-концепция). В ходе игр, тренингов, 
групповых сборов и ресурсного круга дети 
наиболее полно осознают себя, свои досто-
инства и недостатки как на основании 
оценки со стороны, так и самооценки. Под-
росток будет оценивать свое положение 
среди сверстников, отношение к себе окру-
жающих, обращая внимание прежде всего 
на те качества и особенности поведения, ко-
торые чаще всего оценивают окружающие и 
от которых в большей степени зависит его 
положение в группе; возрастает самостоя-
тельность и критичность самооценки. Же-
лательно, чтобы психолого-педагогическое 
сопровождение было ориентировано на об-
суждение проблем, совместное осмысление 
личностного опыта, нахождение общего 
решения, которое было бы оптимальным 
для каждого и для всех.  

Не случайно Р. С. Немов отмечает, что 
стремление воспитанников к признанию и 
одобрению со стороны окружающих людей 

порождает «потребность в достижении 
успехов, целеустремленность, чувство уве-
ренности в себе, самостоятельность и мно-
гое другое» [7]. Удовлетворение потребно-
стей самоуважения порождает чувство соб-
ственного достоинства и осознание того, что 
вы полезны и необходимы в мире. 

В условиях летнего лагеря для под-
ростков характерно проявление следующе-
го уровня потребностей согласно пирамиде 
А. Маслоу – потребностей в самоактуа-
лизации, т. е. потребностей развития спо-
собностей как личного совершенствования. 
По мнению А. Маслоу, «свободная, раскре-
пощенная, радостная личность стремится 
поделиться запасом своей творческой энер-
гии с окружающими» в разных видах дея-
тельности и творчества: интеллектуальной, 
художественной, коммуникативной, физи-
ческой, изобретательской и других. «При 
здоровых условиях, когда удовлетворению 
основных потребностей человека ничто не 
угрожает, – считают Р. Хьелл и Д. Зиглер, – 
рост приносит удовольствие, человек стре-
мится стать настолько хорошим, насколько 
позволяют его способности» [10, с. 105]. 

Поэтому очевидно, что психолого-педа-
гогическое сопровождение в соответствии с 
данным уровнем потребностей индивида 
должно быть направлено на создание усло-
вий для творческого самораскрытия и са-
мореализации детей и подростков через 
участие в интересных для них жизненных 
событиях. Это организация разнообразных 
видов деятельности (культурно-познава-
тельная, культурно-досуговая, коллективно-
творческая, туристко-краеведческая, ин-
формационно-коммуникативная и др.), те-
матических смен и множественных меро-
приятий и пр.  

Для реализации потребности в самоак-
туализации, самосовершенствовании в по-
следнее время особое значение в психолого-
педагогическом сопровождении в летних 
лагерях приобрели индивидуальные обра-
зовательные траектории в тематических 
сменах («Инженерика», «Школа лидеров», 
«Снимается кино», «Мой выбор – мой 
успех!», «ТехноЛидер», «Арт-эксперимент 
«Кинофорум» и другие). Индивидуальные 
траектории дают возможность участникам 
смены делать разнообразные выборы дея-
тельностей для исполнения собственных 
интересов, пробы своих сил, а также рас-
крывать в себе и совершенствовать способ-
ности. Например, каждый участник смены 
может быть изобретателем, исследователем 
или творцом в реализации своих проектов 
(спортивного, творческого, исследователь-
ского, игрового, социального) и/или может 
принять участие в разработке и реализации 
коллективного проекта. 
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Поэтому психолого-педагогическое со-
провождение должно быть обязательно 
ориентировано на взаимодействие с под-
ростками для выявления и развития общих 
и специальных способностей. Такое сопро-
вождение должно помогать  воспитанию у 
детей настойчивости, упорства в достиже-
нии целей, стремления к преодолению 
трудностей, формировать отношение к соб-
ственному творчеству, стимулировать само-
развитие, а также готовность брать на себя 
ответственность за участие в происходящих 
вокруг событиях. 

Таким образом, грамотно организо-
ванное психолого-педагогическое сопро-

вождение в детском загородном лагере мо-
жет и должно способствовать оптимальной 
социализации и индивидуализации детей и 
подростков в период летнего отдыха. Ори-
ентиром такого психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков может 
стать образное высказывание М. Р. Битяно-
вой: «Взрослый внимательно приглядыва-
ется и прислушивается к своему юному 
спутнику, его желаниям, потребностям, 
фиксирует достижения и возникающие 
трудности, помогает советами и собствен-
ным примером ориентироваться в окружа-
ющем мире, понимать и принимать себя» 
[12, с. 22]. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу политики Советской власти, направленной на реформи-
рование общеобразовательных учебных заведений Екатеринбурга в период после освобождения го-
рода от власти белогвардейцев для перехода к мирному строительству в начале 1921 г. Преобразо-
вания были направлены на становление системы единой трудовой школы с совместным обучением 
девочек и мальчиков, ликвидацию разноведомственности в управлении школами. Авторами пока-
зан отход от демократических тенденций в управлении учебными заведениями, имевшими место 
ранее, в годы революции, освещаются попытки советских органов народного образования ввести в 
школах занятия по «трудовым процессам», создания школ-колоний и школ-коммун. Анализирует-
ся политика большевистского руководства, направленная на привлечение к активному сотрудниче-
ству различных категорий учителей, проведение мероприятий по повышению профессионального 
и политического уровня педагогов. Публикация является продолжением статей И. Л. Бахтиной и 
М. В. Попова [1] и И. М. Клименко и М. В. Попова [12], помещенных в журнале «Педагогическое 
образование в России» в конце 2016 – начале 2017 гг., и завершением освещения истории общеоб-
разовательных школ и учительского сообщества Екатеринбурга в годы революции и гражданской 
войны. 
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ABSTRACT. This article analyzes the policy of the Soviet government, aimed at reforming the secondary 
schools of Ekaterinburg to start peaceful development in early 1921 after liberation of the city from the 
power of the White. The reform was aimed at the establishment of unified co-educational labour schools, 
and dissolution of different departments in the system of school management. The article describes break-
away from the democratic tendencies in the management of educational institutions that took place during 
the revolution; it highlights the attempts of the Soviet authorities to introduce shop classes and to establish 
labour camp schools and school-communities. The policy of the Bolshevik authorities is analyzed, which 
aimed at promotion of active co-operation between different categories of teachers, and the development of 
meetings and events to enhance the professional and political level of teachers. The publication is the con-
tinuation of the articles by I. Bakhtina and M. Popov and I. Klimenko and M. Popov, published in the jour-
nal "Pedagogical Education in Russia" in 2016 – 2017. This paper completes the description and analysis of 
the history of comprehensive schools and the teaching community of Ekaterinburg in the years of revolu-
tion and civil war. 

то лет назад в России начались ре-
волюция и последующая за ней 

гражданская война, оставившие глубокий 
след во всех сферах общественной жизни 
как различных регионов, так и страны в це-
лом. Изменения, произошедшие в работе 

общеобразовательных учреждений и дея-
тельности учительства в Екатеринбурге в 
эти поворотные для исторического разви-
тия годы, нашли отражение в статьях, по-
мещенных в журнале «Педагогическое об-
разование в России» в конце 2016 – начале 

С 
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2017 гг. Публикация И. Л. Бахтиной и 
М. В. Попова [1] охватывает период 1917 – 
первую половину 1918 г., а статья И. М. Кли-
менко и М. В. Попова [12] посвящена собы-
тиям в Екатеринбурге во время деятельно-
сти белогвардейских правительств. 

Логическим продолжением изучения 
истории народного образования в столице 
Урала в годы революции и гражданской 
войны является настоящая статья, в кото-
рой авторы впервые на основе архивных и 
опубликованных источников попытались 
исследовать события, происходившие в 
учительском сообществе Екатеринбурга по-
сле восстановления в городе советской вла-
сти во второй половине 1919 – начале 
1921 г., когда гражданская война в масшта-
бах России еще продолжалась. 

Тем более что ученые, занимавшиеся 
изучением истории становления советской 
общеобразовательной школы в Уральском 
регионе, в своих работах специально не рас-
сматривают особенности этого периода 
гражданской войны, а начало своих иссле-
дований ведут с 1921 г., когда в России в ос-
новном гражданская война закончилась и 
большевистское руководство перешло от 
политики «военного коммунизма» к новой 
экономической политике [2; 13; 17]. 

Сразу после вступления Красной армии 
в Екатеринбург в июле 1919 г. Советской 
властью начинается создание централизо-
ванных органов управления народным про-
свещением на основе декрета Совнаркома 
РСФСР от 5 июля 1918 г. «О передаче в ве-
дение Народного комиссариата по просве-
щению учебных и образовательных учре-
ждений и заведений всех ведомств» и 
школьной реформы осени 1918 г., означав-
шей отказ от разноведомственности доре-
волюционной системы образования и пере-
ход к единой трудовой общеобразователь-
ной школе с двумя ступенями. Восстанов-
ление Советской власти совпало с админи-
стративно-территориальными изменения-
ми на Среднем Урале: из состава Пермской 
губернии как самостоятельная администра-
тивная единица выделяется Екатеринбург-
ская губерния и Екатеринбург из уездного 
становится губернским центром. 

Уже в первых числах августа 1919 г. был 
создан Екатеринбургский губернский отдел 
народного образования (губоно), во главе с 
командированными из Москвы работника-
ми Наркомпроса РСФСР С. И. Канатчико-
вым и Р. Н. Фрумкиной [5, л. 6]. Образова-
тельными учреждениями г. Екатеринбурга 
и Екатеринбургского уезда руководил уезд-
но-городской отдел во главе с С. А. Каганом 
[6, л. 20]. 20 сентября 1919 г. коллегия Ека-
теринбургского губоно принимает решение 
в соответствии с декретом Наркомпроса 

РСФСР о разделении всех школ на первую и 
вторую ступень следующим образом: пер-
вые три класса мужской гимназии и реаль-
ного училища, первые четыре класса жен-
ских гимназий, первые три класса высших 
начальных училищ, первые два класса тор-
говой школы и все низшие начальные учи-
лища относятся к I ступени, 4-7-е классы 
мужской гимназии и реального училища,  
5-7-е классы женских гимназий, 4-е классы 
высших начальных училищ, 3-4-е классы 
торговой школы относятся ко II ступени. 

Были закрыты восьмые дополнитель-
ные классы при женских гимназиях, вместо 
них начали действовать подготовительные 
университетские курсы. Во всех школах I 
ступени при бывших начальных училищах 
открылись четвертые отделения, где курс 
обучения был трехлетним, и пятое отделе-
ние, где курс был четырехлетним [4, л. 20]. 

Екатеринбургским губоно было приня-
то решение о введении совместного обуче-
ния девочек и мальчиков, причем «при пе-
реходе мальчиков в женские и девочек в 
мужские учебные заведения нужно учиты-
вать близость квартир учащихся к школе» 
[4, л. 20]. В это же время в связи с решени-
ем Наркомпроса о ликвидации разноведом-
ственности в управлении образованием в 
ведение Екатеринбургского губоно были 
переданы общеобразовательные школы 
железнодорожного ведомства [5, л. 7]. 

Переход к централизованному управ-
лению просвещением вовсе не означал, что 
большевистское руководство отказалось от 
определенных демократических форм для 
привлечения широких слоев учителей и ро-
дителей к деятельности образовательных 
учреждений. Правда, деятельность эта про-
ходила под строгим контролем партийно-
советских органов. Это касалось прежде 
всего деятельности школьных советов. Ко-
гда выяснилось, что в школьные советы 
школ II ступени Екатеринбурга вошли 
представители «нетрудовых элементов» 
(противники советской власти), губернский 
отдел народного образования принял ре-
шение о необходимости «очищения советов 
от этих элементов», для чего работникам 
губотдела Н. Д. Березовой и Р. Н. Фрумки-
ной было поручено выработать новые По-
ложения о школьных советах школ I и II 
ступени [4, л. 22]. 

Согласно этому разработанному чи-
новниками положению школьный совет со-
стоял из следующих представителей: а) «из 
всех работников данной школы; б) из пред-
ставителей трудового населения в количе-
стве ½ всех школьных работников; в) из та-
кого же числа учащихся старших возраст-
ных групп с 12-летнего возраста; г) из одно-
го представителя ОНО» [4, л. 22]. При этом 
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«представители трудового населения» из-
бирались на районном собрании данной 
школы, в котором участвовали представи-
тели партийных организаций, всех проф-
союзов и коммунистического союза моло-
дежи (РКСМ) [4, л. 32]. О решающем влия-
нии РКП(б) и чиновников советов свиде-
тельствует положение инструкции о том, 
что «выборы в школьный совет происходят 
под контролем представителя Отдела 
народного образования, а также школьного 
коллектива коммунистов и сочувствующих, 
причем последнему предоставляется в от-
ношении отдельных лиц право отвода, ко-
торый окончательно утверждается отделом 
народного образования» [4, л. 32]. 

С возвращением власти большевиков в 
Екатеринбурге изменилась деятельность 
профессиональных учительских организа-
ций. Руководство Уральского педагогиче-
ского союза бежало с Колчаком, а сам союз 
прекратил свое существование. По инициа-
тиве органов народного образования в Ека-
теринбурге в начале октября 1919 г. учите-
лями было создано временное правление 
учительского профсоюза из трех человек 
[15. 28 окт.], а 12 октября того же года в Ека-
теринбурге открылся губернский съезд учи-
телей, на котором было объявлено о созда-
нии профсоюза работников просвещения и 
социалистической культуры в губернском 
масштабе [5, л. 6]. Это объединение учите-
лей находилось под контролем большевист-
ского руководства. Современник описывае-
мых событий, автор статьи по истории ека-
теринбургских школ в юбилейном сборнике 
«Екатеринбург за двести лет» Д. А. Киселев 
пишет, что в 1922 г. «в числе членов прав-
ления Губотдела просвещенцев имеется три 
коммуниста, которых учительство с полным 
сознанием заслуг коммунистической пар-
тии облекает доверием и вверяет им свою 
судьбу» [11, с. 245]. В 1922 г. губернский со-
юз просвещенцев – Союз работников про-
свещения и искусств – объединил 10108 
членов [14, с. 120]. 

Что касается существовавших с 1917 г. 
ученических организаций в школах II сту-
пени, имеющих общедемократический ха-
рактер, то уже в октябре 1919 г. Екатерин-
бургский губоно поставил вопрос об их лик-
видации, признав их «излишними и чрева-
тыми в политическом отношении нежела-
тельными явлениями» [4, л. 28]. Един-
ственной молодежной политической орга-
низацией в учебных заведениях советским 
руководством признавался Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ), 
хотя в Екатеринбургском уезде даже в кон-
це 1920 г. из 2811 комсомольцев учащимися 
учебных заведений были лишь 600 человек 
[15. 18 дек.]. В мае 1920 г. Наркомпрос 

РСФСР направил в губернии циркуляр об 
обязательном привлечении к работе 
школьных советов представителей Россий-
ского коммунистического союза молодежи 
[4, л. 139]. 

Екатеринбургские школы II ступени в 
1919-1920 гг. по своему составу во многом 
сохраняли облик дореволюционных сред-
них учебных заведений: подавляющее 
большинство учившихся в них не были вы-
ходцами из трудового населения. В то же 
время общественно-политическая актив-
ность и радикализм взглядов гимназистов и 
реалистов досоветского периода были зна-
чительно выше. В резолюциях проходив-
шей в декабре 1920 г. конференции уча-
щихся школ II ступени Екатеринбургской 
губернии совершенно отсутствовала поста-
новка общественно-политических проблем. 
Резолюции и дискуссии касались лишь во-
просов внутренней жизни учебных заведе-
ний [15. 17 дек.]. C другой стороны, учащие-
ся школ II ступени уклонялись от активного 
участия в деятельности органов школьного 
самоуправления. Корреспондент газеты 
«Уральский рабочий», присутствовавший 
на декабрьской (1920 г.) конференции 
представителей школ II ступени Екатерин-
бургской губернии, пишет: «Как это ни 
странно, но надо сознаться, что учащиеся 
сейчас более консервативны, чем это было 
три года назад» [15. 17 дек.]. 

На наш взгляд, это во многом объясня-
ется запретом деятельности ученических 
организаций общедемократического харак-
тера и искусственным регулированием пар-
тийно-советским руководством состава 
школьных советов за счет введения в них 
преимущественно представителей от рабо-
чих организаций. Политическая актив-
ность, направленная на поддержку меро-
приятий Советской власти, большинством 
бывших гимназистов и реалистов в иссле-
дуемый период в значительной степени не 
проявлялась. 

Изменения в управлении общеобразо-
вательными учреждениями с восстановле-
нием Советской власти происходили на 
фоне ухудшения деятельности общеобразо-
вательных школ в 1919-1920 гг. В чрезвы-
чайных условиях гражданской войны 
школьные здания продолжали использо-
ваться для постоя войск, размещения гос-
питалей, штабов и т. д. В декабре 1920 г. в 
Екатеринбургской губернии были заняты 
помещения 168 школ I ступени и 13 школ II 
ступени [15. 26 дек.]. В феврале 1920 г. кол-
легия Екатеринбургского губоно даже была 
вынуждена принять решение «категориче-
ски протестовать по поводу занятий школь-
ных помещений под воинский постой, т. к. 
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это представляет почву для распростране-
ния эпидемий» [4, л. 97]. 

В условиях войны и разрухи в школах 
не хватало самого необходимого. В Екате-
ринбурге осенью 1920 г. учебные занятия 
проходили лишь в 61 % учебных дней. При-
чинами отмены уроков были отсутствие 
дров в школах и нехватка одежды и обуви у 
учащихся. В губернском центре в 1920 г. в 
57 школах обучалось около 10 тыс. человек, 
классные комнаты были переполнены, мно-
гие школы вынуждены были работать в две 
смены, при этом в вечерние часы зачастую 
занятия проходили без электрического 
освещения [16. 4 янв.]. 

Декларировав основные параметры пе-
рестройки школы декретом ВЦИК «О еди-
ной трудовой школе» [10], в 1918-1919 гг. 
руководство Наркомпроса РСФСР в чрезвы-
чайных условиях гражданской войны вы-
нуждено было предоставить своим местным 
органам, образовательным учреждениям и 
учителям определенную свободу действий и 
творчества. Осенью 1919 г. Екатеринбург-
ским губернским отделом народного обра-
зования была создана комиссия по пере-
смотру школьных программ и выработке 
новой программы единой трудовой школы. 
Губоно был объявлен конкурс по написа-
нию учебника географии Екатеринбургской 
губернии и хрестоматии по ураловедению 
Екатеринбургской губернии [5, л. 7]. В до-
кладе Екатеринбургского губоно на первом 
губернском съезде Советов отмечается: 
«Разделение школ на две ступени, устрой-
ство при них мастерских, лабораторий и ка-
бинетов, опытного сада, огорода, реоргани-
зация преподавания на основе трудового 
принципа, введение самообслуживания 
учащихся, школьного самоуправления, пре-
вращение таким образом таких школ в дет-
скую коммуну – вот неотъемлемая задача 
Отдела» [5, л. 9]. 

Уже весной 1920 г. в екатеринбургских 
школах ученики стали «участвовать в тру-
довых процессах», работая в сапожных, пе-
реплетных, швейных, позже столярных ма-
стерских. В ходе проведения посевной и 
уборочной кампаний в 1920 г. екатерин-
бургские школы силами школьных коллек-
тивов активно участвовали в полевых рабо-
тах. По решению гороно в школах I и II сту-
пени стали проводить «клубные занятия». 
Для этого либо выделялся один день в не-
делю, либо было посвящено несколько ча-
сов в разные дни [15. 4 сент.]. Таким обра-
зом, попытки перехода к «новой школе» 
начинаются сразу же после освобождения 
Екатеринбурга от белогвардейцев. Однако 
следует согласиться с теми исследователя-
ми, занимающимися проблемами станов-
ления советской общеобразовательной 

школы в первые годы советской власти, ко-
торые за исходную точку этого процесса бе-
рут 1920/21 учебный год [13; 2; 17]. Именно 
осенью 1920 г. предпринимаются попытки 
создания школ-коммун и школ-колоний. 
В Екатеринбурге в сентябре в восьми кило-
метрах от города была создана сельскохо-
зяйственная детская колония, в которой 
обучались 15 подростков 14-16 лет. Вот как 
описывает ее деятельность газета «Ураль-
ский рабочий»: «Дети сами исполняют обя-
занности заведующего хозяйством, скотным 
двором, экономки, кастелянши и пр. и в те-
чение месячного срока со всеми формаль-
ностями сдают свою ответственность дру-
гим, заступающим на их место летом… 2 ок-
тября начались лекции по естествознанию, 
которые будут читаться в продолжение че-
тырех месяцев, и затем теория соединится с 
практическими занятиями по скотоводству 
и по огородничеству. Вечером дети ходят на 
общеобразовательные курсы, и, кроме того, 
в будущем мальчики будут посещать сле-
сарные и столярные мастерские, а девочки 
займутся шитьем и кройкой» [15. 10 окт.]. 
Конечно, в годы гражданской войны подоб-
ные попытки «создания трудовой школы» 
были лишь отдельными экспериментами, а 
подавляющее большинство школ Екате-
ринбурга осуществляло свою деятельность 
по старым программам и методикам. И это 
вполне соответствует установкам Нарком-
проса РСФСР. Несмотря на то что в этом ве-
домстве программно-методические матери-
алы были разработаны почти по всем пред-
метам, в тезисах Наркомпроса о преподава-
нии основных учебных предметов в школах 
II ступени (1919 г.) подчеркивалась необяза-
тельность примерных программ [3, с. 105]. 

Однако создание экспериментальных 
школ с переходом к мирному строительству 
имело свое продолжение. В 1921/22 уч. г. в 
главном городе Екатеринбургской губернии 
на улице Троцкого, 43 (сейчас это улица  
8-го марта) действовала 18-ая опытно-пока-
зательная школа, в которой обучались 165 
учеников [14, с. 105]. 

Серьезной проблемой в деятельности 
образовательных учреждений была нехват-
ка преподавательских кадров. В докладе 
Екатеринбургского губоно о своей деятель-
ности первому союзу Советов губернии осе-
нью 1919 г. указывается: «Школьное дело в 
губернии обстоит далеко не блестяще… Ес-
ли школы I ступени еще более или менее 
обеспечены учителями, то школа II ступе-
ни, бывшая средняя, совершенно разруше-
на бегством учителей с Колчаком. Этот не-
достаток сильно тормозит работу Отдела по 
осуществлению всеобщего обучения, вместо 
увеличения школ II ступени, приходится их 
сокращать [5, л. 3]. Если в феврале 1920 г. в 
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губернии было 93 школы II ступени [5, 
л. 18], то в декабре того же года 79 повы-
шенных школ [15. 26 дек.]. 

Одним из главных направлений своей 
деятельности осенью 1919 г. Екатеринбург-
ский губернский отдел считал проведение 
широкой агитационно-пропагандистской 
работы среди учительства, организацию 
мероприятий, знакомящих педагогов с ос-
новами советской единой трудовой школы. 
С 11 сентября по 5 октября 1919 г. в Екате-
ринбурге губоно были проведены курсы для 
учителей школ I ступени, на которых обу-
чалось свыше 200 слушателей. На курсах 
учителя познакомились с основами трудо-
вой школы, прослушали лекции о Совет-
ской конституции и общей политике страны 
Советов, расширили знания по методике 
преподавания родного языка, арифметики, 
природоведения. Кроме того, были устрое-
ны экскурсии, занятия по ручному труду, 
рисованию и лепке [5, л. 6]. 

Что касается преподавателей школ II 
ступени, недостаток которых ощущался 
особенно остро вследствие их ухода с белы-
ми, то губоно отправил для учебы в Москву 
в Институт народного образования слуша-
телей Екатеринбургского учительского ин-
ститута (который прекратил свою деятель-
ность) и 40 человек стипендиатов из Екате-
ринбургского уезда. Причем одна половина 
из них была учителями. А другая – выход-
цами из рабоче-крестьянской молодежи [5, 
л. 6]. 

Следует отметить стабильное финанси-
рование школьного дела в 1919-1920 гг. в 
Екатеринбургской губернии: с июля 1919 г. 
по февраль 1920 г. по бюджету школьного 
отдела губоно было отпущено 136200000 
руб., из них почти 16000000 получили 
учебные заведения Екатеринбурга [5, л. 17]. 
Количество нулей, характеризующих бюд-
жет, не должно пугать. Дело в том, что 
именно в этот период в советской России 
начинается суперинфляция, сопровождав-
шаяся громадным ростом цен. В Екатерин-
бурге в январе 1920 г. цены на муку возрос-
ли по сравнению с январем 1919 г. более, 
чем в три раза, на мясо – более, чем в 25 
раз, на мыло – более, чем в 30 раз [14, с. 39. 
Подсчитано авторами]. И в дальнейшем 
рост цен продолжался. 

Что касается зарплаты учителей, то в 
отчете губоно в феврале 1920 г. отмечается: 
«Учителя содержание получают аккуратно» 
[5, л. 19]. Впрочем, в условиях политики 
«военного коммунизма», когда рыночные 
отношения были крайне ограничены, го-
раздо большее значение, чем получение де-
нег, имело регулярное снабжение учителей 
продуктовыми пайками, которое осуществ-
лялось Советской властью в централизо-

ванном порядке. В Екатеринбурге продукты 
на горячие завтраки, учебники и канцеляр-
ские принадлежности бесплатно получали 
также учащиеся общеобразовательных 
школ. Например, осенью 1920 г. таким об-
разом снабжалось 9897 школьников в учеб-
ных заведениях города [6, л. 347]. При этом 
наряду с учащимися продуктовыми пайка-
ми бесплатно могли пользоваться и учителя 
[4, л. 116]. 

Давая оценку настроениям в учитель-
ской среде Екатеринбурга, уже упоминав-
шийся нами, Д. А. Киселев полагает, что пе-
релом в отношении к Советской власти сре-
ди учителей, бежавших с Колчаком, начина-
ется лишь в начале 1921 г., т. е. после того 
как в России в основном закончилась граж-
данская война [11, с. 245]. Однако документы 
свидетельствуют, что уже весной 1920 г. 
школьные работники начинают возвращать-
ся из Сибири в города и уезды Екатерин-
бургской губернии и возобновляют свою пе-
дагогическую деятельность. Уже 17 апреля 
1920 г. коллегия Екатеринбургского губоно 
заслушала вопрос «О приеме на службу воз-
вращающихся из эвакуации с белыми учите-
лей». Было принято решение учителей-
беженцев на службу принимать, но назна-
чать не в те уезды, в которых они работали 
прежде, а в другие [4, л. 134]. В мае уездным 
отделам народного образования губоно было 
дано указание снимать с должностей школь-
ных работников, нарушивших апрельское 
постановление и работавших на прежних 
постах, которые они занимали до бегства в 
Сибирь. Более того, в постановлении подот-
дела Единой трудовой школы губернского 
отдела народного образования прямо указы-
валось, что «те из учащих-беженцев, кото-
рые не соответствуют званию работников 
трудовой школы, не могут быть назначены 
на учительские должности ни в другой воло-
сти, ни в другом уезде» [7, л. 11]. 

Однако, несмотря на принимаемые со-
ветскими органами меры и возвращение 
школьных работников, ушедших с белыми, 
к концу 1920 г. в Екатеринбургской губер-
нии в школах не хватало 900 учителей [15. 
26 дек.]. Не хватало учителей и в Екатерин-
бурге, где местные власти были вынуждены 
даже осенью 1920 г. издать приказ о моби-
лизации всех, кто мог вести преподаватель-
скую работу. Однако, несмотря на то что в 
ходе «мобилизаций» было зарегистрирова-
но 45 учителей, отдел народного образова-
ния получил только 6 человек, остальные 
были отпущены в те учреждения, где они 
работали. В губернском центре учительский 
персонал был перегружен – большинство 
учителей имело более 56 недельных часов 
[16. 4 янв.]. 
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В то же время в 1919/20 уч. г. общеоб-
разовательных школ в Уральском регионе 
стало больше, чем до Первой мировой вой-
ны [8, с. 52]. Чтобы обеспечить работу тако-
го большого количества школ, необходимо 
было привлечь к ней значительное число 
школьных работников, имеющих хотя бы 
элементарную педагогическую подготовку. 
Кроме того, учителя должны не просто бы-
ли быть лояльными по отношению к совет-
ской власти, а строго придерживаться в 
процессе своей деятельности идеологиче-
ских установок большевистского руковод-
ства, для чего преподавателям надо было 
познакомиться хотя бы с элементами ком-
мунистического мировоззрения. Вследствие 
этого в середине мая 1920 г. органы народ-
ного образования в Екатеринбурге прини-
мают решение о проведении переподготов-
ки преподавателей общеобразовательных 
школ на курсах, конференциях, семинарах, 
в кружках и т. д. 

Екатеринбургский гороно 22 мая 1920 г. 
издал распоряжение о том, что учителя го-
рода и уезда после окончания учебного года 
должны включиться в деятельность весен-
них и летних курсов переподготовки, а по-
этому «должны находиться на своих местах 
неотлучно и вести работу» [9, с. 118]. 

В условиях «военного коммунизма» 
органы народного образования принимали 
меры для того, чтобы для учителей, посе-
щающих курсы, сохранялась выдача про-
дуктовых пайков и бесплатное обеспечение 
жильем во время работы курсов. На сове-
щании руководящих работников уездных и 
районных отделов народного образования, 
проходившем в Екатеринбурге в мае 1920 г., 
отмечалось: «Должно быть обращено осо-
бое внимание на содержание курсантов. Как 
показал опыт, упущения в этом отношении 
оказывают большое влияние на весь ход за-
нятий. Необеспеченность продовольствием 
и плохая квартира превращают интерес к 
трудовой школе, который, несомненно, чув-
ствуется в массе учительства, в неприятную 
повинность. Курсы начинают плохо посе-
щаться, у учительства только одна мысль, 
как бы поскорее выбраться из города» [9, 
с. 119]. 

Программа летних учительских курсов 
была рассчитана на 296 часов и включала 
два основных цикла – педагогический (192 
часа) и общественно-политический (72 ча-
са). В педагогическом цикле основными 
предметами были педагогическая психоло-
гия и методика преподавания родного язы-
ка, математики, краеведения, обществове-
дения и истории, природоведения, рисова-
ния и лепки. В этом же цикле большое ко-
личество часов было отведено занятиям со 
слушателями курсов по организации отды-

ха школьников, организации школьных му-
зеев и методике проведения экскурсий [6, 
л. 74]. В общественно-политическом цикле 
больше всего часов предусматривалось на 
изучение политики Советской власти в раз-
личных сферах общественной жизни. Спе-
циально изучались такие дисциплины, как 
история хозяйственного быта, история со-
циализма, общественное движение в России 
и революция, экономическая география 
России, профсоюзное движение. 

В дополнение к двум основным циклам 
слушатели в течение 32 часов обучались на 
курсах методике культурно-просветитель-
ской деятельности в деревне. Поскольку 
программа летних курсов предполагала 
подготовку учителей для работы в трудовой 
школе, было предусмотрено дополнительно 
по два часа ежедневно отводить групповым 
занятиям по методике проведения уроков 
«по трудовым процессам: ремесло – сто-
лярное, сапожное, переплетное, ручной 
труд с детьми младшего возраста» [6, с. 74]. 

Очень сложно было организовать в 
1920 г. переподготовку в Екатеринбурге 
учителей школ II ступени, поскольку боль-
шая их часть имела высшее образование, и 
в качестве преподавателей на курсах требо-
вались вузовские профессора, которых в 
Екатеринбурге тогда было очень мало. 
В этой ситуации часть учителей школ II 
ступени была командирована для занятий 
на курсы в Пермь, а для оставшихся губерн-
ский отдел народного образования с 10 по 
17 августа 1920 г. провел в Екатеринбурге 
конференцию, на которой обсуждались во-
просы реформы школы и проблемы школь-
ного самоуправления. На конференцию в 
губернский центр были приглашены учите-
ля школ II ступени из уездных городов. При 
этом всем приехавшим на учебу предостав-
лялось общежитие, питание и оплачива-
лись дорожные расходы. Вместе с тем орга-
низаторы учебы предупреждали о том, что-
бы «все участники конференции взяли с со-
бой подушку, одеяло, кружку, так как этими 
предметами общежитие не оборудовано» 
[9, с. 120]. Учительские краткосрочные кур-
сы в форме съездов проводились в Екате-
ринбурге и зимой 1920/21 уч. г. Помимо во-
просов политического характера в рамках 
съездов изучались методы преподаватель-
ской работы [9, с. 120]. 

На 1 января 1922 г. В Екатеринбурге 
действовало 44 школы I ступени, в которых 
училось 5885 человек (в том числе 2659 
мальчиков и 3226 девочек). В этих школах 
свою деятельность вел 191 школьный ра-
ботник [14, с. 33]. На одного преподавателя 
екатеринбургской школы I ступени прихо-
дилось 22-23 ученика [14, с. 34]. В 9 школах 
II ступени губернского центра обучалось 
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958 школьников, в т. ч. мальчиков – 303, а 
девочек – 675 [14, с. 33], преподавало 43 
учителя, т. е. один преподаватель прихо-
дился на 18 учеников [14, с. 34]. Однако еще 
не все дети, жившие в городе, были охваче-
ны обучением. По переписи населения 
1920 г. в Екатеринбурга грамотность насе-
ления школьного возраста составляла 
79,5 % [14, с. 34]. 

Новый этап в развитии народного об-
разования в Екатеринбурге начинается вес-
ной 1921 г., т. е. в период, когда граждан-
ская война в России уже в основном закон-
чилась. Резкое сокращение выделения госу-
дарственных средств на развитие школьной 
сети в это время было связано с переходом 
большевиков от политики «военного ком-
мунизма» к новой экономической политике 
и с начавшимся летом 1921 г. голодом, по-
следствия которого особенно остро стали 
сказываться уже в 1922 г. 

Таким образом, после изгнания из Ека-
теринбурга белогвардейцев большевистское 
руководство еще в годы продолжавшейся 
гражданской войны предприняло попытки 
реформирования общеобразовательных 
школ города, руководствуясь постановлени-

ем ВЦИК РСФСР «О единой трудовой шко-
ле». Была ликвидирована разноведом-
ственность общеобразовательных учебных 
заведений, было введено совместное обуче-
ние девочек и мальчиков, создано центра-
лизованное руководство школьной систе-
мой Екатеринбургской губернии. При этом 
деятельность образовательных учреждений 
теперь находилась под строгим контролем 
партийно-советских органов. В Екатерин-
бурге во второй половине 1919 г. – начале 
1921 г. были предприняты попытки ввести в 
школах наряду с учебными предметами за-
нятия по «трудовым процессам», создать 
экспериментальные школы-коммуны. 

Уже в 1919/20 уч. г. учителя начальных 
школ и возвращающиеся из Сибири после 
бегства с колчаковцами преподаватели 
школ II ступени включились в учебную дея-
тельность. Органами Советской власти в 
Екатеринбурге даже в условиях военного 
времени осуществлялась материальная 
поддержка учительства, проводились ши-
рокие курсовые мероприятия по професси-
ональной и политической подготовке и пе-
реподготовке педагогов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вузы; работодатели; социальное взаимодействие; формы взаимодействия; 
качество высшего образования; профессиональные компетенции; социальное партнерство; подго-
товка специалистов; социальные работники. 

АННОТАЦИЯ. В статье дается описание форм взаимодействия вуза c работодателями, основанного 
на установлении и развитии партнерских отношений по вопросам подготовки специалистов соци-
альной сферы, взаимного обмена информацией об актуальных социальных проблемах, требующих 
комплексного подхода и привлечения дополнительных ресурсов гражданского общества, в том 
числе студенческой молодежи. Для решения обозначенных задач и обеспечения учреждений, реа-
лизующих социальную помощь и поддержку населению Свердловской области, квалифицирован-
ными специалистами по социальной работе было заключено долгосрочное стратегическое согла-
шение между УрГПУ и Министерством социальной политики. Наряду с традиционными формами 
взаимодействия, такими как организация практики студентов, актуальными становятся вопросы  
участия работодателей в разработке и реализации основной профессиональной образовательной 
программы, согласовании требований к качеству подготовки выпускников вуза в соответствии с об-
разовательными и профессиональными стандартами, оптимизации практико-ориентированого 
обучения за счет включения студентов в социально значимую исследовательскую, проектную, во-
лонтерскую деятельность. Реализация совместной деятельности вуза и работодателей, выступаю-
щих в качестве и заказчиков и экспертов образовательных услуг, способствует повышению качества 
подготовки будущих специалистов социальной работы, формирует профессиональную компетент-
ность в соответствии с потребностями работодателя, повышает мобильность и конкурентоспособ-
ность таких работников. Авторы пришли к заключению, что отношения вуза с работодателями вза-
имовыгодны. С одной стороны, работодатели видят в вузе наиболее приспособленную структуру, 
объединяющую многочисленную организованную часть студенческой молодежи, через которую 
возможно эффективное решение их ведомственных задач. С другой стороны, вуз получает возмож-
ность привлекать для решения своих задач материальные, организационные и другие ресурсы ве-
домственных организаций. 
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INTERACTION BETWEEN HIGHER SCHOOL AND EMPLOYERS  
IN TEACHING SPECIALISTS OF THE SOCIAL SPHERE 

KEYWORDS: higher school; university; employer; social interaction; forms of interaction; quality of edu-
cation; professional competence; social partnership; training of future specialists; social worker. 

ABSTRACT. The article describes the forms of interaction between the university and employers, based on 
the establishment and development of partnership to teach specialists of the social sphere, to exchange in-
formation on urgent social problems requiring an integrated approach and attracting additional resources 
of civil society, including students. A long-term strategic agreement was concluded between the USPU and 
the Ministry of Social Policy to fulfill these tasks and provide institutions that give social assistance and 
support to the population of the Sverdlovsk region with qualified specialists in social work. Along with the 
traditional forms of interaction, such as students' practice, some other forms of cooperation become topi-
cal, among them: employers' participation in the development and implementation of Main Professional 
Educational Program, and agreement on the requirements for the quality of training of university gradu-
ates in accordance with educational and professional standards. Special role is given to practice-oriented 
training, which involves students in socio-significant research, project and volunteer activities. Implemen-
tation of the joint activity of the university and employers, acting as customers and experts in the market of 
educational services, contributes to improving the quality of training of future social work specialists, 
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forms professional competence in accordance with the needs of the employer and increases mobility and 
competitiveness of the graduates. The research proved that cooperation of the university with employers is 
fruitful for both parties. On the one hand, employers see the university as the most appropriate structure, 
as it unites the students and gives employers a possibility to involve students in the necessary projects.  On 
the other hand, university has the opportunity to involve material, organizational and other resources of 
departmental organizations. 

егодня вузы, в том числе и ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», должны 
осуществлять свою деятельность на основе 
взаимодействия и сотрудничества со всеми 
общественными институтами региона. В 
государственной программе РФ «Развитие 
образования на 2013-2030 гг.» подчеркива-
ется, что качество и гибкость образования 
могут достигаться только «при активном 
участии всех заинтересованных лиц, вклю-
чая самих обучающихся и работодателей. 
Поэтому приоритетом развития образова-
ния является модернизация сферы образо-
вания в направлении большей открытости, 
больших возможностей для инициативы и 
активности  самих получателей образова-
тельных услуг через вовлечение их как в 
управление образовательным процессом, 
так и непосредственно в образовательную 
деятельность» [3, с. 37]. 

Для высшего учебного заведения ха-
рактерны внутренние и внешние стейкхол-
деры [12]. К внешним относятся органы ис-
полнительной власти субъекта РФ и муни-
ципальные органы власти, учреждения со-
циальной и образовательной сферы, высту-
пающие работодателями и заказчиками 
выпускников, школьники, абитуриенты, их 
родители, общественные объединения и ор-
ганизации. К внутренним следует отнести 
обучающихся по программам бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры, 
сотрудников университета, его руководство. 

Исходя из своих функций вузы, в том 
числе и педагогические университеты, при-
званы решать следующие задачи развития 
региона: 

 развитие человеческого капитала; 

 развитие исследовательской дея-
тельности по гуманитарным направлениям; 

 решение задач формирования лич-
ности; 

 участие в формировании регио-
нальной политики, прежде всего в социаль-
ной сфере; 

 повышение благосостояния и каче-
ства жизни в регионе посредством социаль-
ных, волонтерских проектов, просветитель-
ской деятельности [14].  

В данной статье рассмотрено взаимо-
действие вуза с работодателями. Это обу-
словлено еще одним важным обстоятель-
ством. От выпускников вузов требуется не 

знание готовых ответов, а умение анализи-
ровать проблемы и находить правильные 
решения в конкретных (часто нестандарт-
ных) ситуациях, что возможно только в 
практической деятельности. Выход из сло-
жившейся ситуации – развитие взаимовы-
годного партнерства с работодателем. 

Партнерство в сфере профессионально-
го образования рассматривается как один 
из аспектов социального партнерства. В ли-
тературе  даются разные трактовки данного 
понятия [1; 4; 7; 8; 11]. Мы разделяем точку 
зрения И. В. Тесленко и М. А. Задориной, 
которые считают, что «социальное партнер-
ство в профессиональном образовании – 
это взаимодействие предприятий (работо-
дателей), общественных организаций, госу-
дарственных органов власти (в сфере обра-
зования, труда и занятости), учреждений 
профессионального образования, профес-
сионально-педагогического сообщества и 
граждан, которые намереваются получить, 
получают или уже получили профессио-
нальное образование (обучающиеся образо-
вательных учреждений, их родители, ра-
ботники), действующих на основе консенсу-
са и взаимного учета интересов и потребно-
стей в целях повышения эффективности 
профессионального образования и удовле-
творения спроса на профессиональные 
компетенции рабочей силы на рынке тру-
да» [6, с. 63]. В данной трактовке акценти-
руется, что этот процесс двусторонний, вы-
годный для обеих сторон. 

Уральский государственный педагоги-
ческий университет, Институт социального 
образования (ИСОбр), являющийся его 
структурным подразделением, на протяже-
нии более 10 лет осуществляют взаимодей-
ствие с Министерством социальной поли-
тики Свердловской области на основе дого-
вора о сотрудничестве в рамках подготовки 
специалистов по социальной работе. 

Основные формы взаимодействия: 

 организация практики студентов в 
учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области; 

 участие в ярмарках вакансий; 

 целевая подготовка бакалавров по 
заказу министерства; 

 участие специалистов-практиков в 
учебном процессе (проведение семинаров, 
мастер-классов); 

 участие работодателей в итоговой 

С 
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оценке качества выпускников; 

 реализация совместных проектов в 
рамках ВКР и публикация результатов ис-
следования; 

 участие студентов-волонтеров в до-
машнем визитировании семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, являющихся полу-
чателями социальных услуг ГАУ СОН 
Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Талисман» города 
Екатеринбурга»; 

 проведение курсов повышения ква-
лификации и переподготовка специалистов 
учреждений социального обслуживания 
г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

При разработке вузовских основных 
профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП) по направлению подготовки 
«Социальная работа» привлечение работо-
дателей позволяет оперативно учитывать 
изменения в технологиях социального об-
служивания населения в регионе, соотнести 
профессиональные стандарты и стандарты 
высшего образования. На наш взгляд, пер-
спективным является определение профи-
лей ОПОП с учетом требований региональ-
ного рынка труда, вида профессиональной 
деятельности. Таким образом, взаимодей-
ствие с работодателями в данном направле-
нии предполагает следующее: 

 определение социального заказа и 
требований работодателей к выпускникам 
соответствующего профиля подготовки; 

 формулировку миссии (цели) ОПОП 
и результатов обучения по ней – к каким 
видам профессиональной деятельности и к 
решению каких профессиональных задач 
будет подготовлен выпускник, какие про-
фессиональные действия и на каком уровне 
он будет способен совершать; 

 формулировку компетенций, кото-
рые должны быть сформированы у студента 
(в том числе профильных, отражающих ре-
гиональную специфику и дополняющих 
ФГОС). 

Наиболее традиционным способом 
взаимодействия вуза и работодателей явля-
ется студенческая практика, в процессе про-
хождения  которой обучающиеся знакомят-
ся с реальным процессом социальной рабо-
ты с различными категориями населения, 
организацией и культурой труда, докумен-
тацией учреждения. Во время прохождения 
практики студент может присмотреться к 
условиям работы и на деле проверить свои 
способности. Работодатель, присматриваясь 
к будущему специалисту, решает, подходит 
ли ему этот студент. Выгодна практика и 
для вуза, поскольку восполняет пробел в 
практических занятиях студентов. 

В основе организации практики сту-
дентов Института социального образования 
лежат следующие принципы: 

 интегративность и комплексность по-
строения практики, мультидисциплинар-
ный характер ее содержания, объединение 
знаний различных учебных дисциплин для 
выполнения индивидуальных заданий 
практики; 

 поэтапность и концентричность – 
усложнение, преемственность задач различ-
ных видов практики, расширение социаль-
ных ролей, видов деятельности и степени 
самостоятельности практиканта. Студентам 
на начальном этапе предлагаются задания 
для пошаговой отработки отдельных умений 
и навыков, в то время как на завершающем 
этапе старшекурсники-стажеры ведут це-
лостную социальную работу с клиентом, ко-
торая органично включает в себя ранее 
сформированные умения и навыки; 

 принцип свободы выбора, т. е. учет 
интересов и потребностей студента, свобод-
ный выбор места прохождения практики, 
сочетание обязательного и вариативного 
характера содержания заданий; 

 принцип сотрудничества – создание 
таких условий, при которых отношения 
между студентом и руководителем практи-
ки строятся на приоритете доверия и парт-
нерства, студент выступает не в роли пас-
сивного объекта обучения, а сознает себя 
самостоятельным субъектом профессио-
нальной деятельности. 

 перспективность – знакомство со 
сферами социальной деятельности с учетом 
ее перспективного развития. 

Совместно с Министерством были 
определены возможные направления дея-
тельности студентов-практикантов, которые 
бы отвечали задачам производственной 
практики студентов, сформулированы бо-
лее 20 тем для прикладных исследований. 
Базами практики выступили 17 учрежде-
ний, осуществляющих социальное обслу-
живание населения Свердловской области, 
имеющих достаточный ресурсный потенци-
ал (методологический, кадровый, матери-
ально-технический). Это комплексные цен-
тры и отделения социального обслужива-
ния города Екатеринбурга и области – 
Красноуфимска, Туринска, Камышлова, 
Каменска-Уральска, Невьянска и др., а так-
же Областной центр реабилитации инвали-
дов, Дом ночного пребывания. 

В ходе практики последовательно реа-
лизуются три этапа: подготовительный, де-
ятельностный и итогово-аналитический. 

На первом этапе составляется список 
учреждений – баз практики, представляется 
список примерных тем исследований. Со-
трудники ИСОбр корректируют цели и зада-
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чи практики, подбирают контингент прак-
тикантов с учетом соответствия профессио-
нальных интересов студентов предложен-
ным базам практики, а также способностей 
студентов к научно-исследовательской дея-
тельности. Преподавателями разработаны 
методические рекомендации по практике, 
оказывается помощь студентам в разработке 
диагностического инструментария.  

На втором этапе практики студенты 
осуществляют деятельность в соответствии 
с основными задачами баз практики (соци-
альный патронаж, формирование баз дан-
ных на бумажных и электронных носите-
лях, консультирование граждан по органи-
зационным и правовым вопросам, подго-
товка и проведение досуговых мероприя-
тий). Особое направление работы студен-
тов-практикантов в учреждениях Мини-
стерства социальной защиты населениия 
Свердловской области заключается в про-
ведении прикладных социологических ис-
следований (за последние два года, напри-
мер, оценена потребность в различных со-
циальных услугах, проведен хронометраж 
отдельных видов услуг, оценены новые 
формы социального обслуживания и др.). 

На третьем этапе обобщаются и 
оформляются результаты исследования, го-
товятся презентации и тезисы выступлений. 
Проводится итоговая конференция, в ходе 
которой студенты представляют результаты 
своих исследований, руководители практи-
ки от учреждений озвучивают отзывы на 
работу студентов-практикантов.  

Анализ результатов практической дея-
тельности студентов свидетельствует о 
несомненных достоинствах трехстороннего 
сотрудничества: 

 отмечен высокий уровень заинтере-
сованности студентов при проведении со-
циологических исследований; 

 расширен перечень функциональных 
обязанностей, выполняемых студентами-
практикантами в социальных учреждениях; 

 в значительной мере учтены интересы 
всех субъектов – руководителей практики; 

 результаты проведенных социологи-
ческих исследований стали основой подго-
товки выпускных квалификационных работ.  

В нашей стране только начинается ста-
новление института волонтерства, для 
внедрения волонтерского движения в нашу 
жизнь, отработки форм организации рабо-
ты с волонтерами используют такой ресурс 
нашего общества, как студенчество.  

В Институте социального образования 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета волонтерская деятель-
ность осуществляется уже более 12 лет. Мы 
сотрудничаем с ГАУ СОН Свердловской об-
ласти «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями «Талисман» города Екатеринбурга». 
Данное учреждение в основном оказывает 
социальные услуги детям с ДЦП и их семь-
ям. Целью деятельности данного центра яв-
ляется оказание детям и подросткам, име-
ющим отклонения в физическом или ум-
ственном развитии, проживающим в семье, 
квалифицированной медико-социальной, 
психолого-социальной и социально-
педагогической помощи, обеспечение их 
максимально полной и своевременной со-
циальной адаптации к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду, что согласуется с 
концепцией нормализации. 

Достаточно длительный опыт деятель-
ности волонтеров – домашних визитеров  
дает право обобщить и осмыслить накоп-
ленный опыт [9; 13].  

В качестве домашних визитеров высту-
пают студенты Института социального об-
разования, обучающиеся по направлениям 
подготовки «Социальная работа», «Психо-
лого-педагогическое образование», по-
скольку это в полной мере способствует 
формированию компетенций, прописанных 
в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте. Следует перечислить 
некоторые из таких компетенций, указан-
ных в ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «Социальная работа, квалификация 
(степень) «бакалавр»»: 

 осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать высо-
кой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности; 

 быть готовым решать проблемы кли-
ента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социаль-
ных ресурсов клиента. 

ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образова-
ние, квалификация (степень) «бакалавр»» 
включает следующие компетенции: 

 способен учитывать общие, специфи-
ческие (при разных типах нарушений) за-
кономерности и индивидуальные особенно-
сти психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведе-
ния и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях; 

 готов организовывать различные виды 
деятельности – игровую, учебную, предмет-
ную, продуктивную, культурно-досуговую; 

 способен понимать высокую социаль-
ную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные 
задачи, соблюдая принципы профессио-
нальной этики; 

 способен вести профессиональную 
деятельность в поликультурной среде, учи-
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тывая особенности социокультурной ситуа-
ции развития; 

 способен организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей с раз-
ными типами нарушенного развития в со-
ответствии с возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями. 

Для подготовки студентов к этому виду 
деятельности и формирования у них пра-
вильного восприятия  ситуации инвалидно-
сти и инвалидизации на 1 году обучения ре-
ализуется спецкурс «Основы волонтерской 
деятельности», рассчитанный на 30 ауди-
торных часов (из них 10 часов – лекции, 20 
часов – практические занятия). Программа 
курса разработана в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. Выделяется одно из акту-
альных направлений добровольческой ра-
боты: социально-педагогическая поддержка 
детей-инвалидов с ДЦП, воспитывающихся 
в семьях. Немаловажным условием являет-
ся стимулирование первоначального инте-
реса студентов к проблемам социальной 
сферы.  

Затем организуются встречи волонте-
ров со специалистами центра «Талисман». 
Студенты получают информацию о составе, 
социальном статусе семьи, ее ожиданиях и 
потребностях, заочно «знакомятся» с ре-
бенком – его возрастом, степенью наруше-
ния развития.  

В начале работы и студенты, и сами ро-
дители высказывали опасения по поводу 
вхождения студента-волонтера в семью, но, 
узнав друг друга ближе, увидев реальные 
результаты взаимодействия, и родители, и 
волонтеры стали больше доверять друг дру-
гу, снизился уровень тревожности. При 
этом основными принципами работы во-
лонтеров являются уважение к культуре 
данной семьи и соблюдение прав ребенка. 
Формы работы самые разные: 

 общение с детьми в домашних усло-
виях; 

 проведение развивающих игр и за-
нятий; 

 помощь родителям в организации 
прогулок с ребенком;  

 участие в культурно-досуговых меро-
приятиях. 

Студенты  в соответствии с возрастом и 
развитием детей разрабатывают сценарий 
праздника (Новый год, день рождения, 1 
сентября, 8 Марта и др.), проводят различ-
ные конкурсы, поют песни. Дети вместе с 

волонтерами посещают театры Екатерин-
бурга, фестивали и праздничные програм-
мы. Некоторые студенты посещают семьи 
не один год.  

В конце каждого учебного года выявля-
ется степень удовлетворенности родителей, 
специалистов центра, студентов-волонте-
ров. Почти 90 % родителей полностью удо-
влетворены взаимодействием. Отмечается 
положительная динамика в поведении де-
тей после посещения волонтеров: дети ста-
ли больше общаться, появился интерес к 
новым видам деятельности. Положительно 
оценивают деятельность студентов и специ-
алисты, с которыми сотрудничали студенты 
и семьи. Студенты же отмечают, что волон-
терская деятельность способствует лич-
ностному росту, развитию профессиональ-
ной компетентности и общественной ак-
тивности, которые им пригодятся в профес-
сиональной деятельности и в жизни.  

Таким образом, мы убеждены, что во-
лонтерская деятельность, в том числе и до-
машнее визитирование,  способствует приоб-
ретению и развитию у будущих бакалавров, 
обучающихся по направлениям «Социальная 
работа» и «Психолого-педагогическое обра-
зование», общекультурных и профессиональ-
ных компетенций и, что, на наш взгляд, еще 
очень важно, помогает в окончательном про-
фессиональном самоопределении. 

Еще одной формой эффективного вза-
имодействия вуза, работодателя и  выпуск-
ника выступает целевое обучение, в основе 
которого лежит трехсторонний договор 
«вуз – студент – учреждение». В рамках 
данного договора работодатель создает 
условия для практической подготовки сту-
дента, предоставляя места практики. Сту-
дент понимает, что по окончании вуза у не-
го будет не только достаточный уровень 
теоретических знаний, но и практический 
опыт работы в конкретном учреждении, а 
также место трудоустройства. Такой дого-
вор позволяет каждой из сторон осознать 
свои права и ответственность. Это значи-
тельно влияет и на качество учебного про-
цесса. 

Таким образом, развитие взаимодей-
ствия вуза с работодателями позволяет мо-
дернизировать учебный процесс с учетом 
требований, предъявляемых к специали-
стам социальной сферы, повысить качество 
самого процесса образования. Это и важный 
фактор развития самого вуза. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАВЕРСИИ, НЕЙРОТИЗМА И ПСИХОТИЗМА НА ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ 

ЗДОРОВЬЮ, РЕПУТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОМУ СТАТУСУ
12 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная угроза; восприятие угрозы; черты личности; психология 
личности; экстраверсия; нейротизм; психотизм. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению влияния психологических черт личности на восприятие 
информации об опасности. Актуальность работы обусловлена увеличением частоты применения угроз в 
сети Интернет для манипуляции сознанием и поведением человека. В крайних формах своего использо-
вания угрозы способствуют совершению преступлений корыстной и экстремистской направленности. 
Профилактика этих явлений невозможна без комплексного изучения феномена угрозы, поиска ее линг-
вистических, семантических и психологических экспликаций. Слабо изученным остается эффект воз-
действия информационной угрозы на восприятие и поведение человека. В работе обсуждаются проце-
дура и результаты экспериментального исследования, в котором испытуемым предъявлялись три ин-
формационных сообщения с угрозой здоровью, потери социального статуса, репутации. Испытуемыми 
являлись 70 студентов (52 % мужчины, М=20, σ=1,1). Изучалось влияние экстраверсии, нейротизма и 
психотизма на восприятие и интерпретацию угроз: 1) здоровью, 2) потери социального статуса, 3) репу-
тации. Оценка выполнялась без учета эффектов взаимовлияния психологических черт. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о специфическом влиянии психологических черт на восприятие угрозы, при 
этом результаты данного исследования согласуются с современными представлениями о роли экстра-
версии, нейротизма и психотизма в поведении человека и расширяют их. Установлено, что экстраверсия 
способствует точному пониманию угрозы, высокий уровень интроверсии затрудняет запоминание па-
раметров угрозы, искажает ее смысл. Различий в стратегиях противодействия угрозе между экстравер-
тами и интровертами в эксперименте не установлено. Нейротизм статистически значимо влиял на точ-
ность восприятия угрозы здоровью. Чем выше был уровень нейротизма, тем труднее испытуемые запо-
минали угрозу и понимали ее смысл, в процессе интерпретации они чаще додумывали, чем воспроизво-
дили ее характеристики. Высокий уровень нейротизма сопрягался с убеждениями о собственной беспо-
мощности, подверженности болезни, неспособности ее избежать или противостоять ей. Фактор психо-
тизма способствовал точному восприятию угрозы потери репутации по сравнению с угрозами здоровью 
или социальному статусу. Также установлено, что лица с высоким уровнем психотизма эффективнее 
противодействуют угрозам их чести и достоинству.  
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EXTROVERSION, NEUROTICISM AND PSYCHOTICISM INFLUENCE ON PERCEPTION  
OF POTENTIAL THREAT TO HEALTH, REPUTATION AND SOCIAL STATUS 

KEYWORDS: informational threat; threat perception; traits of personality; psychology of person; extrover-
sion; neuroticism; psychoticism. 

ABSTRACT. The paper studies the influence of some psychological traits of person on perception of poten-
tial threat. The urgency of this research is determined by the frequent appearance of different threats in the 
Internet to manipulate people’s behavior and emotions. The extreme forms of threat may induce to crimes 
and extremism. It is impossible to take preventive measures without complex study of the phenomenon of 

                                                             
12Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02102). 

mailto:zkriit@yandex.ru
mailto:t.colmykova@yandex.ru
mailto:katya.rybyakova@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  76 

threat, and without detailed analysis of its linguistic, semantic, and psychological manifestations. The ef-
fect of threat produced on perception and behavior of a person is not analyzed well enough. This paper de-
scribes the procedure and discusses the results of the experiment, in which the testees were given three 
messages containing threat to health, social status and reputation. Seventy students took part in the exper-
iment (52 % – male, М=20, σ=1,1). We analyzed the influence of extroversion, neuroticism and psychoti-
cism on perception of threat to: 1) health, 2) social status, 3) reputation.  We didn’t take into account the 
effect of mutual influence of these psychological traits. The results prove specificity of psychological traits 
influence on threat perception and they conform to modern interpretation of the role of extroversion, neu-
roticism and psychoticism in person’s behavior and even expand them. It is found that extroversion makes 
it difficult to memorize the parametres of threat and distorts its meaning. But the experiment revealed that 
reaction to threat of extroverts and introverts is almost the same. Neuroticism influenced the accuracy of 
threat to health perception. The higher the level of neuroticism, the more difficult if was for the students to 
memorize and understand the threat; they often interpreted it as they wanted but didn’t describe its fea-
tures. High level of neuroticism was accompanied by the belief of helplessness and inability to cope with 
the threat. The factor of psychoticism caused precise understanding of the threat to reputation, but it didn’t 
do so with the threat to health and social status.  It is proved that psychotic people act more efficiently to 
resist threat to their honor and dignity. 

кружающее человека информаци-
онное пространство в последние 

годы становится все более насыщенным. 
Интернет-среда максимально сближается с 
человеком, удовлетворяет его потребности в 
поиске информации, общении и развлече-
нии. Но виртуальное информационное про-
странство не является нейтральным по со-
держанию. Зачастую оно оказывает целена-
правленное воздействие на пользователя. 
Наряду с применением цветовых, звуковых 
эффектов для управления вниманием поль-
зователя используется специально подго-
товленная информация. Особое место за-
нимает информация об угрозах и опасно-
стях [9]. Тексты такого рода прочитываются 
в первую очередь и стимулируют дополни-
тельные действия: переход по ссылке, ска-
чивание файлов, заполнение форм. Риск 
подвергнуться опасности оказывает воздей-
ствие, под влиянием которого человек со-
вершает некие предсказуемые действия. Эта 
особенность реагирования на опасность в 
интернет-среде активно эксплуатируется. 
К примеру, в интернет-маркетинге апелля-
ция к страху, возбуждение переживаний 
тревоги у потребителя используются для 
стимулирования продажи товара [14].  

Наряду с легитимными действиями 
угрозы применяются для совершения уго-
ловно наказуемых деяний. Так, в последние 
годы в сети интернет повысилось число 
преступлений, совершаемых с применени-
ем информации об опасности. В первую 
очередь, к ним относятся хищение денеж-
ных средств, мошенничество. Во-вторых, 
растет количество экстремистских преступ-
лений. Так, в период с 2012 по 2017 гг. их 
число увеличилось более чем в два раза, по-
вышаясь в среднем на 15-17 % в год (от 696 в 
2012 г. до 1410 в 2016 г.) [4].  

Формой подобных преступных дей-
ствий являются распространение радикаль-
ных взглядов политического, религиозного 

содержания, а также призывы к соверше-
нию террористических действий, участию в 
экстремистских организациях, движениях 
[6]. Основным фактором формирования 
экстремистских установок в сознании ин-
тернет-аудитории выступает ксенофобия. 
Для этого создается информация, в которой 
осознанно и целенаправленно конструиру-
ется представление об опасности, исходя-
щей от людей и социальных групп с иными 
политическими, религиозными взглядами 
[16]. Средствами информационного воздей-
ствия экстремистов выступают сообщения, 
изображения, видеофрагменты, в содержа-
нии которых представлены образы угрозы.  

Участившиеся случаи использования 
информации о мнимой опасности для 
управления сознанием и поведением людей 
привлекают внимание общественности. 
В современной публицистике поднимаются 
вопросы ограничения доступа к информа-
ции в сети интернет детям [7], поиска стра-
тегий противодействия воздействию угрозы 
на интернет-аудиторию [15], снижения 
уровня киберпреступлений [2]. Актуализи-
руются социологические и психологические 
исследования феномена угрозы, представ-
лений об опасности в обществе.  

Распространенным способом изучения 
феномена угрозы выступают оценки угроз в 
сознании населения [3]. Таким образом из-
меряются представления людей о полити-
ческих, религиозных, экономических и 
криминальных видах опасности [8]. При 
этом исследователи концентрируются на 
представлениях об угрозе без оценки субъ-
ективных характеристик. Так, при интер-
претации результатов факторы пола, воз-
раста, образования, социального статуса не 
всегда рассматриваются в качестве опосре-
дующих переменных, влияющих на изме-
нение восприятия угрозы [5].  

В психологических исследованиях вос-
приятия угроз субъективным переменным 

О 
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уделяется большее внимание. Оцениваются 
специфические особенности проявления 
эмоций в ситуации угрозы мужчинами и 
женщинами [20], воздействия угроз на де-
тей и подростков [1], рассматриваются ин-
дивидуально-типологические характери-
стики когнитивной [21], эмоциональной 
сфер [19], влияющие на образ опасности и 
стратегии совладания с ним [24]. Отече-
ственными исследователями изучается 
влияние психологических характеристик 
личности на восприятие угрозы подверг-
нуться техногенной катастрофе [12], терро-
ристическому акту [11]. В частности, 
Н. В. Тарабриной с коллегами установлено, 
что переживание информации об опасности 
подвергнуться нападению террористов 
ухудшает показатели психологического 
здоровья, оказывает психотравмирующее 
воздействие на человека. Ими изучались и 
психологические особенности людей, вос-
принимавших эту информацию. Так, опре-
делено, что последствия восприятия угрозы 
зависят от пола – женщины демонстрируют 
признаки посттравматического стрессового 
расстройства чаще, чем мужчины. При этом 
эмоционально нестабильные и интроверти-
рованные люди интенсивнее переживают 
угрозу террористического акта. 

Итак, психологические стратегии изу-
чения восприятия опасности опираются на 
возрастные, половые, культурные особен-
ности человека, учитывают его когнитив-
ные способности и личностные черты. При 
этом источник опасности имеет конкретное 
воплощение – он дается в виде ситуации в 
эксперименте, либо отражен в опыте пере-
живания. Нередко он связан с обстоятель-
ствами проживания, например, угроза зем-
летрясения, засухи, наводнения, техноген-
ной катастрофы в некоторых местах нашей 
страны является естественным дополнени-
ем ситуации жизни. Вне угроз, создаваемых 
экспериментально, то есть применительно к 
известным опасностям, человек продумы-
вает определенную стратегию поведения. 
В ее основе могут лежать личный опыт, 
специальные занятия и тренировки. 

Интересно, что угрозы в информаци-
онном пространстве потенциально выходят 
за пределы опыта человека и не подлежат 
тренировкам. Как правило, они связаны с 
риском подвергнуться неведомой болезни, 
столкнуться с обманом близких людей, пе-
режить внезапную инфляцию, дефолт или 
революцию. В таких сообщениях не угро-
жают человеку непосредственно, но угроза 
осуществима потенциально, в какой-то 
временной перспективе. Неопределенность 
наступления опасности в сочетании с ярким 
представлением ее последствий выступает 
отличительным признаком угроз информа-

ционной среды. Изучение тематики интер-
нет-угроз позволило нам сгруппировать их 
в три основные области:  

а) интраперсональную область, охваты-
вающую здоровье человека, состояние его 
тела (потенциальная опасность «зараже-
ния», «болезни»);  

б) интерперсональную область, описы-
вающую отношения с другими людьми 
(риск «измены», «обмана»);  

в) метаперсональную область, характе-
ризующую проблемы в сфере социально-
экономических отношений (риск «дефол-
та», «инфляция», «увольнения»).  

Подобного рода угрозы и используются в 
целях манипулирования сознанием и поведе-
нием интернет-пользователей. Вместе с тем 
реакция читателя на такие угрозы не всегда 
является однозначной и простирается от иг-
норирования до озабоченности. Поиск при-
чин этого привел нас к экспериментальному 
исследованию восприятия трех описанных 
разновидностей угроз. Мы полагали, что вос-
приятие информации о неконкретной, неоче-
видной опасности определяется некоторыми 
общими закономерностями, связанными с 
полом, возрастом испытуемых.  

В ходе эксперимента испытуемые по-
лучали сообщение о трех видах опасности 
(риска здоровью, репутации, социальному 
статусу) и выражали свое мнение о них. 
В результате было установлено, что воспри-
ятие угрозы определяется полом и возрас-
том людей. Эти факторы играют ключевую 
роль в оценке уровня опасности и выработ-
ки действий, направленных на ее преодоле-
ние. Помимо этого большое значение на 
понимание угрозы оказал жизненный опыт. 
Он имел два вида проявлений: опыт про-
живания опасностей, выражаемый количе-
ством и разнообразием рискованных ситуа-
ций, а также опыт противодействия угрозе, 
то есть действий, которые субъект предпри-
нимал для избегания опасности. Было вы-
явлено, что оценка реальности угрозы ис-
пытуемыми осуществлялась посредством 
обращения к собственному опыту совлада-
ния с аналогичными опасностями. Также 
результаты эксперимента выявили опосре-
дованность восприятия и интерпретации 
опасности индивидуальными характери-
стиками субъекта. Среди них заметна роль 
эмоциональной стабильности и способно-
сти регулировать проявления эмоций. Обе 
характеристики влияют на восприятие об-
раза угрозы, которое потом ложится в осно-
ву моделирования действий по ее преодо-
лению. В целом, результаты показали, что 
психологические особенности личности 
оказывают влияние на восприятие инфор-
мации об опасности, но более содержатель-
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ные выводы в условиях проведенного ис-
следования были невозможны.  

Поэтому задачей описываемого в 
настоящей статье эксперимента стало изу-
чение влияния психологических черт лич-
ности – экстраверсии, нейротизма и психо-
тизма – на восприятие информации об 
угрозе. Такой выбор определен выводами 
альтернативных исследований, рассматри-
вающих влияние экстраверсии, нейротизма 
и психотизма на восприятие стрессогенной 
информации [13]. Выбор стандартизованно-
го самоотчета Eysenck Personality Question-
naire (EPQ) обусловлен относительной про-
стотой теоретического конструкта, приме-
нением в эмпирических исследованиях, 
удовлетворительными показателями про-
гностической валидности и надежности.  

Исследование проводилось под углом 
зрения когнитивного подхода [10]. В его 
рамках поведение человека рассматрива-
лось в прямой зависимости от его познава-
тельных способностей – способов восприя-
тия информации, стратегий ее переработки. 
Люди активны в поиске информации, они 
общаются и обмениваются ею, учитывая 
имеющуюся информацию, принимают ре-
шения и планируют свои действия. Поэтому 
последствия восприятия угрозы оценива-
лись на основании представлений испытуе-
мых об угрозе.  

Информация об угрозе предъявлялась 
в монокодовом, текстовом виде, несмотря 
на то что в современном интернет-про-
странстве все чаще используется креолизо-
ванный, поликодовый текст, включающий 
видеоизображения, рисуночные образы и 
текстовые пояснения.  

Представление рассматривалось нами 
на трех условных этапах формирования. 
Первой стадией выступило восприятие ин-
формации об угрозе, второй – осмысление 
угрозы, третьей – конструирование модели 
поведения, направленной на преодоление 
угрозы. Подобное деление имеет условный 
характер, но позволяет различать этапы 
осмысления информации об опасности с 
точки зрения работы с текстом (восприя-
тие), интерпретации информации и визуа-
лизации модели действия. 

Цель исследования заключалась в изу-
чении влияния психологических особенно-
стей личности на восприятие угрозы и об-
раза поведения в ответ на угрозу.  

Гипотезами исследования являлись 
предположения о том, что проявления экс-
траверсии, нейротизма и психотизма влия-
ют на восприятие образа угрозы и форми-
рование модели совладеющего поведения в 
ответ на угрозу.  

Измеряемые показатели и их пара-
метры. Измерялись вербальные характе-

ристики образа угрозы: параметры воспри-
ятия информации, параметры образа дей-
ствий по преодолению угрозы.  

Восприятие угрозы испытуемым оце-
нивалось посредством параметров.  

1. Точность понимания / искажение 
смысла угрозы оценивалось путем соотне-
сения данного испытуемым описания угро-
зы с текстом, в котором она представлена.  

2. Дополнение / упрощение содержа-
ния угрозы. Дополнение рассматривалось, 
когда испытуемый, не снижая точности, 
расширял описание угрозы: детализировал 
признаки, вводил временные параметры, 
обозначал обстоятельства. Упрощение 
даигностировалось, если испытуемый 
меньшим количеством слов передавал ин-
формацию об опасности, при этом точно 
характеризовал смысл. 

3. Персонализация угрозы. Признаком 
персонализации принималось использова-
ние личных местоимений («Я», «мой», 
«мои», «мне») или иных указаний на субъ-
екта, читающего угрозу. Отсутствие этих 
лингвистических маркеров рассматрива-
лось как диссоциация читателя с угрозой.  

Образ поведения в ответ на угрозу. 
Объектом измерения выступал имеющийся 
у испытуемого опыт преодоления угроз 
здоровью, репутации и социальному стату-
су. Способом измерения стал самоотчет ис-
пытуемого, заполнявшийся после предъяв-
ления угрозы. Он состоял из шести вопро-
сов, сгруппированных в две шкалы: 1) пла-
нирование противодействия угрозе и 2) уп-
равление действиями в ответ на опасность. 
Для ответов использовалась шкала Лайкер-
та. Ответы испытуемых изучались на пред-
мет согласованности. 

1. Планирование противодействия 
угрозе (X=4,24, SD=1,77) измерялось по-
средством трех утверждений: «Заранее за-
думывался о том, как...», «Заранее приду-
мал, что отвечать...», «Я четко планировал 
последовательность своих действий». Оцен-
ка согласованности утверждений проводи-
лась на всей выборке посредством расчета 
коэффициента α-Кронбаха, а также коэф-
фициентов корреляции между ними. 
Утверждения обладают достаточной согла-
сованностью  
(α-Кронб.=0,83, r=0,44, p<0,001 n=70).  

2. Управление действиями в ответ на 
опасность (X=5,23, SD=1,41) измерялось по-
средством трех утверждений: «Если резуль-
таты не соответствовали моим ожиданиям, 
то я легко понимал, где допустил ошибку», 
«При возникновении непредвиденных об-
стоятельств я легко перестраивал план дей-
ствий, а если нужно, то и саму цель», «Я сам 
обдумывал все действия в данной ситуации, 
не прибегая к помощи окружающих». Оцен-
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ка их согласованности удовлетворительная 
(α-Кронб.=0,85, r=0,51, p<0,001 n=70).  

В результате проверки на согласован-
ность и связность вопросов самоотчета мы 
допустили возможность их обобщения и 
использования суммарных значений в виде 
двух показателей: планирование противо-
действия угрозе и управление действиями в 
ответ на опасность.  

Процедура экспериментального ис-
следования. В ходе эксперимента испытуе-
мому предъявлялась информация об опас-
ности. Всего предъявлялось три вида угроз: 
здоровью, межличностным отношениям, 
социальному статусу.  

1. Угроза здоровью: «Говорят, что в 
городе нашли новый вирус чесотки. Он по-
ражает не всех подряд, а лишь людей с 
особым типом генов. Он передается даже 
с кипяченой водой. Симптомы – зуд, высы-
пания на лице, шее, животе, а у некоторых 
могут выпасть волосы. Вирус живет 5-6 
месяцев, а потом ослабевает». 

2. Угроза социальному статусу: «Есть 
новость, что наш институт и студенче-
ские группы скоро могут быть расформи-
рованы. Конечно, в этом случае можно 
легко доучиться в другом вузе, но полу-
чить менее престижный диплом». 

3. Угроза репутации: «Твой знакомый 
распространяет такие слухи, что от тебя 
отворачиваются близкие люди и друзья». 

Угрозы предъявлялись испытуемому 
последовательно, с чередованием. Сразу по-
сле прочтения информации об опасности 
испытуемый опрашивался. Для регистра-
ции ответов использовался специальный 
бланк, на первом листе которого находился 
текст угрозы, на последующих – вопросы и 
задания, обобщенные и сгруппированные в 
рамках одного листа. Испытуемый самосто-
ятельно прочитывал задание, выполнял его, 
после чего переворачивал лист и не обра-
щался к нему более. Так происходило и с 
каждым последующим типом задания. Та-
ким образом определялось представление 
об угрозе, сформировавшееся у читателя.  

Для стимулирования работы использо-
вались письменные инструкции: «Прочитав 
текст, я в первую очередь подумал о...», 
«Пока писал, мне пришла еще мысль о...», 
«И напоследок...». Испытуемый следовал 
этим инструкциям, свободно описывал свои 
мысли, переживания, возникшие в связи с 
прочитанной угрозой. Ответы обрабатыва-
лись посредством контент-анализа. Для 
этого все бланки прочитывались экспери-
ментаторами и на основании разработан-
ных правил интерпретации анализирова-
лись отчеты испытуемых.  

В течение нескольких дней после экс-
перимента испытуемый опрашивался с по-

мощью опросника Айзенка (EPQ-R). Он 
включает в себя 48 пунктов, характеризую-
щих три измерения личности: экстравер-
сию (высокие значения говорят о направ-
ленности личности на общение и взаимо-
действие с окружающими, стремлении к во-
влечению в социальные отношения), психо-
тизм (высокие значения свидетельствуют об 
агрессивности, неконформности, эгоцен-
тричности, неспособности к эмпатии), 
нейротизм (высокие значения характери-
зуют тревожность, эмоциональную напря-
женность, депрессивность, склонность к са-
мообвинению).  

Выборка. В эксперименте участвовали 
студенты юридического и психологического 
факультетов юридического института в кол-
честве 70 человек (52 % мужчины, M = 20 
лет, SD=2,7). 

Основные результаты. Изложение ре-
зультатов организовано в соответствии с мо-
делью и гипотезами исследования. Вначале 
описывается влияние психологических ха-
рактеристик на восприятие информации об 
угрозе, а затем – моделирование нейтрали-
зующих опасность действий. Обработка ре-
зультатов осуществлялась математико-статис-
тическим способом, вычисления проводились 
посредством программы Statistica 6.0.  

1. Оценка восприятия угрозы под вли-
янием проявлений экстраверсии / интро-
версии, нейротизма и психотизма осу-
ществлялась методом однофакторного дис-
персионного анализа. Многофакторный 
план, а также оценка эффектов взаимовли-
яния независимых переменных не исполь-
зовалась из-за небольшого объема выборки.  

1.1. Влияние экстраверсии / интровер-
сии на восприятие информации об угрозе. 
Оценка проводилась посредством однофак-
торного дисперсионного анализа. Сопо-
ставлялись результаты испытуемых с вы-
раженной экстраверсией и интроверсией, 
те, чьи показатели были менее 7 баллов 
(интроверты, n=29) и более 15 баллов (экс-
траверты, n=31). Изучалось воздействие 
трех видов угроз: здоровью, межличност-
ным отношениям, социальному статусу.  

Установлено статистически значимое 
влияние экстраверсии на восприятие угро-
зы социальному статусу (F=3,02; p<0,01). 
Экстраверты воспринимают информацию 
точнее, при этом применяют новые слова, 
раскрывающие смысл и последствия опас-
ности. Интроверты неточно передают 
смысл и раскрывают последствия опасно-
сти. Угрозы взаимоотношениям и здоровью 
воспринимались экстравертами и интро-
вертами сходным образом, статистически 
значимых различий в части точности и 
адекватности восприятия информации не 
выявлено. 
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1.2. Влияние нейротизма на восприя-
тие информации об угрозе. Уровень нейро-
тизма в выборке средний (М=8,87, 
SD=5,18). Для сопоставления использова-
лись значения первого (от 1 до 4 баллов) и 
четвертого (от 11 до 19 баллов) квартилей. 
Оценка осуществлялась методом однофак-
торного дисперсионного анализа. 

Результаты измерения говорят о влия-
нии нейротизма на восприятие информа-
ции о всех видах угроз, использовавшихся в 
исследовании (F=2,84; p<0,05). Наиболее 
высокий вклад нейротизма отмечен при 
угрозе подвергнуться болезни – сопостав-
ление групп с высоким и низким уровнем 
нейротизма показало наличие различий 
(t=9,91; p<0,001). Испытуемые с низким 
уровнем нейротизма точно запоминали и 
воспроизводили подробности угрозы, с вы-
соким – додумывали детали, искажали ин-
формацию об опасности. 

1.3. Влияние психотизма на восприя-
тие информации об угрозе. Уровень психо-
тизма в выборке исследования преимуще-
ственно низкий (М=5,12; SD=3,12). Для со-
поставления нами были сформированы две 
группы: с низким (от 1 до 3; n=21) и высо-
ким (от 10 до 16; n=18) уровнем психотизма. 
Особенности восприятия угрозы в этих 
группах оценивались с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа. Проверка 
гомогенности осуществлялась с помощью 
критерия Бонферони.  

Установлено, что психотизм оказывает 
статистически значимое влияние на точность 
восприятия угрозы репутации (F=2,81, 
p<0,05). Испытуемые в группе с высоким 
уровнем психотизма точнее и детальнее опи-
сывали угрозу, нежели испытуемые из груп-
пы с низким уровнем психотизма.  

2. Особенности моделирования дей-
ствий, совладающих с угрозой, под влияни-
ем экстраверсии / интроверсии, нейро-
тизма и психотизма. 

2.1. Влияние экстраверсии / интро-
версии на планирование действий по пре-
одолению угроз. Статистически значимого 
влияния установлено не было. И экстравер-
ты, и интроверты планировали и осуществ-
ляли противодействие опасности схожим 
способом.  

2.2. Влияние нейротизма на планиро-
вание действий, совладающих с угрозой. 
Нейротизм влияет на планирование проти-
водействия угрозе. Статистически значи-
мый эффект обнаружен в отношении угро-
зы здоровью (F=3,07, p<0,05) и репутации 
(F=2,89, p<0,05).  

Испытуемые с низким уровнем нейро-
тизма не задумываются о своих действиях в 
случае опасности, не готовятся к наступле-
нию угрозы. Испытуемые со средним и вы-

соким уровнем нейротизма, напротив, 
стремятся предсказать опасность, продумы-
вают ответные шаги.  

Нейротизм влияет на представление 
человека о способности преодолеть опас-
ность. Низкий уровень нейротизма придает 
уверенности – испытуемые говорят о том, 
что вполне могут избежать болезни (F=2,94, 
p<0,05), управлять своим поведением, со-
храняя репутацию (F=2,81, p<0,05).  

2.3. Влияние психотизма на планиро-
вание действий, совладающих с угрозой. 
Психотизм повлиял на планирование дей-
ствий в связи с угрозами здоровью и репу-
тации. Высокий уровень планирования 
свойственен испытуемым с повышенным 
уровнем психотизма (от 10 до 16 баллов по 
соответствующей шкале EPQ; n=18). Него-
товность к планированию, беспечность пе-
ред опасностью характерна для испытуемых 
с низким уровнем психотизма (от 1 до 3 
баллов по EPQ; n=21). Испытуемые с высо-
ким и низким уровнем психотизма досто-
верно различались по показателю планиро-
вания (F=2,44, p<0,05). Влияние психотиз-
ма на управление совладающим с опасно-
стью поведением в статистически значимом 
уровне установлено не было.  

Обсуждение результатов. Суть иссле-
дования заключалась в изучении влияния 
экстраверсии, нейротизма и психотизма на 
восприятие угрозы и моделирование дей-
ствий по ее нейтрализации. Стратегия ин-
терпретации результатов предполагала 
изолированное изучение роли каждой пси-
хологической черты. Рассмотрим результа-
ты через призму психологических и пове-
денческих характеристик проявлений экс-
траверсии, нейротизма и психотизма.  

Экстраверсия проявляется в социаль-
ной направленности личности, стремлении 
к взаимодействию с обществом и зависимо-
сти от окружения [17]. Современные иссле-
дования связывают экстраверсию не только 
с социальной вовлеченностью и контактно-
стью, но и с позитивными установками на 
восприятие и оптимизмом [28]. В рамках 
нашего исследования установлено влияние 
экстраверсии на высокую точность воспри-
ятия признаков угрозы, детальность запе-
чатления ее характеристик. Низкие значе-
ния по шкале экстраверсии сочетались с 
поверхностностью запечатления информа-
ции об опасности, слабой детализацией. 
Возможно, неспособность передать призна-
ки угрозы была вызвана низкими показате-
лями вербального интеллекта, слабым сло-
варным запасом испытуемых. Экстраверсия 
существенно не сказалась на действиях, 
направленных на совладение с опасностью. 
Этот результат объясним тем, что измере-
нию подвергались когнитивные стратегии, 
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которые нерелевантны проявлениям экс-
траверсии, особенно в части эмоционально-
сти [25].  

Нейротизм проявляется в эмоцио-
нальной нестабильности, тревожности, са-
мообвинении. В клинических исследовани-
ях высокий уровень нейротизма указывает 
на предрасположенность человека к тре-
вожным, депрессивным психическим со-
стояниям [22]. Также в экспериментальных 
исследованиях прослеживается связь 
нейротизма с воображением и креативно-
стью: люди с высоким уровнем нейротизма 
ярко и образно представляют ситуацию, 
глубже понимают ее смысл.  

Полученные нами результаты соответ-
ствуют имеющимся представлениям о 
нейротизме. Так, повышенный уровень 
нейротизма ухудшал восприятие угрозы 
здоровью, однако риск потери репутации в 
глазах окружающих или социального стату-
са не подвергались его влиянию.  

В эксперименте нейротизм влиял на 
восприятие угрозы. Чем выше был его уро-
вень, тем труднее испытуемые запоминали 
угрозу и понимали ее смысл. Они больше 
додумывали, чем воспроизводили реальные 
подробности. Дополнительно нами опреде-
лено влияние нейротизма на уверенность 
испытуемых в своей способности преодолеть 
опасность. Высокий уровень нейротизма со-
четался с убеждениями людей о беспомощ-
ности, подверженности болезни, неспособ-
ности избежать ее или противостоять.  

В целом, в эксперименте нейротизм 
ухудшал оценку опасности и искажал пред-
ставление о действиях по совладанию с ней. 
Это согласуется с результатами, полученными 
Т. Mooradian с коллегами [23], М. Vollrath 
[27]. Они констатировали, что нейротизм 
формирует установку на негативную оценку 
ситуации, пассивность и жертвенную пози-
цию. Проведенное нами исследование рас-
ширяет эти представления, поскольку обна-
руживает этот эффект при восприятии угроз в 
информационном пространстве.  

Психотизм в социальном поведении 
людей проявляется в агрессивности, экс-
центричности, безразличии к окружающим, 

неспособности к сочувствию и в других про-
явлениях асоциально-социопатического 
спектра. В современной интерпретации 
психотизм вызывает проблемы социальной 
адаптации, нарушения во взаимодействии с 
обществом [18]. Зарубежные криминальные 
психологи обнаруживают связь между вы-
соким уровнем психотизма и склонностью к 
совершению тяжких преступлений [29]. 

В нашем исследовании установлено 
влияние психотизма на восприятие инфор-
мации об угрозе потерять репутацию в гла-
зах окружающих. Испытуемые с высоким 
уровнем психотизма точно и детально вос-
принимают сообщение о том, что кто-то из 
их знакомых распускает порочащие слухи. 
Такая тенденция не прослеживается в от-
ношении угроз здоровью или социальному 
статусу. Вероятно, психотические черты вы-
зывают восприимчивость к информации, 
затрагивающей честь и достоинство челове-
ка. Готовность к защите своей репутации 
поддерживается еще одним установленным 
нами обстоятельством: лица с высоким пси-
хотизмом эффективнее планируют дей-
ствия, совладающие с опасностью потери 
репутации.  

Можно полагать, что фактор психотизма 
способствует сосредоточению внимания че-
ловека на образе «Я» в глазах окружающих и 
готовности реагировать на его искажение. 
При этом, как отмечают исследователи, от-
ветные действия лиц с повышенным уровнем 
психотизма характеризуются целенаправлен-
ностью, силой и безжалостностью [26]. 

Таким образом, полученные результа-
ты показывают, что экстраверсия, нейро-
тизм и психотизм выступают медиаторами 
восприятия риска здоровью, социальному 
статусу и репутации. Нейротизм и психо-
тизм оказывают влияние на точность вос-
приятия угроз здоровью и репутации, а 
также на моделирование представлений о 
действиях по совладанию с угрозой. В це-
лом, результаты эксперимента уточняют 
представление о роли психологических черт 
личности при оценке эффекта влияния ин-
формации на человека и его поведение.  
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аутентичный дискурс; критерии аутентичности текста; обучение переводу. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме аутентичности в обучении письменному переводу. Ука-
заны трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся. Трудности в переводе вытекают из сущно-
сти самого перевода как сложного вида речевой деятельности и возникают прежде всего из-за раз-
личий в системах двух языков, эти различия представляют собой трудности лингвистического ха-
рактера. Кроме того, при переводе необходимо учитывать и факторы, которые выходят за рамки 
языковой системы и непосредственно относятся к иноязычной культуре. Указанные факторы обу-
словливают трудности дискурсивного характера. Подчеркивается методическая значимость дискур-
са в обучении стратегиям письменного перевода. Использование дискурсивного подхода выступает 
важным инструментом для педагогических исследований. Дана характеристика юридического дис-
курса как письменного речеязыкового взаимодействия представителей англоязычной лингво-пра-
вовой общности, результатом которого выступают юридические тексты. В неязыковых вузах, не-
смотря на обилие разнообразного языкового материала, существуют определенные трудности при 
отборе текстов дискурса для обучения стратегиям письменного перевода англоязычного юридиче-
ского дискурса. Рассмотрены аспекты к определению аутентичности учебных материалов. Отмеча-
ется, что для успешного обучения стратегиям письменного перевода необходимо применение учеб-
ных материалов, отвечающих требованиям аутентичности. Рассмотрены принципы отбора аутен-
тичных учебных материалов. Среди этих принципов – принципы информационной и социокуль-
турной ценности, посредством которых осуществляется отбор аутентичных учебных материалов для 
обучения студентов неязыковых вузов стратегиям письменного перевода англоязычного юридиче-
ского дискурса. Обучение строится на аутентичных текстах контрактов, резюме, деловых писем, де-
ловых документов (доверенности, бланки подписки, регистрационные бланки, листы бронирования 
гостиницы, анкеты на получение визы на въезд). 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF LEARNING ENGLISH LEGAL DISCOURSE 
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ABSTRACT. The article deals with the content of notion of “authenticity”. The author ANALYZES different 
approaches to the interpretation of the term “authentic discourse”. The discursive approach can be seen as 
an important tool of pedagogical research. The existing approaches to the interpretation of the "discourse" 
concept focus on different aspects of this phenomenon. One of them focuses on the socio-cultural aspects, 
the other one focus on the communicative aspects. In this research English legal discourse is understood as 
a set of texts generated in the process of written communication in the field of law. As for the teaching of 
translating English legal discourse, it is important to take into account its specific nature, which manifests 
itself in linguistic and discursive features. From our point of view, the lexical and grammatical difficulties 
of translation relate to the linguistic features of English legal discourse. Difficulties of translation are de-
termined by essence of translation as a complex form of speech activity. There are certain difficulties in the 
selection authentic texts of English legal discourse for teaching written translation strategies in non-
linguistic universities. The paper has a look at some principles of selecting authentic English legal texts for 
the developing translating skills of students in non-linguistic universities. These principles aim at analysis 
of authentic texts of English legal discourse as texts in terms of their informative and sociocultural values 
as a pre-condition for selecting those texts which are thought to be appropriate for using them in teaching 
written translation strategies for students of non-linguistic universities. The teaching is based on authentic 
texts of contracts, and business letters, business documents (power of attorney, subscription forms, regis-
tration forms, hotel bookings, and visa application forms).  
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науке не существует универсально-
го подхода к определению понятия 

«дискурс». Основной характеристикой ис-
следований в свете когнитивного подхода 
выступает трактовка данного феномена как 
способа упорядочения информации (вне/и 
языковой) в текстовом виде. Разнообразные 
тексты выступают, по мнению ряда ученых, 
реализацией деятельности, которая связана 
с порождением и обработкой информации. 
Текст и дискурс связаны «генетическим 
родством» [5, с. 29]. Дискурс – это «речь, 
погруженная в жизнь», речевая деятель-
ность, текст как результат. Основой дискур-
са выступают тексты, представляющие со-
бой модель определенного жанра дискурса, 
они передают лингвистическую, концепту-
альную картину мира носителей иноязыч-
ной культуры. Мы в абсолютной степени 
солидарны с мнением Т. А. Ширяевой о том, 
что текст выступает внутренней организа-
цией коммуникации, есть воплощение 
определенного дискурса. Текст представля-
ет собой совместную «территорию» адре-
санта и адресата… он предоставляет воз-
можности обратной связи и является осно-
вой речевого взаимодействия... вербальная 
форма понятийного содержания дискурса, 
его языковая репрезентация, итоговый 
продукт, воздействующий на мыслительные 
процессы адресата по коммуникативному и 
прагматическому замыслу автора [12, с. 44].  

Суммируя вышесказанное, понятие ан-
глоязычный юридический дискурс трактуем 
как письменное речеязыковое взаимодей-
ствие представителей англоязычной линг-
во-правовой общности, результатом кото-
рого выступают юридические тексты.  

В методике обучения иностранному 
языку дискурс приобретает все большую ак-
туальность. Согласно мнению ряда исследо-
вателей, обучение на основе дискурса поз-
воляет ознакомить обучающихся с образ-
цами речевого поведения носителей языка, 
иноязычной культуры в различных комму-
никативных ситуациях. По мнению Э. Руле, 
в методике обучения иностранным языкам 
предпочтительнее использовать термин 
«дискурс», поскольку четко проявляется 
разница между двумя уровнями лингвисти-
ческих структур: грамматическим и дискур-
сивным, кроме того, обращается внимание 
на речевой акт в качестве минимальной 
единицы коммуникации [1, с. 56].  

Ряд исследователей указывает на необ-
ходимость применения аутентичных мате-
риалов в обучении иностранному языку. 
Учебные материалы должны представлять 
собой аутентичный дискурс. Подразумева-

ется связь текста с прагматической ситуаци-
ей, которая определяет выбор лингвистиче-
ских средств для решения задач коммуни-
кации. Кроме того, дискурсивная аутентич-
ность текста предполагает наличие струк-
турных характеристик, естественность лек-
сического наполнения и грамматических 
форм, ситуативную адекватность словоупо-
требления [8].  

В зарубежной литературе под аутен-
тичными материалами понимаются мате-
риалы, которые создаются для носителей 
языка, так называемые «настоящие тексты» 
[13, с. 148]. В отечественной литературе 
встречается следующая характеристика: 
«Аутентичный материал не предназначен 
для учебных целей и не адаптирован для 
нужд учащихся с учетом их уровня владе-
ния языком. Он отражает национальные 
особенности и традиции построения и 
функционирования текста» [15, с. 34]. 

Учебная деятельность должна быть мак-
симально приближена к существующей в 
действительности, по этой причине при обу-
чении письменному переводу англоязычно-
го юридического дискурса необходимо ис-
пользовать аутентичные материалы. Однако 
в силу наличия лингво-дискурсивной спе-
цифики, условий обучения в неязыковом ву-
зе письменный перевод англоязычного 
юридического дискурса связан с определен-
ными трудностями. Поэтому мы считаем, 
что при обучении стратегиям письменного 
перевода англоязычного юридического дис-
курса целесообразно использовать «методи-
чески аутентичный учебный текст англо-
язычного юридического дискурса». Методи-
чески аутентичный текст представляет собой 
естественное речевое произведение, создан-
ное в методических целях [8]. Авторы отме-
чают, что разработка аутентичных учебных 
текстов позволит с большей эффективно-
стью осуществлять погружение в естествен-
ную языковую среду на занятиях по ино-
странному языку. С точки зрения Л. В. Ступ-
никовой, по степени выраженности аутен-
тичности тексты характеризуются от полюса 
методически аутентичных текстов, создан-
ных в учебных целях и отражающих моде-
лирование условий реальной коммуника-
ции, до полюса строгой аутентичности (тек-
сты реальной коммуникации, для которых 
действует запрет любых изменений, требо-
вание сохранения оформления контексту-
ального окружения) [16, с. 103].   

При отборе аутентичных учебных тек-
стов необходимо учитывать познаватель-
ную ценность информации, содержащейся в 
тексте, тексты должны отвечать требовани-

В 
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ям доступности, логичности изложения. 
Подбор текстов, отражающих специфику 
англоязычного юридического дискурса, 
способствует формированию в сознании 
обучающихся понятий и концептов, отно-
сящихся к фоновой информации, которые в 
последующей иноязычной коммуникации 
будут возникать на основе текстов, создава-
емых партнерами в процессе межкультур-
ной коммуникации.  

В связи с этим мы считаем, что при 
обучении стратегиям письменного перевода 
англоязычного юридического дискурса 
необходимо применять методически аутен-
тичные тексты статей энциклопедического 
характера в качестве исходного текста (в 
терминах Л. В. Ступниковой). Данный текст 
будет отражать структуру и специфику дис-
курса. При последующей работе следует 
включать строго аутентичные тексты раз-
личных жанров юридического дискурса. 

Проиллюстрируем сказанное на при-
мере темы «The formation of a contract».  

В качестве исходного текста данной те-
мы выступает статья энциклопедического 
характера «Nature of contract». Обучающиеся 
сначала знакомятся с перечнем и названия-
ми существенных условий любого договора 
(essential terms of the contract), с их русско-
язычными соответствиями, учатся обсуж-
дать общие положения заключения кон-
трактов. При этом лингвистическое оформ-
ление предлагаемых студентам текстов 
упрощено за счет меньшей наполняемости 
юридической терминологией. Предполага-
ется выполнение заданий, направленных на 
обсуждение отдельного вида контракта; 
языковой и речевой материал, усвоенный в 
предыдущем звене, органически переносит-
ся в следующее звено. Далее выполняются 
задания, нацеленные на письменный пере-
вод, в качестве учебного текста выступает 
строго аутентичный текст конкретного дого-
вора (либо его пункта), при выполнении за-
дания студенты применяют усвоенные зна-
ния, реализуют умения, которыми обучаю-
щиеся овладели на предыдущих этапах ра-
боты с юридическим дискурсом.  

По содержанию номенклатура кон-
трактов, используемая в обучении пись-
менному переводу, чрезвычайно разнооб-
разна. В англоязычном юридическом дис-
курсе контракт – это документ с особой 
композиционной структурой, в которой 

строго зафиксированы тематически завер-
шенные микротемы: статьи, пункты, под-
пункты. В свою очередь, они представлены 
юридическими терминами и речевыми 
клише. Клишированность контрактной лек-
сики объясняется требованием оперативно-
го обмена информацией, кроме того, дан-
ные дискурсивные формулы выступают 
важным компонентом любого контракта, 
без которого документ не имеет юридиче-
ской силы. Методика обучения стратегиям 
письменного перевода юридического дис-
курса фокусируется на различных видах 
контрактов. Вслед за Ю. А. Черноусовой мы 
выделяем в зависимости от сферы функци-
онирования типы контрактов: финансово 
ориентированные (купли-продажи, постав-
ки и т. д.) и социально ориентированные 
(например, трудовой договор). 

Деловое письмо широко используется в 
практической деятельности. Такие тексты 
отличаются высокой степенью подготов-
ленности, официальностью коммуникатив-
ной ситуации. Существуют определенные 
традиции составления таких документов. 
На лингвистическом уровне для аутентич-
ных текстов деловых писем характерны 
графическое членение текста на параграфы, 
отсутствие эмоционально-окрашенных лек-
сических средств. Выше перечисленные 
факторы обусловливают низкую вариатив-
ность языковых средств деловых писем и 
распространенность использования клише. 
Исследователи отмечают, что «содержание 
письма, отбор языково-стилистических 
средств, формы изложения и тон находятся 
в прямой зависимости от условий общения, 
от адресата, от того, к кому и с какой целью 
обращено то или иное письмо» [18, с. 43].  

Таким образом, обучение студентов не-
языковых вузов стратегиям письменного пе-
ревода англоязычного юридического дискур-
са строится на аутентичных текстах контрак-
тов, резюме, деловых писем, деловых доку-
ментов (доверенности, бланки подписки, ре-
гистрационные бланки, бронирования гости-
ницы, анкеты на получение визы на въезд). 
Тексты такого типа выступают важным объ-
ектом для изучения, так как расширение 
международных экономических, политиче-
ских, образовательных и культурных связей 
способствует тому, что выпускники неязыко-
вых вузов часто находят работу в иностран-
ных и международных компаниях.  
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии; электронные средства обучения; фонетико-
фонологические компетенции; фонетические навыки; методика преподавания немецкого языка; 
немецкий язык; методика немецкого языка в вузе; студенты. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается роль электронных образовательных средств в системе обу-
чения иностранным языкам и формирование иноязычной фонетико-фонологической компетенции 
у студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образова-
ния и изучающих немецкий язык «с нуля». Рассмотрены преимущества и недостатки использова-
ния электронных образовательных средств в процессе обучения иностранному языку в сравнении с 
традиционными средствами обучения. Исследованы проблемы использования электронных 
средств обучения как методического, так и программно-технического характера. Рассматриваются 
разные подходы, и определяется главная задача лингвистического образования в настоящее вре-
мя – становление вторичной языковой личности. В статье дается определение фонетико-фонологи-
ческой компетенции, определяется структура данной компетенции и выделяются ее взаимосвязан-
ные компоненты. Определяется роль вводного фонетического курса, в рамках которого происходит 
ознакомление с фонетической системой немецкого языка, с артикуляцией звуков, с основными ти-
пами интонационных конструкций, с особенностями ударения и его реализацией в различных ти-
пах слов. Также в статье представлена разработанная с учетом современных требований модель 
электронного вводного фонетического курса немецкого языка, которая включает четыре модуля 
(«Урок», «Тренажер», «Справочник», «Контроль»). 
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THE ROLE OF E-LEARNING TOOLS IN THE FORMATION  
OF THE PHONETIC-PHONOLOGICAL COMPETENCE 

KEYWORDS: information technologies; e-learning training tools; phonetic and phonological competences; 
phonetic skills; methods of teaching German; German; methods of teaching German at university; students. 

ABSTRACT. This article reviews the role of e-learning tools in the system of teaching foreign languages and 
formation of the phonetic-phonological competence of students learning German at the beginner level (so-
called “from scratch”). The article dwells on the advantages and disadvantages of using e-learning tools in 
the process of teaching a foreign language in comparison with the traditional educational means; it also fo-
cuses on the problems of using e-learning tools including both methodological and software product con-
straints. Different approaches are discussed as well as the main task of linguistic education means of teach-
ing a second language speaker. An introductory phonetic course plays an important role as it introduces a 
phonetic system of the German language, which includes articulation of sounds, special emphasis on its 
stress in different words and main types of intonation structures. The article also presents a model of e-
learning introductory phonetic course in the German language which is based on contemporary demands 
and has a modular structure and comprises four training modules («Lesson», «Simulator», «Handbook», 
«Guide», «Control»). 

тличительной чертой современно-
го процесса образования является 

процесс информатизации. Внедрение в 
учебный процесс информационных и ком-
муникационных технологий является од-
ним из способов оптимизации процесса 
обучения. Накопленный к настоящему вре-

мени опыт по данному вопросу осмыслен 
неоднозначно, однако можно с уверенно-
стью сказать, что внедрение данных техно-
логий в обучение – революционизирующий 
процесс.  

Новые информационные технологии 
создают условия для качественного изме-

О 
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нения методов и организационных форм 
работы педагогов высшего профессиональ-
ного образования и на этой основе позво-
ляют добиться следующего: 

 сохранять и полнее раскрывать ин-
дивидуальные способности обучающихся, 
побуждать каждого из них развивать при-
сущее ему сочетание личностных качеств; 

 сосредоточить основное внимание 
на формировании познавательных способ-
ностей студентов, развитой учебной дея-
тельности, поддерживать и развивать их 
стремление к самосовершенствованию; 

 усилить междисциплинарные связи 
в обучении, комплексность изучения явле-
ний действительности, обеспечить нераз-
рывные взаимосвязи между естествознани-
ем и техникой, гуманитарными науками и 
искусством [9, с. 5]. 

Электронное и дистанционное обуче-
ние находит все более широкое применение 
в практике преподавания различных пред-
метов. Что касается иностранного языка, то 
традиционный учебник постепенно уступа-
ет место электронному вкупе с другими 
электронными образовательными сред-
ствами. Электронные образовательные 
средства – программные средства, в кото-
рых отражена предметная область, а ее изу-
чение реализуется посредствам информа-
ционно-коммуникационных технологий [1, 
с. 291].  

Е. И. Машбиц выделила ряд преиму-
ществ использования электронных образо-
вательных средств в процессе обучения 
иностранному языку:  

 возможность индивидуализации 
процесса обучения; 

 появление новых способов и мето-
дов предъявления учебного материала; 

 повышение мотивации студентов к 
обучению; 

 раскрытие способностей обучаю-
щихся, активизация умственной деятельно-
сти, развитие информационных и комму-
никационных компетентностей;  

 возможность обратной связи, в то 
время как традиционный учебник позволя-
ет только одностороннюю трансляцию ма-
териала; 

 компьютерные тесты позволяют за 
короткое время получать объективную кар-
тину уровня сформированности умений и 
навыков, а также уровня усвоения изучае-
мого материала [7, с. 291].  

В первую очередь данные преимуще-
ства касаются учебной литературы. Для того 
чтобы современному учебнику приспосо-
биться к новым способам предъявления 
информации, ему необходимо расширить 
учебную информацию компьютерными 
приемами. 

Учитывая то, насколько быстро в со-
временном мире происходит устаревание 
материала, можно сделать вывод, что тра-
диционный учебник не выдерживает кон-
куренции по отношению к электронному. 
Переиздание – достаточно трудоемкий и 
длительный процесс, в то время как обнов-
ление информации в электронном варианте 
не требует больших материальных и вре-
менных затрат. Обновлять материал в элек-
тронном виде можно по мере необходимо-
сти, используя при этом все новые и новые 
компьютерные возможности и тем самым с 
каждым разом повышая интерес к предмету 
и мотивацию к обучению.  

Несмотря на вышесказанные явные 
преимущества электронных образователь-
ных средств, в данном случае учебников, 
при их разработке и использовании возни-
кает ряд проблем как методического, так и 
программно-технического характера.  

Во-первых, необходимо учитывать, что 
традиционная методика преподавания от-
личается от методики преподавания с при-
менением компьютера. Во-вторых, суще-
ствуют проблемы с установлением и получе-
нием обратной связи об эффективности ис-
пользования электронного образовательного 
средства. В-третьих, необходимо учитывать 
соответствие технического обеспечения при 
работе с электронным учебником (платфор-
ма, программы, графика, анимация, звуко-
вое сопровождение, интерфейс и др.). 

Однако можно сказать, что электрон-
ные учебники в системе образования могут 
сделать процесс обучения более эффектив-
ным, вовлекая все виды чувственного вос-
приятия студентов с помощью мультиме-
дийных функций, обучать всех равноценно, 
независимо от места проживания. Элек-
тронный учебник позволит развивать 
навыки работы с компьютером. И это тоже 
большое благо в современных условиях ин-
формационного существования человека 
[10, с. 127]. 

По мнению И. И. Халеевой, главная за-
дача лингвистического образования в 
настоящее время — это становление вто-
ричной языковой личности — специалиста, 
способного уверенно принимать участие в 
диалоге культур, совершенствуя собствен-
ные языковые знания, умения и навыки в 
любой речевой ситуации. Иными словами, 
современному обществу нужны специали-
сты, обладающие целым комплексом про-
фессиональных качеств (умение логически 
верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь, умение использовать 
знание иностранного языка в профессио-
нальной деятельности и межличностном 
общении, умение осуществлять аналитико-
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синтетическую обработку полученной ин-
формации) [11, с. 36-58]. 

Каждый иностранный язык базируется 
на «трех китах» – фонетике, лексике и 
грамматике. Фонетику, которая является 
«планом выражения» языка, нередко обо-
значают как основной раздел языка. Так, 
Г. Глисон считает, что «активное владение 
языком требует почти стопроцентного зна-
ния фонологии, а знания грамматики — хо-
тя бы на 50–90 процентов. В то же время 
часто можно обойтись одним (или даже 
меньшим) процентом словаря» [5, с. 345].  

Мы не говорим категорично, что фор-
мирование слухопроизносительных навы-
ков важнее, чем формирование лексических 
или грамматических, но поддерживаем 
точку зрения Л. В. Величковой: «Овладение 
звуковой стороной языка с психолингви-
стической позиции считается главным для 
формирования речевой возможности на 
изучаемом языке» [4, с. 87]. 

Фонетическая сторона иноязычной ре-
чи – совокупность всех звуковых средств (зву-
ков, звукосочетаний, ударения, ритма, мело-
дики, интонации, пауз), которая определяет 
звуковой строй языка, т. е. составляет его ма-
териальную сторону и является его отличи-
тельной характеристикой по сравнению с 
другим иностранным языком [8, с. 178].  

Приобретение необходимых знаний о 
звуковом строе иностранного языка, фор-
мирование слухопроизносительных навы-
ков по отношению к нему в рамках компе-
тентностного подхода являются частью фо-
нетико-фонологической компетенции. 

Проанализировав имеющуюся литера-
туру по данной проблеме, мы можем сде-
лать вывод, что ученые не могут прийти к 
единому мнению по вопросу определения 
данной компетенции. Например, С. Л. Бо-
бырь [3, с. 63], как и Gemeinsamer europäi-
scher Referenzrahmen für Sprachen (CEFR) 
[13, с. 44-46], называет эту компетенцию 
фонологической, а Н. Л. Гончарова – фоне-
тико-фонологической [6, с. 9].  

На наш взгляд, определение данной 
компетенции как фонетико-фонологичес-
кой более точно, поскольку ее содержание, 
представленное в CEFR, явно выходит за 
пределы фонологии. Таким образом, фоне-
тико-фонологическая компетенция опреде-
ляется как «гибкая развивающаяся система, 
субкомпонент лингвистической компетен-
ции, включающая интериоризированные 
знания о звуковой системе современного 
иностранного языка, релевантные, перцеп-
тивные и артикуляционные навыки, умение 
адекватно оперировать ими в соответствии 
с языковой ситуацией» [6, с. 13]. 

Структура фонетико-фонологической 
компетенции включает знания, умения и 

навыки, к которым можно отнести следую-
щие: 

 понимание и воспроизведение зву-
ковых единств языка (фонем) и их вариан-
тов (аллофоны); 

 понимание и воспроизведение ар-
тикуляционно-акустических характеристик 
фонем (глухость / звонкость, твердость / 
мягкость, лабиализация и т. д.); 

 понимание и воспроизведение фо-
нетической организации слов (словесное 
ударение, тон, слоговую структуру, фонемы 
и их последовательность); 

 просодику (систему фонетических 
средств, к которой можно отнести прерыви-
стость, акцент, мелизы, тембр, мелодику, 
ритмику, интонацию, громкость, паузацию, 
тональность, силовое ударение); 

 понимание и воспроизведение фо-
нетической редукции (фонем – сильных и 
слабых, редукцию гласных, ассимиляцию и 
т. д.) [6, с. 59]. 

Н. Л. Гончарова выделяет взаимосвя-
занные элементы иноязычной фонетико-
фонологической компетенции, которые 
объединяет в три блока. Они включают сле-
дующие содержательные компоненты:  

 когнитивный – 1) информацион-
ный компонент (интегрированные знания о 
функционировании фонетико-фонологи-
ческой системы иностранного языка (ИЯ)); 
2) психологический компонент (психиче-
ские процессы, активно задействованные в 
процессе интериоризации знаний);  

 деятельностный – 1) перцептив-
ный компонент (интегральные навыки и 
умения восприятия сегментных и супрасег-
ментных единиц); 2) артикуляционный 
компонент (интегральные звукопроизноси-
тельные и ритмико-интонационные навыки 
и умения); 3) аутолингводидактический 
компонент (оперирование технологически-
ми приемами и методами получения зна-
ний и овладение слухопроизносительным 
автоматизмом с опорой на общую и учеб-
ную компетенции); 4) методический ком-
понент (способность будущего преподава-
теля иностранного языка организовать 
процесс обучения иноязычному общению 
таким образом, чтобы обеспечить успешное 
овладение учащимися иноязычной фонети-
ко-фонологической компетенцией);  

 мотивационный – 1) собственно 
мотивационный компонент (комплекс 
внутренних, внешних, инструментальных и 
интеграционных мотивов); 2) ценностный 
компонент (сумма витальных, социальных 
и поведенческих ориентаций); 3) аффек-
тивный компонент (позитивная эмоцио-
нальность) [6, с. 41].  

Поэтому процесс обучения иностран-
ному языку необходимо рассматривать как 
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интегральный [15, с. 36]. Очевидно, что 
преподаватель иностранного языка, кото-
рый является фонетически некомпетент-
ным, не способен реализовать эффектив-
ный учебный процесс. 

Несмотря на наличие определенных 
требований ФГОС высшего профессиональ-
ного образования к уровню владения звуко-
вой стороной иноязычной речи, определен-
ная доля преподавателей не уделяет ей 
должного внимания, ограничиваясь лишь 
коррекцией самых грубых искажений и 
ошибок. Можно предположить, что это 
происходит по ряду причин, среди которых 
можно выделить недостаток времени и ре-
сурсов для работы с фонетикой, неверные 
установки преподавателя на самостоятель-
ное формирование слухопроизносительных 
навыков, недостаточный уровень компе-
тенции самого преподавателя. 

На начальном этапе изучения ино-
странного языка важную роль в формиро-
вании фонологической (фонетико-фоно-
логической) компетенции играет вводный 
фонетический курс, в рамках которого про-
исходит ознакомление с фонетической си-
стемой немецкого языка, с артикуляцией 
звуков, с основными типами интонацион-
ных конструкций, с особенностями ударе-
ния и его реализацией в различных типах 
слов. Помимо этого закладываются основы 
техники письма, происходит знакомство с 
другими видами речевой деятельности, 
формирование первичных грамматических 
и лексических навыков. 

Типологизация вводных фонетических 
курсов прошла долгое становление и в со-
временной методике обучения иностран-
ному языку можно выделить постановоч-
ный и сопроводительный вводные фонети-
ческие курсы [14, с. 41]. 

Практика показывает, что традицион-
ное обучение, несмотря на все его плюсы, 
недостаточно эффективно решает комплекс 
задач, которые должны быть решены во 
время прохождения вводно-фонетического 
курса. Электронный вводно-фонетический 
курс – это не просто курс, а своего рода са-
моучитель, который в некоторые моменты 
может частично заменить преподавателя. 
Такой ресурс обладает записями хорошего 
качества звуков, слов, словосочетаний, тек-
стов, которые обучающийся может прослу-
шать, повторить; студент может записать 
произнесенный текст, чтобы оценить пра-
вильность произношения. Материал изло-
жен не линейно, а иерархично. Именно 
благодаря иерархичности такой курс может 
содержать материал разного уровня слож-
ности. Уровень наглядности достаточно вы-
сокий благодаря использованию большого 
количества аудио- и видеофайлов. В рамках 

электронного вводно-фонетического курса 
можно автоматизированно проверить зна-
ния и получить при этом комментарии и 
разъяснения при неверном ответе. Таким 
образом, электронный вводно-фонетичес-
кий курс позволяет интегрировать тексто-
вую и аудиовизуальную информацию, что 
не представляется возможным при приме-
нении традиционного учебника, и ранее эта 
проблема решалась приложением в виде 
носителей аудио-, а иногда и видеозаписей. 
Неоспоримо преимущество электронного 
вводно-фонетического курса при самостоя-
тельной работе студентов. Применение 
электронного курса позволяет освободить 
преподавателя от рутинной проверки зна-
чительного количества заданий и сконцен-
трироваться на тех аспектах, которые нель-
зя отработать без очного участия педагога 
(например, постановка произношения). 

Нами был разработан электронный 
учебник вводно-фонетического курса немец-
кого языка, который имеет модульную струк-
туру и включает четыре модуля («Урок», 
«Тренажер», «Справочник», «Контроль»). 
Структура электронного учебника опирается 
на модель, разработанную в рамках диссерта-
ции А. Л. Архангельской [2, с. 138].  

Предлагаемый электронный учебник 
предназначен для студентов, обучающихся 
в учреждениях высшего профессионального 
образования и изучающих немецкий язык 
«с нуля». Цель настоящего пособия – фор-
мирование основ адекватного восприятия и 
производства речи на начальном этапе обу-
чения немецкому языку.  

В учебнике содержатся основные све-
дения о фонетическом строе, его особенно-
стях, грамматике, графике и орфографии 
современного немецкого языка. 

В каждом из восьми уроков отрабаты-
вается определенная группа немецких фо-
нем с упором на восприятие дифференци-
альных признаков этих фонем и способах 
их отражения в орфографии. Построение 
уроков осуществляется на основании прин-
ципа «от звука к букве» и начинается с фо-
нетических упражнений в транскрипции, за 
которыми следуют графические отображе-
ния звуков в орфографии. Затем звуки от-
рабатываются в слове и предложениях. Со-
держатся упражнения на чтение отдельных 
слов и словосочетаний. В настоящем учеб-
ном пособии транскрипция немецких слов 
дана на основе словаря DUDEN. 

Особое внимание уделяется упражне-
ниям, направленным на развитие профес-
сиональных навыков транскрибирования и 
интонирования, на овладение звуковыми 
модификациями, на развитие и совершен-
ствование умений аудирования, професси-
онально ориентированного умения фонети-
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ческого чтения и анализа дискурса, умений 
спонтанного говорения, на проверку каче-
ства сформированных знаний, навыков и 
умений [2, c. 19].  

Студентам предлагаются упражнения с 
минимальными парами слов, т. е. слов, от-
личающихся на одну фонему, дифференци-
альные признаки которой необходимо за-
крепить в сознании обучающихся. Цель 
упражнений на чтение – не столько созда-
ние условий для развития артикуляцион-
ных навыков, сколько чтение незнакомых 
слов и создание условий для развития тех-
ники чтения, что позволяет помочь студен-
там перейти к пониманию незнакомого тек-
ста и самостоятельному чтению текстов. 

Отдельную группу представляют собой 
упражнения на восприятие, в которых обу-
чающимся предлагается опознать и записать 
определенный звук или слово, что также 

служит становлению и закреплению ино-
язычных слухопроизносительных навыков и 
формирует готовность студентов к такому 
сложному виду речевой деятельности, как 
аудирование. В целях овладения основами 
немецкой интонации в уроки включены не-
большие тексты для чтения и заучивания 
наизусть. С первого урока студенты знако-
мятся с грамматическим материалом и рабо-
тают над его закреплением с помощью лек-
сико-грамматических упражнений. 

Такой подход к преподаванию вводно-
фонетического курса способствует тому, что 
обучение произношению на немецком язы-
ке становится неотъемлемой частью изуче-
ния немецкого языка. Это работает на адек-
ватное говорение и восприятие устной речи.  

Ниже приводится фрагмент структуры 
курса и дается краткое описание его содер-
жательной части (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура модуля «Урок» 

На данной схеме изображена простран-
ственная структура указанного модуля. 
Данный модуль включает следующие раз-
делы: буква, звук, звук в слове, слово, соче-
тание слов, фраза. 

При изучении раздела «Буква» идет 
работа с немецкой графикой. Обучающиеся 
знакомятся со следующими понятиями:  

 немецкий алфавит (графическая си-
стема немецкого языка),  

 названия букв,  

 правила написания печатных и ру-
кописных, строчных и прописных букв,  

 специфические элементы письмен-
ной графики.  

Планируемые предметные результа-
ты – хорошо знать названия букв и их про-
изношение, написание строчных и пропис-
ных букв, написание букв со слуха, написа-
ние буквосочетаний прописью, соблюдая 
правила соединения элементов букв.  

При изучении раздела «Звук» идет 
работа по обучению фонетике и произноше-
нию звуков и их обозначению на письме. Обу-
чающиеся выполняют следующие действия: 

 наблюдают за артикуляцией звуков 
и движением органов речи,  

 учатся отличать гласные и согласные 
звуки, выделяют их отличительные признаки, 

 знакомятся с буквенными обозначе-
ниями, 

 учатся произносить звуки в слогах и 
в изолированном положении,  

 знакомятся с немецкой транскрип-
цией.  

Планируемые предметные результа-
ты – имея образец для произношения уметь 
сравнивать свое произношение с эталоном, 
уметь произносить и различать звуки и зву-
косочетания, выбирать знаки транскрипции 
для обозначения звуков и звукосочетаний, 
подбирать буквенные соответствия для обо-
значения звуков, правильно записывать 
звукосочетания со слуха. 

При изучении раздела «Звук в 
слове» продолжается работа по обучению 
фонетике и произношению. Обучающиеся 
выполняют следующие действия: 

 учатся произносить согласные и 
гласные звуки в слабой и сильной позициях,  
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 знакомятся со слогом, делением на 
слоги, ударением,  

 учатся определять типы ритмиче-
ских моделей слов и ударный слог в слове, 

 учатся правильному произношению 
слов, 

 знакомятся с фонетическими явле-
ниями, происходящими в слове, 

 отрабатывают произношение звуков 
в словах, 

 отрабатывают слухопроизноситель-
ные навыки,  

 знакомятся с ритмической системой 
немецкого языка,  

 знакомятся с правилами чтения. 
Планируемые предметные результаты – 

различать ударные и безударные гласные в 
слове, обращая внимание на произношение 
безударных гласных, обращать внимание на 
произношение удвоенных согласных, уметь 
распознавать звук в слове, определять коли-
чество слогов в слове, произносить слова с 
позиционными изменениями звуков, срав-
нивать свое произношение с образцом. 

При изучении раздела «Слово» 
идет работа с лексикой. Обучающиеся вы-
полняют следующие действия: 

 учатся осознавать значение слов,  

 узнают правила произношения и 
написания,  

 учатся употреблять в речи уже изу-
ченные звуки,  

 работают над пополнением своего 
лексического запаса,  

 создают базу для развития устной и 
письменной речи.  

Планируемые предметные результа-
ты – понимать значения слов через зри-
тельный образ, уметь правильно произно-
сить и писать слова, распознавать и записы-
вать слова со слуха с опорой и без опоры на 
графический облик слова, структурировать 
полученную информацию по темам, разви-
вать мышление и аналогию. 

При изучении раздела «Сочета-
ние слов» продолжается работа по обуче-
нию фонетике и произношению. Обучаю-
щиеся выполняют следующие действия: 

 учатся слитному и плавному произ-
ношению слов в пределах словосочетаний, 

 узнают о правилах произношения 
гласных и согласных на стыке слов.  

Планируемые предметные результа-
ты – уметь произносить словосочетание как 
единое фонетическое целое. 

При изучении раздела «Фраза» 
также продолжается работа по обучению 
фонетике и произношению. Обучающиеся 
выполняют следующие действия: 

 знакомятся с основными типами ин-
тонационных конструкций немецкого языка,  

 учатся различать вопросительные и 
утвердительные предложения по интонации,  

 учатся оформлять предложения ин-
тонационно.  

При изучении модуля «Тренажер» ве-
дется работа по тренировке / коррекции 
произношения. Учебный материал подо-
бран таким образом, что возможно прово-
дить обучение произношению на различ-
ных этапах обучения и закрепления учебно-
го материала. Возможна коррекция акцент-
ных отклонений, работа над слухопроизно-
сительными навыками. С учебными мате-
риалами «Тренажера» преподаватель мо-
жет работать как последовательно, так и 
фрагментарно, опираясь на свой выбор, ли-
бо на выбор студента.  

Модуль «Справочник» содержит учеб-
ную информацию, которая сгруппирована 
по темам разделов и снабжена меню, что 
позволяет педагогу работать по принципу 
«от теории к практике, от практики к тео-
рии». Модуль содержит фонетический, лек-
сический и грамматический справочный 
материал по темам учебника, имеет гипер-
текстовые статьи, снабженные перекрест-
ными ссылками, а также звуковые, графи-
ческие, анимационные материалы.  

Модуль «Контроль» служит для оценки 
качества усвоения учебного материала, со-
держит контрольно-измерительные мате-
риалы для проверки навыков произноше-
ния. Данные упражнения предполагают как 
проверку преподавателем, так и автомати-
зированную проверку самой системой. Сту-
денты могут посмотреть свои ошибки и 
провести работу над ними.  

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод, что данный электронный учеб-
ник является хорошим помощником педа-
гогу для формирования иноязычной фоне-
тико-фонологической компетенции. 

В процессе работы с учебником у сту-
дентов формируется достаточный уровень 
владения языковым аспектом фонетико-
фонологической компетенции:  

 знание основных правил, артикуля-
ционных особенностей немецких фонем и 
видов их модификации в речи (редукция, 
ассимиляция);  

 знание основного набора интонаци-
онных моделей, используемых носителями 
языка в речевом общении;  

 знание буквенно-звукового соответ-
ствия, воспроизведение услышанного в 
письменной форме (лексические и фонети-
ческие диктанты);  

 умение транскрибировать услы-
шанный материал в рамках общепринятой 
транскрипционной системы. 
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Формирование речевого аспекта фоне-
тико-фонологической компетенции мы 
определяем следующим образом: 

 восприятие на слух и понимание ос-
новного содержания оригинальных и функ-
циональных текстов; 

 умение использовать в устной речи 
ассимилированные и редуцированные фор-
мы слов;  

 умение демонстрировать в устной 
речи характерное для немецкого языка 
произношение; 

 умение выявлять в своей речи и ре-
чи собеседника фонетические ошибки, кон-
тролировать свое произношение; 

 восприятие и идентификация в ре-
чевом потоке немецких звуков, слов и вы-
сказываний в темпе, характерном для носи-
телей языка;  

 умение воспринимать и идентифи-
цировать в процессе коммуникации основ-
ные интонационные модели [12, с. 76-126].  

Разработанная нами модель вводно-
фонетического курса способствует станов-
лению необходимых компонентов ино-
язычной фонетико-фонологической компе-
тенции. Данная модель вводно-фонетичес-
кого курса позволяет улучшить качество 
знаний, умений и навыков по немецкому 
языку, сократить время, которое выделяет-
ся на вводно-фонетический курс, причем 
без потери качества результатов, обеспе-
чить самостоятельную работу обучающихся, 
сделать ее более результативной, сделать 
менее трудным начальный период обуче-
ния немецкому языку, развивать познава-
тельные способности студентов.  
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЗРЯЧИМИ РОДИТЕЛЯМИ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое взаимодействие; незрячие родители; тифлопедагогика; се-
мейное воспитание; младенчество; ранний возраст; педагоги; школы для незрячих родителей.  

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается специфика взаимодействия педагогов с незрячими родителями, 
воспитывающими нормально видящих детей младенческого и раннего возраста, на примере школы 
для матерей и отцов с нарушениями функций зрительного анализатора, действующей в г. Екатерин-
бурге на базе государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ская областная специальная библиотека для слепых», акцентируется внимание на организации обу-
чения в указанной школе с учетом особых образовательных потребностей лиц с глубокими наруше-
ниями зрения. Раскрывается содержание занятий, а также приводится их перечень, включающий 
блоки занятий, объединенные по следующим темам: уход за детьми в возрасте до трех лет, осуществ-
ление самостоятельного развития нормально видящих детей раннего возраста родителями с наруше-
ниями функций зрительного анализатора в домашних условиях, социально-правовая защита семей, в 
которых родители являются инвалидами, перечень услуг, предоставляемых организациями и учре-
ждениями различной ведомственной принадлежности родителям – инвалидам по зрению в процессе 
ухода за детьми и их развития. Автор характеризует перечень проблем, возникающих у отцов и мате-
рей с нарушениями функций зрительного анализатора в процессе ухода и присмотра за нормально 
видящими детьми младенческого и раннего возраста и их развития, выявленных в результате опроса 
незрячих родителей, проведенного в 2015 г. среди отцов и матерей данной категории, проживающих в 
уральском регионе. На основе анализа проблем, возникающих в процессе взаимодействия с родите-
лями с глубокой патологией зрения, обучающихся в названной школе, предлагается перечень реко-
мендаций по организации ее деятельности в будущем.  
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WORK WITH BLIND PARENTS TAKING CARE OF BABIES 

KEYWORDS: pedagogical interaction; blind parents; pedagogy for blind and visually impaired; family up-
bringing; infancy; childhood; teachers; schools for blind parents.  

ABSTRACT. The paper describes the peculiarities of work with blind parents who have babies of twenty-twenty. 
The research describes the school for parents with vision disorders that is opened in Ekaterinburg on the plat-
form of the state institution of culture “Sverdlovsk Regional Library for the Blind”. This school specializes on 
teaching parents with vision disorders. The paper analyzes the lessons and groups them in topical units: care of 
children under three; independence development of children with normal vision by their blind parents; social 
and legal protection of families with blind parents; the services from the state establishments given to blind par-
ents taking care of babies. The paper lists the problems that blind parents have when they raise their children 
with normal vision, which were revealed in the survey among blind parents held in 2015 in the Ural. Based on 
the analysis of the problems, we give some recommendation to the school for blind parent. 

настоящее время в науке и в прак-
тике социальной педагогики и со-

циальной работы, а также в законотворче-
ской деятельности уделяется большое вни-
мание решению проблем семей различных 
категорий. При этом, к сожалению, ни уче-
ные, ни практики на сегодняшний день не 
уделяют достаточного внимания изучению 
и решению проблем, которые возникают у 
родителей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе и с нарушениями 
зрения, имеющих детей младенческого и 
раннего возраста. Тогда как нарушения 
функций зрительного анализатора у мате-

рей и отцов, возникающие в связи с этим 
трудности по осуществлению своих роди-
тельских обязанностей, безусловно, не мо-
гут не сказываться на качестве жизни детей 
младенческого и раннего возраста в таких 
семьях. На сегодняшний день в организа-
циях социального обслуживания, в образо-
вательных организациях действенная по-
мощь указанной категории родителей с уче-
том специфики имеющихся у них проблем 
не оказывается.  

С целью получения объективных дан-
ных о проблемах, возникающих у незрячих 
молодых родителей, воспитывающих нор-

В 
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мально видящих детей младенческого и 
раннего возраста в процессе ухода за ними 
и их раннего развития, в 2015 г. было про-
ведено диагностическое исследование среди 
данной категории отцов и матерей, прожи-
вающих в уральском регионе.  

При этом необходимо отметить, что ка-
тегория незрячих (слепых) неоднородна по 
своему составу. В работах В. З. Денискиной 
предложена усовершенствованная класси-
фикация лиц с нарушениями зрения, в том 
числе и незрячих (слепых). Именно это об-
стоятельство необходимо учитывать при 
обработке и интерпретации результатов ди-
агностического исследования.  

По мнению В. З. Денискиной, к подка-
тегории слепых относятся:  

- слепые с полным отсутствием зри-
тельных ощущений;  

- слепые со светоощущением;  
- слепые со светоощущением и цвето-

ощущением;  
- слепые, у которых имеются тысячные 

доли от нормальной остроты зрения (при-
мерно от 0,005 до 0,009);  

- слепые с форменным (предметным) 
остаточным зрением, в этой группе слепых 
острота зрения варьируется в пределах 
0,01–0,04 (на лучше видящем глазу с кор-
рекцией очками). 

Кроме того, подкатегория незрячих 
(слепых) включает и лиц с более высокой 
остротой зрения (вплоть до 1, т. е. 100 %), у 
которых границы поля зрения сужены до 
10–15 градусов или до точки фиксации [3].  

Исследование проводилось с использо-
ванием опросных методов (анкетирование, 
интервью).  

При опросе родителей, проживающих в 
г. Екатеринбурге, использовалось стандар-
тизированное интервью. Тогда как для по-
лучения данных от отцов и матерей, про-
живающих в других городах, – заочное ан-
кетирование.  

Выборка для проведения включала 20 
незрячих матерей и отцов, воспитывающих 
нормально видящих детей в возрасте до 
трех лет. Из принявших участие в опросе 10 
респондентов проживают в мегополисах 
Урала (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), 
10 – в малых городах. Все родители, при-
нявшие участие в исследовании, входят в 
возрастную группу 25-35 лет и относятся к 
категории незрячих. При этом 2 респонден-
та не имеют никаких зрительных ощуще-
ний, 5 респондентов имеют светоощущение, 
13 – с форменным (предметным) остаточ-
ным зрением.  

Первый блок вопросов анкеты был 
направлен на выявление трудностей, воз-
никающих у незрячих родителей при осу-
ществлении ухода и присмотра за нормаль-

но видящими детьми младенческого и ран-
него возраста.  

Все 20 незрячих родителей отметили, 
что наибольшие затруднения вызывали у 
них самостоятельные прогулки с ребенком. 
При этом 5 матерей, у которых отсутствуют 
зрительные ощущения или сохранено лишь 
светоощущение, отметили, что вообще не 
гуляют со своим ребенком самостоятельно. 
Тогда как остальные респонденты отмеча-
ли, что, несмотря на трудности, они все-
таки справлялись с этой обязанностью, хотя 
им было сложно следить за безопасностью 
ребенка. Следует отметить, что эта группа 
включала родителей с абсолютной (тоталь-
ной) слепотой, владеющих навыками про-
странственной ориентировки на улице, ро-
дителей, имеющих форменное (предмет-
ное) зрение, незрячих родителей, прожи-
вающих в сельской местности.  

Те же самые 7 респондентов отметили, 
что при осуществлении ухода им было 
сложно самостоятельно кормить и купать 
своих детей. Все незрячие родители, при-
нявшие участие в опросе, отметили, что они 
не могут самостоятельно водить своих детей 
в образовательные, медицинские организа-
ции, а также в учреждения культуры. Роди-
тели, у которых отсутствуют зрительные 
ощущения или есть лишь светоощущение, 
отметили, что они не могут самостоятельно 
выбирать и приобретать одежду для ребен-
ка. Эти трудности они объясняли тем, что 
они не могут самостоятельно оценить 
внешний вид одежды. Тогда как приобре-
тение игрушек, лекарственных средств, 
средств бытовой химии, приспособлений 
для ухода за детьми не вызывает затрудне-
ний ни у одного из респондентов. На наш 
взгляд, это объясняется тем, что для выбора 
и приобретения указанных групп товаров 
вполне достаточно информации, получен-
ной при помощи тактильных ощущений. 

Второй блок вопросов, входящих в 
опросный лист, был направлен на выявле-
ние проблем, возникающих у родителей с 
глубокими нарушениями зрения в процессе 
развития нормально видящих детей мла-
денческого и раннего возраста.  

Все респонденты отметили, что они не 
могут самостоятельно заниматься с детьми с 
использованием картинок. Так, такие роди-
тели не могут обучать детей рисованию, 
раскрашиванию, собиранию пазлов с мел-
кими деталями, а также знакомить с не-
крупными изображениями. Однако незави-
симо от степени нарушения зрения родите-
ли находят способы для того, чтобы в той 
или иной мере самостоятельно заниматься 
развитием детей младенческого и раннего 
возраста. Так, все без исключения респон-
денты отметили, что они уделяют внимание 
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развитию мелкой моторики детей с исполь-
зованием пластилина, конструкторов, мо-
заики и др., знакомят с цветами и формами 
с использованием развивающих игрушек. 

Делая вывод по результатам проведен-
ного опроса, можно констатировать, что 
независимо от степени нарушения зрения 
все незрячие испытывают одни и те же 
трудности при самостоятельном проведе-
нии развивающих занятий с детьми. Тогда 
как способность незрячих матерей и отцов 
самостоятельно осуществлять уход и при-
смотр за своими нормально видящими 
детьми во многом зависит от степени нару-
шения зрения и сформированности умений 
и навыков, позволяющих быть максималь-
но независимыми в быту.  

Данные, полученные в результате про-
веденного опроса, позволили нам опреде-
лить содержание взаимодействия с незря-
чими родителями, воспитывающими нор-
мально видящих детей младенческого и 
раннего возраста. При этом взаимодействие 
с незрячими родителями представляет собой 
организованный, двусторонний процесс, в 
результате которого происходит формиро-
вание компетенций, необходимых данной 
категории отцов и матерей для выполнения 
своих обязанностей в процессе воспитания 
детей и их полноценного развития.  

Специфика взаимодействия с родите-
лями с глубокой патологией зрения, воспи-
тывающими детей младенческого и раннего 
возраста, будет раскрыта на примере дея-
тельности школы для незрячих родителей, 
открытой в 2016 г. на базе ГБУК СО «Сверд-
ловская областная специальная библиотека 
для слепых».  

Прежде всего специфической является 
организация занятий в школе. Занятия в 
школе проводятся в небольших группах 
(численностью до 10 человек), что обуслов-
лено необходимостью индивидуальной ра-
боты с каждым обучающимся. В процессе 
работы с незрячими родителями применя-
ются вербальные методы обучения, а также 
предоставляется возможность тактильно 
познакомиться со средствами, используе-
мыми в процессе ухода за детьми и их раз-
вития [8]. Специфика взаимодействия с не-
зрячими родителями проявляется и в со-
держании занятий в школе, которые объ-
единены в несколько блоков по соответ-
ствующим темам:  

 уход за детьми младенческого и 
раннего возраста;  

 осуществление самостоятельного 
развития нормально видящих детей мла-
денческого и раннего возраста незрячими 
родителями;  

 социально-правовая защита семей, в 
которых родители имеют инвалидность;  

 услуги организаций и учреждений 
различной ведомственной принадлежно-
сти, предоставляемые родителям с ограни-
ченными возможностями здоровья по зре-
нию и их детям младенческого и раннего 
возраста.  

Остановимся на содержании занятий 
по каждой из вышеназванных тем.  

Первый блок занятий посвящен фор-
мированию у незрячих родителей умений и 
навыков, необходимых в процессе самосто-
ятельного ухода за нормально видящими 
детьми младенческого и раннего возраста. 
Прежде всего хотелось бы обратить внима-
ние на то, что родители с глубокими нару-
шениями зрения должны максимально са-
мостоятельно осуществлять уход за детьми. 
Так, в работах А. М. Кондратова и  Е. Н. Руц-
кой по проблемам незрячих родителей от-
мечается, что родители с нарушениями 
зрения, боясь трудностей по уходу, кормле-
нию и воспитанию младенца или не желая 
себя слишком обременять, передают его на 
попечение бабушки, живущей отдельно. 
В этом случае ребенок отвыкает от родите-
лей. Он не чувствует материнского тепла и 
ласки. Он не воспринимает мать и отца ни 
как своих родителей, ни как воспитателей, а 
самое главное, не складываются искренние, 
доверительные отношения. В дальнейшем 
такой ребенок обычно стесняется перед 
окружающими слепоты своих родителей 
[5]. При владении необходимыми умения-
ми и навыками, а также при правильной 
организации быта родители с глубокими 
нарушениями зрения могут самостоятельно 
осуществлять уход за детьми младенческого 
и раннего возраста.  

На современном рынке широко пред-
ставлены приспособления, облегчающие 
нормально видящим родителям уход за 
детьми младенческого и раннего возраста 
(приспособления для купания, прогулок, 
кормления и др.). Многое из представлен-
ного подходит для использования отцами и 
матерями с проблемами зрения. К сожале-
нию, незрячие родители по причине отсут-
ствия зрения не могут получить полную 
информацию об этих приспособлениях в 
магазинах или из средств массовой инфор-
мации. Иногда незрячие отцы и матери да-
же и не знают о существовании тех или 
иных приспособлений. Именно поэтому за-
дачей ведущего школы является проин-
формировать об этих приспособлениях и их 
назначении, предоставить возможность 
ознакомиться с ними тактильно.  

Важно отметить, что к проведению за-
нятий данного блока приглашаются незря-
чие отцы и матери, имеющие опыт роди-
тельства. Они делятся личным опытом осу-
ществления родительских обязанностей по 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 5  

 

99 

уходу за детьми младенческого и раннего 
возраста, а также организации простран-
ства дома с целью обеспечения безопасно-
сти ребенка.  

Второй блок занятий раскрывает воз-
можности самостоятельного развития нор-
мально видящих детей в возрасте до трех 
лет в домашних условиях. В настоящее вре-
мя в педагогике и психологии уделяется 
большое внимание именно раннему разви-
тию детей. Несмотря на это, происходит со-
кращение количества ясельных групп в об-
разовательных организациях дошкольного 
образования. Поэтому развитием детей в 
возрасте до трех лет активно занимаются 
коммерческие школы и центры развития, 
предлагающие и реализующие широкий 
перечень программ раннего развития. Од-
нако эти негосударственные образователь-
ные организации разрабатывают развива-
ющие занятия, рассчитывая, как правило, 
на совместное участие в них родителей и 
детей раннего возраста. При этом специфи-
ческие особенности мам и пап с проблема-
ми зрения не учитываются. Именно по этой 
причине развивающие занятия для детей, 
воспитывающихся в семьях незрячих роди-
телей, зачастую остаются недоступными. 
В такой ситуации слепые родители вынуж-
дены и, конечно, должны заниматься раз-
витием своих нормально видящих детей 
младенческого и раннего возраста самосто-
ятельно, прилагая максимум усилий и ис-
пользуя для этого все доступные средства и 
возможности. 

На занятиях в школе ведущий знако-
мит незрячих родителей с возможностями 
организации развивающих занятий с деть-
ми в домашних условиях. Незрячие родите-
ли могут самостоятельно заниматься разви-
тием мелкой моторики у детей, формиро-
вать у них представления о цветах и фор-
мах, знакомить с изображениями животных 
и растений, читать и рассказывать детские 
сказки и стихи и др. В рамках занятий дан-
ного блока важно предоставить возмож-
ность незрячим отцам и матерям тактильно 
познакомиться с современными развиваю-
щими игрушками, которые доступны для 
использования при нарушении функций 
зрительного анализатора (мозаики и кон-
структоры с крупными деталями, сортеры, 
пазлы с небольшим количеством элемен-
тов, электронные звуковые книги и плакаты 
и др.), обучить способам развития мелкой 
моторики с использованием пальчиковой 
гимнастики, соленого теста, крупы и др., 
проинформировать о детской литературе, 
изданной в специальных форматах (на 
аудионосителях, шрифтом Л. Брайля), 
имеющейся в фондах специальной библио-

теки для слепых и подходящей для прочте-
ния детям данного возраста.  

Следующий блок занятий посвящен 
вопросам социально-правовой защиты ро-
дителей-инвалидов по зрению и их детей 
младенческого и раннего возраста. 

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством семьи, в кото-
рых родители являются инвалидами I или 
II группы, и их несовершеннолетние дети 
имеют права на получение мер социальной 
защиты. К их числу относятся следующие:  

  права в сфере социального обеспече-
ния (пособия в связи с материнством и 
рождением детей, ежемесячная надбавка к 
фиксированной части страховой пенсии по 
инвалидности, материнский (семейный) 
капитал) [12; 13; 14];  

  права в области социального обслу-
живания (социальное обслуживание на до-
му) [15];  

  гарантии и права в сфере труда (га-
рантии для работников-инвалидов и работ-
ников с родительскими обязанностями) [10];  

  льготы в сфере образования и здра-
воохранения для детей (обеспечение места-
ми в детских дошкольных, лечебно-профи-
лактических и оздоровительных учрежде-
ниях в первоочередном порядке) [11]. 

Ведущий информирует родителей, обу-
чающихся в школе, об их правах на получе-
ние мер социальной защиты и дает реко-
мендации о том, как этими правами можно 
воспользоваться, т. е. в какие учреждения и 
организации необходимо обращаться для 
оформления получения положенных вы-
плат и льгот, какие документы нужно 
оформлять в каждом конкретном случае.  

Заключительный блок занятий направ-
лен на информирование незрячих родителей 
о перечне услуг, предоставляемых организа-
циями и учреждениями различной ведом-
ственной принадлежности родителям с про-
блемами зрения и их детям.  

Прежде всего для решения проблем, 
возникающих в процессе воспитания, раз-
вития и ухода за детьми младенческого и 
раннего возраста, родители с глубокой па-
тологией органов зрения могут обращаться 
в организации социального обслуживания 
для получения социально-бытовых, соци-
ально-педагогических, социально-психоло-
гических, социально-правовых и др. услуг. 
Для получения перечисленных услуг веду-
щий школы рекомендует незрячим отцам и 
матерям центры социальной помощи семье 
и детям, комплексные центры социального 
обслуживания населения и др.  

Также помощь оказывают специальные 
библиотеки для слепых и региональные ор-
ганизации Всероссийского общества слепых 
(ВОС). Так, родителям с глубокими наруше-
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ниями зрения специальные библиотеки для 
слепых могут оказать информационную 
поддержку путем предоставления им педаго-
гической и психологической литературы, 
изданной в специальных форматах. В фон-
дах этих библиотек есть развивающие иг-
рушки, тактильные и звуковые электронные 
книги и плакаты, детская литература, из-
данная на аудионосителях, шрифтом 
Л. Брайля, плоскопечатным шрифтом и ил-
люстрированная красочными картинками. 
На базе современных библиотек для слепых 
функционируют сенсорные комнаты для де-
тей, в которых сотрудники библиотек прово-
дят развивающие занятия, направленные на 
формирование системы интегративных со-
циокультурных коммуникаций, стимулиро-
вание сенсорного развития и любви к чте-
нию и др. Региональные организации ВОС 
оказывают детям незрячих родителей мате-
риальную помощь, предоставляют книги, 
игрушки, канцелярские принадлежности и 
др. При совместном участии специальных 
библиотек для слепых и региональных орга-
низаций ВОС проводятся досуговые меро-
приятия для детей, родители которых имеют 
инвалидность по зрению. 

Школа для незрячих родителей функ-
ционирует в г. Екатеринбурге в течение го-
да. В этой связи целесообразно делать неко-
торые выводы о ее деятельности, которые, 
безусловно, будут полезны для организации 
и планирования работы в будущем. Так, 
неожиданным для организаторов школы 
стало то обстоятельство, что интерес к заня-

тиям проявился в большей степени не у 
слепых родителей, воспитывающих детей 
младенческого и раннего возраста, а у 
старшеклассников, обучающихся в школах 
для слепых и слабовидящих, а также у не-
зрячих супружеских пар, которые еще толь-
ко готовятся стать папами и мамами. На 
наш взгляд, низкая посещаемость занятий в 
школе родителями с глубокой патологией 
зрения объясняется их высокой занятостью 
в связи с осуществлением родительских 
обязанностей, а также низкой мобильно-
стью, обусловленной нарушением функций 
зрительного анализатора. 

Учитывая это обстоятельство, органи-
заторами школы было принято решение об 
организации и проведении занятий для 
старшеклассников на базе школ для слепых 
детей, а также об издании в специальных 
форматах и хранении в фондах библиотеки 
для слепых пособия, содержащего перечень 
практических советов и рекомендаций для 
незрячих родителей. 

Таким образом, можно резюмировать, 
что при осуществлении взаимодействия с 
незрячими родителями по вопросам воспи-
тания, развития детей младенческого и 
раннего возраста, а также ухода за ними 
специфическим является содержание этого 
взаимодействия. Это обусловлено как спе-
цификой проблем, имеющихся у данной ка-
тегории отцов и матерей, так и особыми об-
разовательными потребностями людей с 
проблемами зрения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания иностранных языков; методика иностранных языков 
в вузе; иностранные языки; аудирование; мультимедийные технологии; аудиовизуальные материа-
лы; средства обучения; музыкальные видеоклипы. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования навыков 
аудирования на занятиях по иностранному языку в вузе. Данная работа будет интересна преподавате-
лям высших учебных заведений, работающим в рамках коммуникативного подхода и мультимедий-
ной методики обучения иностранному языку. Целевой аудиторией являются студенты вузов с раз-
личным уровнем владения иностранным языком, учебная программа которых предполагает занятия 
в начинающих и продолжающих группах. Одним из возможных вариантов решения проблемы фор-
мирования навыков аудирования у студентов вузов авторы статьи считают применение аутентичных 
музыкальных аудиовизуальных материалов. Под музыкальным видеоклипом авторы понимают ко-
роткий видеофрагмент (не более 4-5 минут), сопровождающий музыкальную композицию на ино-
странном языке. В работе рассмотрены основные преимущества использования в аудитории музы-
кальных видеоклипов, в том числе влияние данного учебного материала на усвоение информации (в 
частности, фонетики, грамматических структур, лексики, социально-культурного контекста) и разви-
тие других видов речевой деятельности. В статье также выделены ключевые критерии отбора музы-
кального материала и обобщены некоторые методические указания для работы с видеоклипами. На 
основе традиционной трехступенчатой модели обучения аудированию предложены варианты зада-
ний на каждом из этапов формирования данной компетенции (до, во время и после предъявления ви-
деоматериала), которые можно использовать для работы со студентами вузов с разным уровнем под-
готовки. В заключении предлагается список сайтов с методическими разработками для формирова-
ния навыков аудирования англоязычной и франкоязычной речи.  
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MUSIC VIDEO CLIPS AS A METHOD FOR DEVELOPMENT  
OF LISTENING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT UNIVERSITY 

KEYWORDS: methods of teaching foreign language; foreign language teaching at university; listening 
skills; multimedia technologies; audiovisual aids; learning aids; musical video clips. 

ABSTRACT. The paper deals with the topical problem of listening skills development in foreign language classes 
at higher school. It is of interest to teachers of higher education establishments implementing communicative 
approach and multimedia methods in language education. The target audience is students of higher education 
institutions with different levels of language proficiency whose curriculum includes foreign language classes in 
groups (beginner, intermediate). One of the possible solutions of this problem consists of introducing authentic 
musical audiovisual materials. The authors take a music video clip as a short video segment (4 or 5 minutes at 
most) that accompanies a musical composition in foreign language. The text deals with the main advantages of 
using music videos in class, analyzes the influence of this educational material on learning grammar structures, 
phonetics, vocabulary expansion, perception of social and cultural context, developing other language activities. 
The paper examines key criteria for selecting music video clips and summarizes some methodological principles 
of foreign language teaching with the help of this material. In terms of the traditional model of development of 
listening skills the authors also suggest some typical exercises to improve listening on each stage (pre-listening, 
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listening, post-listening) that can be used in class while teaching to students of higher education institutions with 
different levels of language knowledge. In conclusion you can find a list of websites with methodical and training 
materials for English and French classes. 

настоящее время в сфере языкового 
образования получает все большее 

распространение методика эффективного 
овладения иностранным языком как сред-
ством общения. Современный выпускник 
вуза должен не только обладать знаниями в 
этой области, но и владеть умениями и 
навыками, которые бы позволили ему вести 
полноценную творческую и профессио-
нальную деятельность в рамках современ-
ного общества, он должен быть готов к реа-
лиям современного мира, требующим об-
щаться на межличностном, межкультурном 
и международном уровнях. Для эффектив-
ной коммуникации необходимо овладеть 
всем комплексом видов речевой деятельно-
сти. Одним из важнейших ее видов для 
успешного формирования коммуникатив-
ной компетенции является аудирование. 

Аудирование является «сложной ре-
цептивной мыслительно-мнемической дея-
тельностью, связанной с восприятием, по-
ниманием и активной переработкой ин-
формации, содержащейся в устном речевом 
сообщении» [2, c. 161]. С помощью аудиро-
вания учащийся может освоить фонемный 
состав и интонацию иностранного языка. 
Через этот вид речевой деятельности осу-
ществляется изучение лексического состава 
и грамматической структуры языка. Это 
умение связано непосредственно с другими 
видами речевой деятельности – чтением и 
говорением. 

Поскольку процесс внутренней перера-
ботки получаемой информации в результа-
те этого вида деятельности внешне не про-
является, долгое время в методике препо-
давания иностранного языка было закреп-
лено утверждение, что аудирование – это 
«побочный продукт говорения, работа с ко-
торым носила эпизодический характер» [2, 
c. 161]. Безусловно, это повлияло на разра-
ботку методических программ по иностран-
ному языку и в школе, и в вузе, где основ-
ными видами речевой деятельности явля-
лись письмо и чтение.  

В настоящее время ситуация улучшает-
ся, все больше средних учебных заведений 
используют в обучении иностранному язы-
ку комплексный подход для успешного 
овладения учащимися основными языко-
выми компетенциями, в том числе навыка-
ми восприятия речи на слух. Тем не менее, 
как показывает практика в вузе и исследо-
вания в этой области [10], большая часть 
выпускников школ приходят в высшее 

учебное заведение с недостаточно развиты-
ми навыками и умениями аудировать. Опыт 
слушания иноязычной речи у некоторых 
выпускников школ очень ограничен. 

Кроме невысокого уровня восприятия 
иностранной речи у выпускников школ, при 
формировании аудитивных навыков препо-
даватель вуза сталкивается с проблемой 
психологической неподготовленности и не-
мотивированности студентов к заданиям на 
развитие этого вида речевой деятельности. 
Для успешного формирования навыка 
необходимо учитывать индивидуально-пси-
хологические особенности учащихся вузов, 
помогать им преодолевать психологические 
барьеры, связанные с обучением аудирова-
нию, применять дифференцированный 
подход, разрабатывать возможности «вы-
равнивания» учащихся [10]. В свете данной 
проблемы важной практической задачей 
для преподавателя иностранного языка 
становится создание благоприятных усло-
вий для аудирования, позволяющих акти-
визировать процесс формирования данной 
компетенции в максимально интересной и 
подходящей форме. 

Одной из таких форм повышения мо-
тивации и снятия психологических барье-
ров в классе мы считаем использование му-
зыкальных видеоклипов. Музыка – одно из 
эффективнейших средств воздействия на 
эмоции и чувства человека, она сопровож-
дает нас в повседневной жизни, она близка 
и понятна большинству людей. 

Музыка также является неотъемлемой 
частью народа, его самобытной культуры, 
поэтому в процессе обучения у студентов 
будет развиваться социокультурная компе-
тенция и проявляться познавательный ин-
терес к страноведению, к особенностям 
страны изучаемого языка. Использование 
музыкальных видеоклипов мотивирует сту-
дентов продолжить самостоятельную рабо-
ту в изучении иностранного языка, вне 
классной и домашней работы. Благодаря 
новизне такого вида деятельности в аудито-
рии создается возможность разнообразить 
учебный процесс, поддерживать интерес к 
изучению иностранного языка. 

Использование в классе аутентичного 
музыкального материала позволит значи-
тельно обогатить словарный запас, в том 
числе усвоить наиболее употребительную и 
актуальную для носителей языка лексику. 
Текст песни – это «ситуативный сценарий, 
где слова представлены не изолированно, а 

В 
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в контексте, что позволяет освоить не толь-
ко одно конкретное значение слова, но и 
целиком понятие, обозначаемое им» [8, 
с. 180-181]. В песнях часто встречается сти-
листически окрашенная лексика, что раз-
вивает языковое чутье, понимание студен-
тами стилистических особенностей языка, 
сочетаемости слов. 

Кроме пополнения лексического запаса 
применение музыкальных видеофрагмен-
тов способствует изучению и закреплению 
грамматической структуры языка, в том 
числе наиболее частотных грамматических 
конструкций. 

Песня может быть хорошим материа-
лом для совершенствования навыков ино-
язычного произношения. Грамотно подо-
бранный текст песни позволяет достичь 
большей точности в артикуляции, ритмике 
и интонации. 

В рамках данной статьи под музыкаль-
ным видеоклипом, используемым в каче-
стве материала для формирования навыков 
аудирования у студентов, мы понимаем ко-
роткий видеофрагмент, длительностью не 
более четырех-пяти минут, который сопро-
вождает музыкальную композицию на ино-
странном языке. Удобство использования 
музыкальных видеофрагментов заключает-
ся в том, что они уже соответствуют некото-
рым критериям отбора материала для 
аудирования: наличие смысловой завер-
шенности, структурной и коммуникативной 
целостности, композиционной оформлен-
ности. Объем видеофрагмента обычно со-
ставляет 3-5 минут, что считается опти-
мальным при обучении аудированию, так 
как он не превышает способности студентов 
удерживать в голове новую информацию. 

Еще одно преимущество, которое пред-
лагает нам данный материал, – его нагляд-
ность. В настоящее время каждый препода-
ватель иностранного языка с легкостью мо-
жет найти видеоролик на выбранную музы-
кальную композицию в интернете, чтобы 
обеспечить студентам визуальную опору 
для снятия психологических трудностей в 
ходе аудирования. 

Сегодня в языковом учебном процессе 
активно используются разнообразные пе-
сенные аудио- и видеоматериалы ввиду их 
доступности для преподавателя и развития 
мультимедийной методики обучения ино-
странным языкам.  

В данной статье мы постараемся вы-
явить основные критерии отбора музы-
кального видеоматериала, обобщить основ-
ные методические указания для работы с 
клипами и предложим подборку сайтов с 
методическими разработками для форми-
рования навыков аудирования англоязыч-
ной и франкоязычной речи. 

В условиях современной ситуации с 
растущей скоростью распространения ин-
формации и большого количества сайтов, 
предлагающих разнообразные музыкаль-
ные аудиовизуальные материалы, требова-
ния, предъявляемые к отбору видеоклипов 
для использования в аудитории, очень вы-
соки. Необходимы тщательная предвари-
тельная работа по поиску и отбору материа-
ла и творческий подход преподавателя к 
планированию занятия. Важно создать все 
условия для ситуации успеха, в которой ре-
шение поставленной коммуникативной за-
дачи в рамках просмотра выбранного ви-
деоклипа стало бы положительным опы-
том, привело бы к улучшению способности 
учащихся воспринимать иноязычную речь. 

Обобщая исследования в области мето-
дики преподавания иностранных языков по 
проблеме формирования навыков аудиро-
вания [2; 3; 4; 6; 8; 10; 11; 12], а также учи-
тывая фактор результативности решения 
поставленной задачи, можно выделить сле-
дующие критерии отбора музыкальных 
клипов для дальнейшего использования в 
аудитории. 

1. Посильность текста. Преподаватель 
должен руководствоваться уровнем владе-
ния иностранным языком, аудитивных 
навыков и фоновых знаний студентов, с ко-
торыми он работает. Нельзя допускать ин-
формационной перегруженности ви-
деофрагмента, наличия большого количе-
ства новых лексических единиц и грамма-
тических структур. 

2. Темп звучащей речи. Слишком 
быстрый темп предъявления информации 
повышает трудность восприятия и внутрен-
ней переработки текста и становится при-
чиной быстрой утомляемости студентов и, 
как следствие, неэффективности всего про-
цесса. Если внутренний темп речи отстает 
от темпа речи прослушиваемого сообщения, 
это вызывает психологический дискомфорт 
и является причиной непонимания услы-
шанного [6]. 

3. Принцип полезной избыточности. 
В тексте присутствуют элементы, не связан-
ные непосредственно с содержанием текста 
(вводные слова, паузы, повторы, перефор-
мулирование и т. д.), а также внеязыковые 
(паралингвистические) элементы речи, ко-
торые способствуют лучшему пониманию 
общего смысла видеофрагмента, удержа-
нию внимания, большей эффективности 
восприятия звучащей речи [11]. По этой 
причине нам кажется целесообразным от-
бирать для развития навыков аудирования 
видеоролики на песни с припевом. 

4. Экспрессивные ориентиры и опоры 
восприятия (ритм, интонация, паузы, логи-
ческое ударение). Песня не должна быть 
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монотонной; нейтральная, однообразно 
звучащая мелодия демотивирует студентов 
и рассеивает их внимание. 

5. Соответствие музыкального видео-
материала возрасту и интересам аудитории. 
Современного студента интересуют про-
блемы человеческих взаимоотношений, по-
иска своего места в жизни, вопросы профес-
сионального роста, формы проведения сво-
бодного времени и развлечения.  

6. Методическая ценность музыкально-
го видеоматериала и его соответствие про-
грамме обучения иностранному языку. Вы-
бор видеоролика зависит от лексического и 
грамматического наполнения песни, его 
адекватности и релевантности в контексте 
конкретного занятия и учебной программы 
в целом. Использование музыкального 
клипа на занятии должно гармонично впи-
сываться в общий учебный процесс изуче-
ния иностранного языка, дополнять его, 
служить опорой для отработки лексическо-
го и грамматического материала. 

7. Общемузыкальные критерии (ритм, 
темп, характер вокальной партии, характер 
аккомпанемента, стилевая и жанровая при-
надлежность) [8]. При отборе песенного ма-
териала необходимо избегать композиций 
со слишком быстрым ритмом, нечетким 
ритмическим рисунком, резкой индивиду-
альной манерой исполнения. 

8. Критерии, применимые к видеоряду. 
Помимо адекватности и релевантности ви-
деоряда собственно тексту песни, крайне 
желательно, чтобы видеоклип представлял 
несколько персонажей, имел событийный 
характер, таким образом, давал бы допол-
нительную опору для восприятия и пони-
мания текста. 

Предложенные критерии отбора музы-
кальных видеофрагментов призваны по-
мочь студентам преодолеть психологиче-
ские трудности во время формирования 
компетенции, создать ситуацию успеха и 
мотивировать на дальнейшее обращение к 
данному материалу. 

Современная методика преподавания 
иностранного языка традиционно предла-
гает трехступенчатую модель обучения 
аудированию: до прослушивания (Pre-liste-
ning), во время прослушивания (Listening) и 
после прослушивания (Post-listening). Рас-
смотрим варианты заданий для каждого из 
этапов применительно к музыкальным ви-
деоклипам. 

На первом этапе (Pre-listening) важную 
роль играет вступительная беседа, снятие 
языковых, содержательных и психологиче-
ских трудностей и предъявление установки. 
В рамках Pre-listening формируется мотива-
ция к получению новой информации и ак-
туализируются уже полученные знания в 

ходе предыдущих занятий. Для успешности 
процесса в целом на этом этапе большое 
значение приобретает снятие лексических и 
грамматических трудностей. Студентам мо-
гут быть предложены следующие виды за-
даний: 

 обсуждение вопросов, связанных с 
темой видеоклипа и общей информации о 
видеоклипе (исполнитель, музыкальный 
жанр); 

 называние ассоциаций, связанных с 
темой видеоролика (по названию песни, по 
стоп-кадру); 

 верные / неверные утверждения (про-
гнозирование, проверка на последующем 
этапе); 

 предположения о содержании клипа 
(по стоп-кадрам, при предъявлении части 
видеоролика, при предъявлении видеоро-
лика без звука). Можно разделить ви-
деоклип на несколько частей и предложить 
студентам спрогнозировать дальнейший 
ход событий. 

Второй этап (Listening) характеризуется 
собственно предъявлением видеоматериа-
ла. Первый раз видеоролик демонстрирует-
ся для предварительного ознакомления и 
понимания общего содержания, второй 
раз – с целью более детальной проработки 
информации. На этой стадии работы с ви-
деороликом необходимо предъявить сту-
дентам текст песни в письменном виде (ча-
стично или полностью). Письменная опора 
предполагает неоднократное обращение к 
анализируемому материалу, а также снима-
ет у студентов стресс и разгружает кратко-
временную память, при этом отпадает необ-
ходимость в запоминании большого объема 
информации. Задания на этом этапе могут 
быть следующего типа: 

 вопрос / ответ (как в парах «препода-
ватель – студент», «студент – студент», так 
и между группами студентов); 

 просмотр клипа по смысловым ча-
стям и установление соответствия частей 
видеоролика (по стоп-кадрам) и основной 
идеи каждого фрагмента;  

 верные / неверные утверждения; 

 заполнение пропусков или пропу-
щенных строк в тексте (с предъявлением 
текста песни);  

 задания с множественным выбором 
ответа; 

 расстановка в правильном порядке ча-
стей текста (с предъявлением текста песни); 

 поиск несоответствий между напи-
санным и звучащим текстом; 

 составление плана содержания клипа; 

 группировка лексического материала 
по тематическому принципу; 
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 расстановка глаголов в необходимой 
видовременной форме (с предъявлением 
текста песни); 

 поиск и отработка грамматической 
конструкции, встречающейся в тексте песни; 

 поиск и отработка артикуляции часто 
встречающихся звуков иноязычной речи 
(при соответствии текста песни данному 
критерию); 

 краткий пересказ основных событий 
видеоклипа (4-5 предложений) с использо-
ванием лексики или грамматических кон-
струкций, используемых в песне; 

 заполнение концовки с ориентацией 
на просмотренный видеоматериал. 

На третьем этапе (Post-listening) пред-
полагается использование информации, 
полученной в ходе просмотра музыкального 
видеоролика, для развития продуктивных 
видов речевой деятельности – говорения и 
письма. На данном этапе учащимся могут 
быть предложены следующие варианты за-
даний: 

 обсуждение тем, затронутых в ви-
деоклипе, организация круглого стола; 

 оценка увиденного / услышанного; 

 характеристика персонажей; 

 пересказ сюжета видеоклипа от лица 
того или иного действующего лица;  

 «снежный ком» – студентам предла-
гается рассказать «по цепочке» сюжет уви-
денного; 

 составление диалога по теме – можно 
предложить студентам примерить на себя 
образы персонажей из клипа;  

 постановка клипа (персонажи + ре-
жиссер); 

 изменение концовки клипа. 
Итак, нами была рассмотрена актуаль-

ная в сфере преподавания иностранных 
языков проблема формирования навыков 
аудирования на занятиях в вузе. Аудирова-
ние как вид речевой деятельности является 
основой для эффективного овладения ино-
странным языком как средством общения. 
Одним из возможных вариантов решения 
данной проблемы мы считаем использова-
ние аутентичных музыкальных аудиовизу-
альных материалов. Мы рассмотрели важ-
ные преимущества применения на занятиях 
музыкальных видеоклипов, в том числе 
влияние данного учебного материала на 
усвоение артикуляционных навыков, грам-
матических конструкций, пополнение лек-
сического запаса, а также на развитие дру-
гих видов речевой деятельности в рамках 
коммуникативной методики изучения ино-
странного языка. Нами были представлены 
основные критерии отбора музыкального 
материала и систематизированы некоторые 
методические установки для работы с ви-

деоклипами. В рамках традиционной трех-
ступенчатой модели обучения аудированию 
мы рассмотрели некоторые варианты 
упражнений, которые можно использовать 
на каждом из этапов работы с данным 
учебным материалом.  

Ниже приведен список сайтов с мето-
дическими материалами, которые могут 
быть полезны преподавателям, желающим 
использовать музыкальные видеофрагмен-
ты на занятиях по английскому и француз-
скому языку, для успешного формирования 
навыков аудирования иноязычной речи. 

Список сайтов с методическими мате-
риалами по формированию навыков ауди-
рования англоязычной речи: 

 http://www.esolcourses.com/topics/lear
n-english-with-songs.html; 

 http://www.learnenglish-
online.com/listening/music.html; 

 http://engblog.ru/category/materials?ta
g=lyrics; 

 http://www.ecenglish.com/learnenglish
/category/subjects/music-video; 

 http://crazylink.ru/english/english-
songs.html; 

 http://english-study-
cafe.ru/index.php/students/songs; 

 http://blog.englishvoyage.com/anglijski
j-v-pesnyah; 

 http://www.agendaweb.org/songs/song
s-listening-exercises.html; 

 http://www.myenglishpages.com/site_p
hp_files/lyrics_and_songs.php; 

 http://www.isabelperez.com/songs.htm; 

 http://www.esl-galaxy.com/music.htm; 

 https://lyricstraining.com/en. 
Список сайтов с методическими мате-

риалами по формированию навыков ауди-
рования франкоязычной речи: 

 http://enseigner.tv5monde.com/collecti
on/paroles-de-clips; 

 http://www.lepointdufle.net/p/chanson
s.htm; 

 http://www.leplaisirdapprendre.com/po
rtfolio/chansons-generation-francaise-9; 

 http://www.eptramelan.org/index.php?
option=com_content&view=article&id= 
103&Itemid=180; 

 http://www.lyricsgaps.com/exercises/fil
ter/language/fr/French; 

 http://www.bonjourdefrance.com/karao
ke-fle/index.php/fr; 

 http://wordlingua.com/en/le-francais-
en-chansons; 

 http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot
/chansons/index.htm; 

 http://fr.ver-taal.com/culture.htm; 

 http://gymfreudenbergfrancais.pbworks
.com/w/page/67175381/Chansons; 
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http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
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 http://lewebpedagogique.com/ressourc
es-fle/tag/chansons-francaises; 

 http://danslairdutemps.ca; 

 https://fr.islcollective.com/resources/se
arch_result?Tags=chanson&searchworksheet=
GO&type=Printables.
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 УСТНОПОРОЖДАЕМАЯ РЕЧЬ В СИТУАЦИИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА: ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дискурс; устнопорождаемая речь; неподготовленность; диалогическая речь; 
спонтанность; непринужденность; тренинги переводчиков; устный перевод; обучение переводу. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию специфики устнопорождаемой речи с позиции устного 
последовательного перевода. Представлены трактовки понятий «дискурс», «устнопорождаемая 
речь», «спонтанность», «неподготовленность», описана специфика устного дискурса  и такого вида 
устного перевода, как перевод беседы. Устнопорождаемая речь понимается авторами как естествен-
ная, устная, спонтанная, неподготовленная, непринужденная речь, характеризующаяся персональ-
ностью коммуникации, многоканальностью общения, диалогичностью, а также одновременностью 
планирования и продуцирования речи со стороны говорящего и соответствующего восприятия, ин-
терпретации и понимания сообщаемого со стороны реципиента при наличии механизма обратной 
связи. Специфические характеристики устнопорождаемой речи являются основанием для разра-
ботки методических рекомендаций по обучению устному последовательному переводу (УПП). К ос-
новным положениям последних можно отнести необходимость использования корпусов естествен-
ной устнопорождаемой речи, важность анализа видеозаписей ситуаций устного перевода, включе-
ние в инструкцию к интерактивным заданиям описания личностных и статусных характеристик 
коммуникантов, обеспечение прогрессии в формировании переводческих умений и навыков путем 
перехода при устном последовательном переводе от симулированной и квази-естественной речи к 
естественной речи, от перевода полуофициальных и официальных диалогов и полилогов к перево-
ду речи в ситуациях неофициального общения. Наиболее эффективной формой обучения УПП яв-
ляется тренинг, включающий как упражнения на развитие навыков владения невербальными сред-
ствами общения, так и разыгрывание ситуаций естественной коммуникации. Представленные в 
статье характеристики устнопорождаемой речи и методические положения могут послужить осно-
вой для разработки тренинга и создания специального учебно-методического пособия по устному 
последовательному переводу. 
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ORAL SPEECH AND INTERPRETATION: DIDACTIC ASPECT 

KEYWORDS: discourse; oral speech; unpreparedness; dialogue; spontaneity; ease; interpreters’ training; 
oral translation; teaching to translate. 

ABSTRACT. The article is devoted to the specific features of oral speech from the standpoint of consecutive 
interpreting. The interpretations of the concepts "discourse", "orally produced speech", "spontaneity", are 
presented, and the specifics of the oral discourse and such type of interpretation as the conversation trans-
lation are described. The authors define oral speech as a natural, orally generated, spontaneous, unpre-
pared, free speech. Other characteristics include personal and multiple channel communication, dialogic 
character, as well as simultaneous planning and production of speech by the speaker and its acquisition 
and comprehension by the recipient, provided that they both have a feedback mechanism. Specific charac-
teristics of speech lay foundation for the development of consecutive interpreters’ training methodology. 
The main points of the latter include the necessity of using in the training corpora of natural speech, the 
importance of the analysis of interpreting situations video recordings and of the introduction in the in-
structions to interactive tasks descriptions of personal and status characteristics of communication partici-
pants, and ensuring progression in developing interpreting skills due to the transition from consecutive in-
terpreting (later CI) of simulated and quasi-natural to natural speech, from the CI of semi-formal and for-
mal dialogues and polylogues to  the CI in situations of informal communication. The most effective form 
of learning CI is training that includes both exercises in the development of expressive bodily movements 
and acting situations of natural communication. The results of the study can be applied in designing the 
practical courses and study guides for interpreters’ training. 
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ктуальность представляемой статьи 
определяется малой изученностью 

специфики устнопорождаемой речи как со-
ставной части устного дискурса и постоянно 
повышающимся интересом переводоведов 
и преподавателей к проблемам перевода и 
обучения трансляции устнопорождаемой 
речи в различных ситуациях межкультур-
ного общения в русле дискурсологии.  

Дискурсивный подход завоевал проч-
ные позиции в лингвистике, психолингви-
стике, лингвокультурологии, социальной 
психологии и других науках. В последние 
годы наблюдается его активное использо-
вание в теории, практике и дидактике пере-
вода (Н. Н. Гавриленко, С. К. Гураль, 
Л. К. Мазунова, Р. Ф. Хасанова и др.). В си-
туации устного перевода именно дискурс 
является объектом восприятия, интерпре-
тации и понимания переводчика, в то время 
как предметом перевода является выража-
емая субъектом говорения мысль. 

В качестве рабочего определения дис-
курса в нашей статье будем использовать 
дефиницию, данную О. А. Радченко в линг-
вокультурологическом контексте. Под дис-
курсом будем понимать «фрагмент лингво-
культурной реальности конкретного языко-
вого сообщества, опирающийся на сложную 
систему традиций, обычаев, обрядов, непи-
саных правил, задающий параметры по-
рождения и интерпретации любого соци-
ально значимого поведения человека, в том 
числе и его речевых произведений» [15, 
с. 61]. Важным, на наш взгляд, является при 
этом указание на то, что дискурс должен 
рассматриваться «не как статистический 
лоскут экзистенциального пространства 
языкового коллектива, а скорее – как в из-
вестном смысле ‘живая прецедентность’ 
любой коммуникации, постоянно меняю-
щаяся под воздействием огромного количе-
ства независимых переменных» [15, с. 61].  

Объектом нашего исследования высту-
пает устный дискурс. В определениях устно-
го, или, как его иногда обозначают, устно-
речевого, дискурса превалирует коммуни-
кативный аспект: подчеркивается интенци-
ональный (наличие участников общения, 
их целей и установок на взаимодействие), 
мультимодальный (вербальные тексты и 
другие знаковые комплексы), процессуаль-
ный (последовательность речевых актов), 
ситуативный и, конечно, событийный ха-
рактер дискурса. «Устный дискурс – это за-
вершенное коммуникативное событие, за-
ключающееся во взаимодействии участни-
ков коммуникации посредством вербаль-
ных текстов и других знаковых комплексов 

в определенной ситуации и определенных 
социокультурных условиях общения» [3]. 

Устный дискурс, как и письменный, ха-
рактеризуется потенциальным и актуаль-
ным аспектами. Потенциальный аспект 
устного дискурса предполагает наличие со-
вокупности устных текстов, созданных в 
конкретной коммуникативной среде, си-
стемы норм, определяющих правила соци-
ального поведения, а также выбор соответ-
ствующих наборов культурно-специфичных 
клише, средств фасилитации общения и 
разного рода прецедентов (знаковых имен, 
ситуаций, традиций, предрассудков, ген-
дерных ролей и т. п.). Актуальный аспект 
устного дискурса важно связывать с реально 
существующими, социально значимыми си-
туациями, «в которых коммуниканты при-
меняют различные дискурсивные практи-
ки, представляющие собой реализацию са-
мых разнообразных комбинаций возмож-
ных средств и создание на их основе инди-
видуальных стратегий социального поведе-
ния» [15, с. 61]. 

Cледует обратить внимание на то, что 
для выявления характеристик устного дис-
курса ученые часто используют метод оппо-
зиции. Одной из первых известных работ в 
этом направлении является исследование 
У. Чейфа [20]. Автор выбрал для сопостав-
ления формальный письменный дискурс 
(научную прозу) и неформальный устный 
дискурс (бытовой диалог). В результате ана-
лиза автор выделил следующие особенности 
устного дискурса: 1) синхронизация процес-
сов порождения и понимания; 2) фраг-
ментация речи – речь порождается толчка-
ми, квантами, так называемыми интонаци-
онными единицами, которые отделены друг 
от друга паузами, имеют относительно за-
вершенный интонационный контур и обыч-
но совпадают с простыми предикациями или 
речевыми оборотами; 3) наличие контакта 
между говорящим и адресатом во времени 
и пространстве – вовлечение говорящего и 
адресата в ситуацию, что отражается в упо-
треблении местоимений первого и второго 
лица, указаний на мыслительные процессы 
и эмоции говорящего и адресата, использо-
вании жестов и других невербальных средств 
и т. д.; 4) неприменимость понятия «пред-
ложение» к устному дискурсу. По мнению 
А. А. Кибрика, устный дискурс отличается 
высокой частотой дискурсивных маркеров – 
слов, отражающих спонтанный процесс по-
рождения дискурса, а также маркеров при-
близительности, использованием разговор-
ной лексики и порядка слов [8, с. 18-19]. Не 
задаваясь далее целью выявления всех воз-

А 
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можных характеристик устного дискурса, 
ограничимся лишь двумя вышеназванными 
мнениями ученых и сошлемся также на науч-
ный труд А. М. Поликарпова, посвященный 
синтаксической полифункциональности и 
появившийся под влиянием идей интеракци-
ональной лингвосемиотики [cр.: 14]. 

Можно с уверенностью сказать, что яд-
ром устного дискурса является устнопорож-
даемая речь (УПР), трактуемая нами как 
«естественная, устная, спонтанная, непод-
готовленная, непринужденная речь, харак-
теризующаяся персональностью коммуни-
кации (наличием непосредственной взаи-
мосвязи между говорящим и слушающим и 
их активным взаимодействием), а также 
многоканальностью общения и, чаще всего, 
диалогичностью, что приводит к парал-
лельному протеканию планирования и про-
дуцирования речи со стороны говорящего и 
соответствующего восприятия, интерпрета-
ции и понимания сообщаемого со стороны 
реципиента при наличии механизма обрат-
ной связи» [13, с. 89]. 

Попытаемся далее ответить на вопрос, 
чем же отличается устнопорождаемая речь 
от устной речи?  

Анализ существующих определений 
устной речи позволяет сделать вывод о ши-
роте трактовки данного понятия: устная 
речь варьируется от спонтанной неподго-
товленной разговорной речи до подготов-
ленной речи, относящейся к официальному 
стилистическому регистру [16, с. 563], от 
диалогической формы до монологической 
или полилогической. Устная речь реализу-
ется как в условиях непосредственного кон-
такта коммуникантов, так и опосредованно, 
например, при разговоре по телефону или в 
радиоэфире. Установлено, что в отличие от 
письменной речи устная речь обладает 
определенными фонетико-
фонологическими характеристиками: тем-
пом, ритмикой, тональным и динамиче-
ским диапазоном, синтагматическим чле-
нением, системой пауз, в том числе наличи-
ем пауз хезитации, оговорками. Эти харак-
теристики зависят во многом от индивиду-
альных особенностей голоса и манеры го-
ворения [17]. 

Используя дихотомию «устная – пись-
менная речь», намного легче можно вы-
явить критерии «устности». По мнению 
Г. И. Бубновой, устная речь противопостав-
ляется письменному варианту речи на ос-
новании таких критериев, как материаль-
ность формы (поток звуков и строчки слов, 
интонационное членение и знаки препина-
ния), различающиеся условия порождения 
(динамичное / статичное пространство), 
представленность паралингвистических и 
экстралингвистических средств (их наличие 

или отсутствие) и происхождение (генети-
ческая первичность / вторичность). Автор 
подчеркивает также ситуативную обуслов-
ленность устной речи, необратимый, посту-
пательный и линейный характер ее развер-
тывания, нарушение синтаксической струк-
турированности вследствие наличия повто-
ров, самоперебивов, хезитации и т. д., мно-
гоканальный характер порождения, кван-
товый характер, наличие специфичной 
языковой нормативности [2, с. 16-19]. 

Некоторые ученые, трактуя спонтан-
ную диалогическую и полилогическую ре-
чевую деятельность, называют такие свой-
ства этой разновидности неподготовленной 
устной речи, как высокий уровень идиома-
тичности, семантический синкретизм, син-
таксическая эллиптичность, предикатив-
ность, широкое использование готовых 
клишированных речевых форм «в системе 
специфических моделей интегрирования и 
просодического оформления смысловых 
единиц в единое речевое целое» [19, c. 5].  

Необходимо указать и на то, что устная 
речь реализуется в определенном экстра-
лингвистическом контексте, к которому от-
носятся условия и обстановка общения, 
субъекты общения и их взаимоотношения, 
маркеры системы отношений и эмоцио-
нального настроя (кинесика, проксемика и 
другие средства невербального общения), 
маркеры психологических черт личности, 
паралингвистические средства общения 
(мимико-жестовое поведение) [11, с. 11]. 

Устнопорождаемая речь как одна из 
разновидностей речи устной обладает (кро-
ме вышеназванных) следующими призна-
ками: естественность, спонтанность, непод-
готовленность, персональность коммуника-
ции, непринужденность и чаще всего диа-
логичность [подробнее см. 13]. Остановимся 
далее лишь на аспектах устнопорождаемой 
речи, значимых для дидактики устного пе-
ревода. Важно понимать, что устнопорож-
даемая речь может изучаться в целях пере-
вода как в ее естественном, так и в искус-
ственно воссоздаваемом виде. При этом для 
перевода могут использоваться как аутен-
тичные монологические, диалогические и 
полилогические тексты, так и симулиро-
ванные диалоги и полилоги.  

В целом, мы выделяем три вида устно-
порождаемой речи с точки зрения ее есте-
ственности. 

1. Естественная речь. При этом под 
естественностью следует понимать непод-
дельность, природность звучания и отсут-
ствие синтезируемости речи. Естествен-
ность как важнейшее условие возникнове-
ния устнопорождаемой речи может тракто-
ваться, как минимум, в двух ипостасях: как 
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естественность звучания речи и как есте-
ственность ситуации общения.  

2. Квази-естественная речь, порождае-
мая в квазипрофессиональных ситуациях 
общения (круглый стол с носителями язы-
ка, ток-шоу, ролевые и деловые игры). 

3. Симулированная речь в учебных ситу-
ациях общения. При этом прогрессия в раз-
витии переводческой компетенции должна 
обеспечиваться переходом от УПП симулиро-
ванной устнопорождаемой речи к УПП квази-
естественной и естественной речи. 

Для обеспечения естественности пере-
водческих ситуаций на занятиях необходи-
мо формировать корпуса устнопорождае-
мой речи. Это могут быть диалоги предста-
вителей двух лингвокультур (например, 
немецкой и российской) либо билингва и 
носителя языка как в условиях смоделиро-
ванных ситуаций общения (например, при 
заданности темы, условий общения, воз-
можных ключевых моментов), так и в есте-
ственной среде (например, при воспроизве-
дении записи реально происходивших ак-
тов коммуникации).  

Другим критерием устнопорождаемой 
речи является спонтанность, обусловленная 
отсутствием времени на продумывание 
плана выражения. В данной статье под 
спонтанностью вслед за К. А. Долининым 
будем понимать «практическую одновре-
менность лексико-грамматического развер-
тывания внутренней программы и реализа-
ции высказывания в той или иной матери-
альной форме» [7, с. 244]. Можно согла-
ситься и с тем, что спонтанность – это свое-
го рода экспромтность, которая определяет 
«непредсказуемость хода коммуникации». 
«В речеповеденческом аспекте эта характе-
ристика речи проявляется как импульсив-
ность речевого поведения коммуникантов и 
вызвана необходимостью реагирования на 
речевые стимулы партнера и ситуативные 
сигналы» [19].  

В дидактике устного перевода важно 
разграничивать различную степень спон-
танности в устнопорождаемой речи. В пере-
говорном процессе или во время интервьюи-
рования, например, спонтанность общения 
партнеров характеризуется более низким 
уровнем по сравнению с беседой инструкти-
рующего характера, а в повседневном быто-
вом диалоге она наиболее высока, так что 
можно говорить соответственно о частичной 
спонтанности и полуспонтанности.  

Критерий «неподготовленность» как 
основополагающий конституирующий при-
знак устнопорождаемой речи необходимо 
учитывать на занятиях по практике устного 
перевода как при подборе переводимого 
материала, так и при планировании взаи-
модействия студентов в рамках обучения 

переводу того или иного жанра. Неподго-
товленность предлагаем рассматривать, с 
одной стороны, как отсутствие предвари-
тельного планирования формы выражения 
мысли и продуманности речи, с другой сто-
роны – как отсутствие зрительных опор при 
речепорождении [13, с. 83].  

Одним из важных критериев устнопо-
рождаемой речи является персональность 
общения. Последняя выходит на передний 
план в диалогической речи и в полилогах, 
«когда коммуниканты всецело ориентиру-
ются на слушающего, стремятся установить 
с ним непосредственную связь, постоянно 
обращаются к знаниям и опыту партнера по 
речевому акту, видят, понимают ли их или 
нет, могут уточнить сказанное, меняют при 
необходимости стратегию речевого поведе-
ния» [13, с. 83]. Обеспечение персонально-
сти общения в процессе обучения устному 
последовательному переводу происходит за 
счет введения в описание ситуации комму-
никации (инструкцию) личностных и ста-
тусных характеристик коммуникантов. 

Другим существенным критерием сле-
дует считать непринужденность общения. 
Будем связывать ее в первую очередь с от-
сутствием установки на официальность, ко-
торое может быть полным или частичным. 
Полное отсутствие официальности можно 
вслед за В. Д. Девкиным назвать «безгал-
стучностью» в общении и относить к усло-
виям, способствующим возникновению 
диалогов, принадлежащих к ядру устнопо-
рождаемой речи [6]. Ее периферией следует 
считать полуофициальные диалоги из сфе-
ры производства, услуг, а также некоторые 
виды официальных переговоров. В соответ-
ствии с критерием непринужденности сле-
дует ранжировать материал, следуя в пре-
подавании принципу от простого к слож-
ному, а именно, начинать обучение с офи-
циальных и полуофициальных диалогов, 
переходя к переводу полилогов, и лишь в 
конце тренировать перевод в рамках ситуа-
ций неофициального общения. 

Следует заметить, что критерий «диа-
логичность», включаемый многими линг-
вистами в качестве дополнительного в 
определение устнопорождаемой речи, ни в 
коем случае не следует понимать так, что 
диалог является единственно возможной 
формой реализации данной речи. Как пока-
зывают наши исследования практики при-
менения устнопорождаемой речи, она мо-
жет осуществляться как в диалогической 
или полилогической, так и в монологиче-
ской форме. Однако, исходя из того что в 
устном переводе существуют две его разно-
видности в зависимости от направления 
осуществляемой переводческой деятельно-
сти (односторонний и двусторонний пере-
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вод), необходимо указать на существующую 
возможность перевода трех основных видов 
устнопорождаемой речи: преимущественно 
монологической, преимущественно диало-
гической и полилогической.  

Для обозначения диалогической и по-
лилогической спонтанной речи в переводо-
ведении и дидактике Германии существует 
специальное понятие «Gesprächsdolmet-
schen», которое на русский язык следует 
перевести как «устный перевод беседы». 
Применяется подобный перевод, например, 
при осуществлении переговоров, проведе-
нии технических инструктажей, планиро-
вании совместных поездок разноязычных 
партнеров, во время обеда и в некоторых 
других ситуациях. Специфика такого пере-
вода заключается в том, что он относится к 
динамической ситуации, в которой непро-
должительные по времени звучания репли-
ки переводятся без использования специ-
альной техники и зачастую без осуществле-
ния переводческой записи, т. е. без всякой 
подготовки.  

Для обучения переводу устнопорожда-
емой речи рекомендуется поэтапная отра-
ботка умений и навыков будущих перевод-
чиков вначале на уровне восприятия, ин-
терпретации и понимания исходной устно-
порождаемой речи, затем на уровне пере-
дачи содержания и смысла сообщения при 
использовании стратегии нейтрализации 
разговорных элементов, далее следует этап 
передачи содержания и смысла при сохра-
нении формы подачи информации с помо-
щью средств переводного языка, и лишь на 
заключительном этапе необходимо прове-
рять качество перевода при сопоставлении 
вариантов перевода и их редактировании.  

Поэтапность работы над переводом 
устнопорождаемой речи должна базиро-
ваться на четком представлении того, что 
кроется за каждым этапообразующим по-
нятием. Так, под восприятием речи следует 
понимать не только процесс извлечения 
первоначального смысла (то, что чаще всего 
называется предпониманием), но и рецеп-
цию формы речи, которая требует знания 
лингвистических закономерностей ее по-
строения. При отработке умений и навыков 
восприятия устнопорождаемой речи необ-
ходимо напоминать обучающимся о том, 
что в условиях спонтанного речепорожде-
ния говорящий всегда строит свою речь в 
соответствии c имеющейся речевой ситуа-
цией, отслеживая, чтобы партнер по ком-
муникации правильно понимал ее [24, 
с. 90]. Воспринимая речь, слушающий, в 
свою очередь, всегда соотносит сказанное с 
действительностью, со своими знаниями о 
ней, со своим опытом [1, с. 103], привносит в 
моделируемое понимание сообщаемого 

свои собственные фоновые и ситуативные 
знания, пресуппозиции и коннотации, а 
значит, интерпретирует полученное сооб-
щение «в соответствии со своим внутрен-
ним миром» [10, с. 25].  

Разграничивая понятия восприятия, 
интерпретации и понимания при обучении 
переводу устнопорождаемой речи, следует 
всегда помнить о том, что реципиент текста 
перевода должен уметь реконструировать 
вложенный в исходный текст смысл. При 
этом важно развивать умение соотнесения 
смысла речевого высказывания с дискур-
сивными характеристиками (ситуацией об-
щения, личностью говорящего, общим го-
ризонтом знаний коммуникантов и т. д.). 
Переводчик и получатель перевода как ре-
ципиенты вынуждены самым вниматель-
ным образом осуществлять интерпретацию 
воспринятого речевого потока, проявлять 
способность переосмысления сообщаемого, 
«соотносить свои версии понятого с реаль-
ными фактами и поведением собеседника» 
[1, с. 101].  

На начальном этапе обучения последо-
вательному переводу устнопорождаемой 
речи важно начинать работу с анализа ви-
деозаписей реальных переводческих ситуа-
ций. Возможная схема анализа ситуации 
устного последовательного перевода пред-
ставлена в статье Е. Ю. Мощанской «Анализ 
ситуации устного последовательного пере-
вода как первый этап ее моделирования в 
ходе обучения переводчиков»[12, с. 123-
126]. На продвинутом этапе следует отраба-
тывать техники анализа аутентичных моно-
логов, диалогов или полилогов. Особенно 
важно, на наш взгляд, научить студентов в 
процессе перевода устнопорождаемого дис-
курса уверенно пользоваться такими прие-
мами перевода, как добавление, опущение, 
вариация и моделирование [ср. : 22]. 

Наиболее эффективной формой обуче-
ния устному последовательному переводу 
является, на наш взгляд, тренинг. Следует 
заметить, что в вузах немецкоязычных 
стран, связанных с подготовкой переводчи-
ков, уже проводятся специальные тренинги, 
связанные с устным переводом бесед в сфе-
ре социального перевода. С. Бахадир (уни-
верситет г. Майнца) предлагает следующую 
методику проведения таких тренингов: со-
здание рамочного сценария, дыхательные 
упражнения и упражнения на развитие те-
лесных выразительных движений, подгото-
вительная работа в ролевых группах по осо-
знанию предубеждений, стереотипов, ролей 
представителей разных культур, проигры-
вание ситуаций с участием переводчика, об-
суждение поведения представителей раз-
ных ролей и переводчика в данной ситуа-
ции, варьирование поведения при смене ак-
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теров, анализ техник и стратегий перевод-
чика и т. д. [21]. Тренинги как форма обуче-
ния переводчиков, работающих с беженца-
ми в процессе предоставления убежища, 
превалируют в учебнике Министерства 
внутренних дел Австрии [22]. Очевидно, что 
такая форма обучения является приоритет-
ной при обучении устному переводу спон-
танной неподготовленной речи.  

Таким образом, специфические харак-
теристики устнопорождаемого дискурса 

определяют специфику содержания ин-
струкций к упражнениям, предопределяют 
очередность освоения тех или иных устных 
жанров и форм общения, влияют на выбор 
методов обучения. Наиболее эффективным 
методом выступает тренинг как форма ин-
терактивного обучения, обеспечивающая 
естественное, спонтанное, нацеленное на 
решение возникающих проблем общение. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка знаний; учебная деятельность; студенты; балльно-рейтинговая систе-
ма; проверка знаний. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается модель балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки резуль-
татов обучения, используемая в зарубежных университетах. Указываются назначения БРС: обеспече-
ние регулярной работы студентов в семестре, объективизация оценивания учебной деятельности сту-
дентов, ранжирование студентов по успеваемости, обеспечение академической мобильности. В по-
строении рейтинга выделяются два этапа: балльная семестровая оценка дисциплины (дисциплинар-
ная рейтинговая оценка) и объединение дисциплинарных оценок в семестровый и итоговый рейтинг. 
Подробно анализируются содержание каждого этапа и особенности его реализации в отечественных 
вузах. В качестве недостатков семестрового балльного оценивания дисциплины выделяются построе-
ние БРС в идеологии «сверху вниз», необоснованная унификация по вузу перечня видов учебной дея-
тельности, «жесткие» математические модели оценивания, отсутствие возможности оценки сформи-
рованности компонентов компетенций, громоздкая и неудобная для преподавателей схема докумен-
тирования, использование бумажных носителей. Указываются проблемы использования ECTS grading 
scale в российских вузах. Обсуждается необходимость различных пороговых значений для профессио-
нально значимых и непрофильных дисциплин. Математическая схема построения рейтинга по дис-
циплинарным показателям сомнения не вызывает. Однако при анализе не выявлено необходимости 
нахождения и какого-либо применения рейтинга студента в образовательной практике отечественно-
го вуза. В частности, показывается, что в отличие от зарубежных вузов, в российском высшем образо-
вании рейтинг не обеспечивает академической мобильности, не связан с перспективами трудоустрой-
ства или продолжения учебы. Однако поскольку БРС предусматривает в первую очередь четкую орга-
низацию учебной деятельности студентов и мотивацию их к систематической учебе, поэтому необхо-
димость такой системы видится для решения непосредственных задач управления обучением со сто-
роны преподавателя и самоуправления для студентов. Анонсируется представление соответствующей 
математической модели и примеров ее применения в следующем номере журнала. 
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POINT-RATING SYSTEM FOR EVALUATION  
OF THE STUDENT LEARNING ACTIVITY: THE QUESTIONS OF PURPOSE 

KEYWORDS: evaluation of knowledge; students; point-rating system; to test knowledge. 

ABSTRACT. The article examines the model of the point-rating system (PRS) for evaluating learning out-
comes used in foreign universities. The PRS appointments are indicated: ensuring the regular work of stu-
dents during the semester, increasing the objectivity of evaluating the students’ learning activities, ranking 
students according to academic achievement, and ensuring academic mobility. Two stages can be identi-
fied in the formation of ranking: grade semester assessment of the discipline (disciplinary rating) and pool-
ing of disciplinary assessments in the semester and final ratings. The content of each stage and the features 
of its implementation in domestic universities are analyzed in detail. As shortcomings of the semester 
grading of the discipline are indicated: the formation of PRS in ideology "from top to bottom", unreasona-
ble unification of the list of types of educational activity in the all university, "hard" mathematical estima-
tion models, lack of the ability to assess the formation of the competence components, a cumbersome and 
inconvenient for teachers scheme of documentation, using of paper carriers. The problems of using ECTS 
grading scale in Russian universities are indicated. The necessity of different threshold values for majors 
and minors is discussed. The mathematical procedure of formation of a rating system on disciplinary in-
dexes does not cause doubts. However, the analysis does not reveal the need to find and any application of 
the student's rating in the educational practice of the domestic universities. In particular, it is shown that 
unlike foreign universities, in Russian higher education the rating does not provide academic mobility, it is 
not connected with the prospects for employment or continuing education. At the same time, since the PRS 
provides, first of all, a clear organization of student learning activities and their motivation for systematic 
study, the need for such a system is seen to solve the immediate tasks of managing education by the teach-
er and self-management for students. The exposition of the corresponding mathematical model and exam-
ples of its application will be described in the next issue of the journal. 
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алльно-рейтинговая система (БРС) 
оценивания учебной деятельности 

студентов в настоящее время фактически 
принимается в качестве обязательной в 
отечественных вузах, хотя конкретные ее 
модели и реализации не унифицированы и 
определяются внутренними нормативами 
вузов. В связи с этим представляется акту-
альным проанализировать идейную основу 
и практический опыт применения БРС и, 
возможно, предложить альтернативные по 
отношению к существующим решения. 

Первый вопрос, который возникает в 
связи с внедрением БРС в вузах, какова цель 
этого внедрения? В работе М. Ю. Мамон-
товой на основе квалиметрического подхода 
к построению оценки учебных достижений 
обосновывается, что рейтинг следует рас-
сматривать как комплексный показатель ка-
чества многомерного объекта – результата 
обучения [6]. Составляющими рейтинга яв-
ляются оценки всех предусмотренных видов 
учебной деятельности, и в этом смысле он 
более точно отражает учебные результаты, 
чем традиционная оценка, относящаяся, как 
правило, лишь к одному из видов (напри-
мер, оценка за экзамен). Рейтинг выступает в 
качестве количественного показателя 
успешности освоения отдельной учебной 
дисциплины, всех дисциплин семестра или 
образовательной программы в целом. 

Инициаторами использования БРС 
явились зарубежные университеты, поэтому 
имеет смысл ознакомиться с идейными ос-
новами, которые закладывались в составле-
ние и применение рейтинга, условиями ре-
ализации отдельных положений БРС, а 
также соотнести их с подходами отече-
ственных вузов. 

В работе Б. А. Сазонова на основе ана-
лиза опыта использования рейтинговых си-
стем в зарубежных университетах выделя-
ются следующие основные цели внедрения 
БРС: 

 обеспечение регулярной работы 
студентов в течение семестра; 

 выработка механизмов формирова-
ния объективной оценки учебной деятель-
ности студентов по совокупности накоплен-
ных им в течение семестра баллов; 

 формирование значения рейтинга, 
позволяющего ранжировать студентов по 
успеваемости, определить лучших и худших 
из них [18]. 

К этому следует добавить обеспечение 
возможности количественного сопоставле-
ния результатов обучения в различных 
учебных заведениях. Можно считать, что БРС 
реализует основную идею Болонского про-

цесса – обеспечение открытости образова-
тельного пространства и академической мо-
бильности его участников [14; 16]. С этой це-
лью была разработана и принята большин-
ством зарубежных вузов специфическая 
форма организации учебного процесса – 
ECTS – European Credit Transfer and 
Accumulation System [15] – система перевода и 
накопления академических кредитов (зачет-
ных единиц). В рамках ECTS кредит выступа-
ет в качестве меры трудоемкости освоения 
учебной дисциплины, который охватывает 
все виды предусмотренной учебной деятель-
ности [16]. С помощью кредитов стало воз-
можным сопоставлять объемы изученных 
студентом дисциплин, устанавливать их ме-
сто в образовательной программе, произво-
дить разным университетам совместную раз-
работку учебных курсов. Ключевыми элемен-
тами системы зачетных единиц являются, во-
первых, индивидуально ориентированная ор-
ганизация учебного процесса, позволяющая 
студентам иметь индивидуальные семестро-
вые учебные планы и индивидуальные рас-
писания учебных занятий [17], и, во-вторых, 
балльно-рейтинговая система оценки резуль-
татов обучения. Через применение БРС обес-
печивается качество учебного процесса, объ-
ективность оценки результатов обучения, ак-
тивизируется учебная работа студентов, по-
скольку у них появляются стимулы и воз-
можности управления своей успеваемостью. 

При использовании ECTS успешность 
освоения отдельной дисциплины в различ-
ных странах определяется национальными 
шкалами оценок, но в дополнение к ним 
рекомендовано применять «ECTS grading 
scale» – статистическую шкалу оценивания, 
в соответствии с которой выделяются семь 
рейтинговых категорий успешности изуче-
ния дисциплины (от A до E – для сдавших 
дисциплину и Fx и F – для не сдавших ее, но 
с различными перспективами сдачи) [27]. 
Таким образом, в соответствии с ECTS сту-
дент по мере обучения в вузе накапливает 
кредиты, отражающие объемы освоенных 
дисциплин, и рейтинговые категории, ха-
рактеризующие успешность освоения. Сти-
мулом к достижению высокого рейтинга 
для зарубежного студента является пер-
спектива и возможность более удачного 
трудоустройства, а также возможность про-
должения обучения на более высоких сту-
пенях (магистратура, докторантура). 

Рейтинг учебных достижений студента 
формируется в два этапа: 

 оценка освоения каждой отдельной 
дисциплины по установленной балльной шка-
ле (дисциплинарная рейтинговая оценка); 

Б 
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 усреднение оценок по всем освоен-
ным дисциплинам (рейтинг студента) 
нарастающим итогом по семестрам и за весь 
период обучения. 

Представляется целесообразным про-
анализировать подходы и выявить пробле-
мы, связанные с построением рейтинговой 
оценки дисциплины в рамках БРС и с 
нахождением рейтинга успешности освое-
ния образовательной программы в целом. 
1. Построение рейтинговой оценки 

дисциплины 
В настоящее время имеется немало опи-

саний положений о БРС на уровне отдель-
ных вузов [1; 7-11; 13; 19; 22; 23]. Как прави-
ло, такие описания представляют собой хо-
рошо продуманные системы, охватывающие 
все виды учебной деятельности и даже раз-
личные педагогические ситуации (непосе-
щение студентом лекции, несвоевременная 
сдача задания, дополнительные баллы за 
работы творческого характера и пр.). Однако 
многие авторы отмечают явную неудовле-
творенность отечественными БРС, в первую 
очередь, в части усилий и затрат времени 
преподавателя, связанных с построением 
оценки дисциплины [2-5; 24]. У Р. Вахитова 
[3] и Т. А. Левченко [5] эта неудовлетворен-
ность приобретает оттенок фатальности, по-
скольку они не усматривают возможности ее 
преодоления, соглашаясь при этом с поло-
жительными сторонами БРС. Мы связываем 
ситуацию, с одной стороны, c попытками ме-
ханистического переноса на нашу образова-
тельную почву зарубежных моделей БРС без 
соблюдения заложенных в них принципов 
функционирования, с другой стороны – с 
догматическим отношением к применяемым 
БРС вместо поиска возможностей их совер-
шенствования. 

1.1. Балльная шкала оценки  
дисциплины 

В зарубежных БРС успешность освоения 
отдельной дисциплины оценивается по 100-
балльной шкале. Эти баллы делятся между 
оценкой работы в течение семестра (не более 
70 баллов) и оценкой за итоговый экзамен 
(до 30 баллов). 

Семестровые баллы распределяются 
между отдельными видами учебной рабо-
ты – коллоквиумами, заданиями для само-
стоятельной работы, возможно, посещени-
ем занятий. 

Основной формой семестрового экзаме-
на по всем дисциплинам, по которым это 
признано эффективным, является ком-
плексное тестирование. Тест строится из 
трех разделов: общие понятия – 20 % зада-
ний, основная часть – 50 % заданий, реше-
ние проблемы – 30 % заданий. По дисци-
плинам, для которых тестовая форма экза-
мена признается нецелесообразной, он про-

водится в обычной форме по билетам – та-
кая форма часто используется при проверке 
усвоения специальных дисциплин. Приме-
няется и комбинированный вариант, при ко-
тором студент сначала сдает тест с целью 
проверки знания основных понятий и мето-
дов дисциплины, а затем отвечает по билету 
преподавателю или выполняет проблемные 
задания. 

Итоговая (суммарная за семестр и эк-
замен) оценка в соответствии с установлен-
ными правилами может быть преобразова-
на к национальной оценочной шкале или 
ECTS grading scale [27]. 

Анализ БРС, используемых в отече-
ственных вузах, позволяет выделить ряд 
недостатков, лежащих в основе их моделей 
(математических и организационных), ко-
торые, с точки зрения автора данной статьи, 
не имеют достаточного обоснования их обя-
зательности, но заметным образом услож-
няют практическое использование систем. 
Отчасти эти недостатки относятся и к зару-
бежной модели. 

Построение БРС в идеологии «сверху 
вниз». Как и в зарубежных вузах, изначаль-
но устанавливается некоторая максималь-
ная сумма баллов за дисциплину (чаще все-
го 100 баллов), что приводит к трудностям 
для преподавателя при планировании хода 
изучения дисциплины, поскольку все виды 
учебных работ начиная с отдельных зада-
ний нужно оценить баллами и так подо-
брать их соотношение, чтобы сумма была 
строго равна установленной. После этого 
оказывается невозможным в ходе обучения 
изменять количество или содержание учеб-
ных заданий и контрольных точек. Воз-
можным решением ситуации является пе-
реход к построению БРС в идеологии «сни-
зу вверх», которая будет изложена в нашей 
следующей статье. 

Унифицированный по вузу перечень 
видов учебной деятельности (лекции, се-
минары, практические занятия, коллокви-
умы и т.п.) отражается в громоздких доку-
ментационных формах, сопровождающих 
БРС. Однако ввиду специфики дисциплин 
не все предусмотренные виды реализуются, 
например, при изучении IT-дисциплин 
проводятся лабораторные занятия, но от-
сутствуют семинары, а при изучении гума-
нитарных дисциплин – наоборот. Помимо 
этого, могут появиться виды учебной дея-
тельности, не предусмотренные унифици-
рованным перечнем. По-видимому, препо-
даватель должен сам определять необходи-
мые при изучении его дисциплины виды 
деятельности и строить оценку их результа-
тов в рамках универсального алгоритма. 

Жесткие схемы и математические 
модели оценивания. Строго устанавливают-
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ся «расценки» отдельных видов учебной 
деятельности; критерии успешности также 
задаются едиными для всего вуза, для всех 
категорий студентов. Это не представляется 
корректным, поскольку полностью устраня-
ется возможность учета специфики учебной 
дисциплины и контингента. 

БРС не предусматривают возможно-
сти оценки сформированности компетен-
ций. Хотя в качестве одного из основных ар-
гументов, обосновывающих необходимость 
внедрения БРС в образовательную практику 
отечественных вузов, часто указывается пе-
реход к компетентностной модели обуче-
ния, ни одна из изученных в рамках подго-
товки данной статьи БРС не ориентирована 
на учет формирования компетенций (или 
их составляющих) и не предусматривает 
контроля их сформированности. Следует 
отметить, что в зарубежных БРС задача уче-
та компетентностей не ставится и не реша-
ется; однако делается различие для про-
фильных (профессионально значимых) и 
непрофильных дисциплин по пороговым 
(минимально приемлемым) значениям. 

Используется громоздкая схема доку-
ментирования (рейтинг-план, ведомости 
текущая и итоговая и пр.). Например, в БРС 
Уральского федерального университета 
только проектирование и подготовка плана 
БРС занимает семь шагов с общим количе-
ством промежуточных действий более 
тридцати при достаточно сложной матема-
тике [19]. Во многих описанных системах до-
кументирование осуществляется на бумаж-
ных носителях. Очевидно, если БРС будет 
ориентирована на преподавателя, значи-
тельная часть подобной документации не 
потребуется – по сути, необходимы только 
план изучения дисциплины, журнал теку-
щей успеваемости и итоговая (рейтинговая) 
ведомость. Заполнять эти документы, без-
условно, следует в электронных форматах и 
размещать в кафедральном облачном хра-
нилище или облаке дисциплины. Следует 
попутно заметить, что LMS (Learning 
Management System – система управления 
обучением) типа Moodle, Sakai, e-Learning 4G 
и пр. имеют встроенные системы ведения 
журналов успеваемости, выполненные в сво-
ей логике, и не предусматривают реализа-
цию БРС по заданной (желаемой, утвер-
жденной в вузе) схеме. 

1.2. Оценка успешности  
по ECTS grading scale 

Как было сказано выше, в зарубежных 
вузах результат освоения дисциплины вы-
ражается по шкале ECTS grading scale. Эта 
шкала строится на статистической основе: 
из сдавших («pass») оценку «A» («отлич-
но») получают 10 % лучших студентов, «B» 
(очень хорошо») – 25 %, «C» (хорошо») – 

30 %, «D» («удовлетворительно») – 25 %, 
«E» («посредственно») – 10 % [27]. 

В отечественных вузах реализация тако-
го подхода затруднительна по ряду причин. 

Непоследовательность присоединения 
России к Болонскому процессу. Был произ-
веден переход на многоступенчатую систе-
му обучения, введена зачетная единица как 
мера трудоемкости изучения дисциплины, 
однако в схеме оценивания успешности 
освоения дисциплины до сих пор сохраня-
ется категория «зачет», не имеющая анало-
гов в зарубежных схемах. Хотя установлены 
правила преобразования национальных 
оценочных шкал в ECTS grading scale [25], 
однако в них для российской шкалы катего-
рия «зачет» не предусмотрена и, следова-
тельно, отсутствует возможность приведе-
ния отечественных градаций успешности к 
общеевропейской шкале, что не позволяет 
использовать принятые в мировом акаде-
мическом сообществе индивидуальные сту-
денческие рейтинговые категории и строить 
рейтинги. 

Слабая мотивированность к обуче-
нию. Возможность применения статистиче-
ского подхода к выделению лучших и худ-
ших предполагает сознательное отношение 
студента к учебе и его желание достичь 
максимального суммарного рейтинга и его 
составляющих – рейтинговых показателей 
по отдельным дисциплинам. В отечествен-
ном высшем образовании, быть может, за 
исключением элитных вузов – федерального 
уровня, исследовательских, творческих – во 
многих случаях трудоустройство выпускника 
не зависит от качества его обучения в вузе (и 
даже не всегда соответствует профилю под-
готовки), что не обеспечивает ответственно-
го отношения студентов к учебе. Это, как по-
казано в работе [26], не позволяет приме-
нять статистический принцип построения 
ECST grading scale и требует обоснованной 
замены его каким-то иным, например, сум-
мой набранных баллов, как это описано в 
статье О. В. Тарасенко, Ж. А. Димиденок [22]. 

1.3. Пороговое значение  
оценки дисциплины 

Еще одной важной особенностью зару-
бежной модели оценивания успешности 
освоения дисциплины является установка 
различных пороговых значений – числа 
баллов, при которых дисциплина считается 
сданной – для различных учебных предме-
тов. В частности, для неосновных (непро-
фильных) дисциплин устанавливается по-
рог выше 60 баллов (что соответствует бук-
венной оценке «E» – «удовлетворительно» 
– по ECTS grading scale); в то же время для 
дисциплин, значимых для формирования 
профессиональных компетенций, пороговое 
значение устанавливается 74 балла (оценка 
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«C» – «хорошо») – при получении студен-
том более низкой оценки дисциплина счи-
тается несданной, что влечет необходимость 
для студента ее пересдачи или даже по-
вторного изучения. 

В российской системе образования по 
любой дисциплине положительной оценкой 
оказывается «тройка» любого достоинства, 
в том числе граничащая с оценкой «неудо-
влетворительно». Причем это касается как 
непрофильных, так и профессионально 
значимых дисциплин. 

С этим же связана существующая в 
наших вузах порочная практика ликвида-
ции задолженностей студентов, которая, по 
сути, вынуждает преподавателя соглашать-
ся на выставление удовлетворительной 
оценки после многократных попыток сту-
дента, с одной стороны, и давления адми-
нистрации – с другой, вместо того чтобы 
направить студента на повторное прослу-
шивание курса. Очевидно, данная практика 
не обеспечивает достаточного качества под-
готовки специалиста даже при высоком 
уровне преподавания. 

2. Построение рейтинга  
студента 

Рейтинг успешности обучения студента 
(Rj) определяется как весовое среднее по 

показателям всех N1j дисциплин учебного 
плана (Di) нарастающим итогом по завер-
шении j = 1, 2, 3-го семестра и т. д. и в конце 
обучения. В качестве весовых множителей 
выступают трудоемкости дисциплин в кре-
дитах (зачетных единицах) согласно учеб-

ного плана (i): 
 
 
 
 
 
 
Этот подход является достаточно оче-

видным и единственным для поставленной 
задачи – определить общий показатель 
успешности на основании отдельных дис-
циплинарных. Он используется как в зару-
бежных, так и отечественных БРС.  

Вопрос возникает в назначении рей-
тинга. 

2.1. Обеспечение академической  
мобильности 

Как указывалось выше, использование 
ECTS и рейтинга в зарубежных вузах дает 
возможность сопоставления прослушанных 
студентом курсов в разных вузах и обеспе-
чивает ему возможность продолжения обу-
чения в другом вузе, например, в течение 
одного года или даже семестра. 

В отечественных вузах (быть может, за 
исключением тех, для которых созданы 
особые условия – федерального уровня, ис-

следовательских и т. п.) описанные идеи 
Болонского процесса едва ли можно рас-
сматривать как реализуемые. Как отмечает-
ся в работе М. В. Пономарева, с мнением 
которого автор данной статьи полностью 
согласен, российская система высшего об-
разования совершенно незначительным об-
разом интегрирована в европейское образо-
вательное пространство и в ней практиче-
ски отсутствует академическая мобильность 
студентов даже внутри страны, не говоря об 
обмене с зарубежными вузами [12]. Следо-
вательно, отсутствует необходимость сопо-
ставления объемов и результатов обучения 
между вузами. 

2.2. Перспективы продолжения  
учебы 

В зарубежных БРС важное назначение 
рейтинга – демонстрация студенту перспек-
тив получения искомого уровня образова-
ния и возможности дальнейшего продол-
жения учебы. Университет устанавливает 
пороговые значения рейтинга для получе-
ния тех или иных уровней образования. 
Например, в американских университетах 
для получения степени бакалавра по исте-
чении срока обучения итоговый рейтинг 
студента должен быть не ниже порогового 
уровня 71 балл, что соответствует средней 
оценке «хорошо с минусом» («D» по ECTS 
grade scale). Для продолжения обучения в 
магистратуре студент должен получить сте-
пень бакалавра с итоговым рейтингом не 
ниже 84 баллов – «очень хорошо» («B»). 
Продолжить обучение в аспирантуре (док-
торантуре) получают возможность только 
отличники («A»). 

Использование пороговых значений не 
позволяет получить степень бакалавра аб-
солютному «троечнику» или при низком 
уровне освоения профильных дисциплин. 

Установка пороговых значений и дове-
дение их до студента перед началом обуче-
ния обеспечивают элементы самоуправле-
ния учебной деятельностью, поскольку обу-
чаемый имеет возможность оценивать свои 
возможности по ходу учебы и перспективы 
в будущем. 

Если анализировать положения, свя-
занные с продолжением обучения в отече-
ственных вузах, необходимо отметить сле-
дующее: 

 присвоение степени бакалавра про-
исходит при минимальном пороговом 
уровне «удовлетворительно» по российской 
вузовской оценочной шкале, что соответ-
ствует итоговому рейтингу 60 баллов и 
оценке «E»; причем, как отмечалось выше, 
это могут быть «натянутые» тройки, полу-
ченные в результате многократных пере-
сдач; при этом отсутствует различие в поро-
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говых значениях профессионально значи-
мых и непрофильных дисциплин; 

 отбор в магистратуру и аспирантуру 
производится не по рейтингу предыдущей 
ступени обучения, а посредством вступи-
тельных экзаменов в форме теста, принять 
участие в которых (и, соответственно, посту-
пить) могут все желающие с предыдущим 
уровнем образования, даже «троечники». 

Указанные обстоятельства, с одной 
стороны, понижают уровень подготовки 
специалистов на каждой ступени обучения. 
С другой стороны, становится непонятным 
назначение итогового рейтинга в отече-
ственных БРС – он не оказывает влияния на 
перспективы продолжения обучения. 

2.3. Перспективы трудоустройства 
Итоговый рейтинг, с которым выпуск-

ник покидает университет, отражает потен-
циальный уровень готовности к профессио-
нальной деятельности. Ясно, что, с одной 
стороны, работодатели отдают предпочте-
ние выпускникам с более высокими итого-
выми рейтингами; с другой стороны, вы-
пускники, обладающие ими, могут претен-
довать на лучшее трудоустройство, причем 
не только в той стране, где они получали 
образование. По указанной причине, 
например, во многих американских универ-
ситетах итоговый рейтинг выносится на ти-
тульный лист диплома выпускника и явля-
ется для работодателя одним из основных 
показателей перспективности молодого 
специалиста. Следует при этом заметить, 
что текущие (семестровые) рейтинги сту-
дента являются конфиденциальной (персо-
нальной) информацией и сообщаются толь-
ко ему. 

Как отмечалось выше, в отечественных 
вузах «не первого эшелона» вопросы трудо-
устройства решает сам выпускник, и зача-
стую его удачность слабо связана с каче-
ством обучения. Отсутствует механизм и 
практика приглашения работодателем вы-
пускника по его рейтингу. Многие компа-
нии используют собственные вступитель-
ные тесты для желающих работать в них. 

Данное обстоятельство позволяет сде-
лать вывод, что в отечественных БРС итого-
вый рейтинг не обеспечивает реализации 
функции трудоустройства. 

2.4. Отношение к учебной  
деятельности 

Анализ практики использования БРС в 
зарубежных вузах подтверждает ее эффек-
тивность как средства активизации учебной 
деятельности студентов, стимулирования 
самоорганизации и самоуправления своей 
работой, повышения ответственности за ре-
зультаты своей учебы. Студент самостоя-
тельно может определять тактику своего 
обучения: определять достаточный для себя 

итоговый рейтинг с точки зрения планов на 
будущее, распределять усилия между изу-
чаемыми дисциплинами и выбирать более 
значимые, с его точки зрения. Это позволя-
ет студенту рационально распределять силы 
и время в процессе учебы. При этом не воз-
никает опасения, что студент без должного 
усердия будет осваивать непрофильные 
дисциплины, поскольку он сознает, что 
рейтинг формируется по итогам изучения 
всех дисциплин, включая непрофильные, и 
низкую оценку по ним нужно будет компен-
сировать более высокими оценками по дру-
гим дисциплинам. Это стимулирует студен-
та к использованию любых возможностей 
для повышения своего рейтинга, что часто 
легче достигается за счет непрофильных 
дисциплин. 

Фактор самоорганизации проявляется 
сильнее и за счет использования индивиду-
альных учебных планов студентов, когда 
они сами набирают желаемые для себя кур-
сы в рамках некоторой образовательной 
программы. И, наконец, к важным следует 
отнести то обстоятельство, что у студентов 
нет многочисленных попыток для пере-
сдач – при получении неудовлетворитель-
ной оценки за дисциплину необходимо про-
слушивать курс заново. 

С точки зрения автора данной статьи, 
именно возможность самоорганизации и са-
моуправления собственной учебной дея-
тельностью студента должна выступить в ка-
честве одной из основных целей внедрения 
БРС в вузе. Для ее достижения, во-первых, 
должна быть предложена простая и про-
зрачная для понимания студента система 
оценки изучения отдельной дисциплины; 
во-вторых, эта система принята при изуче-
нии всех дисциплин образовательной про-
граммы. 

2.5. Ранжирование студентов 
Характерной особенностью многих оте-

чественных БРС является их нацеленность 
на ранжирование студентов по успеваемо-
сти. В зарубежных вузах такая задача в каче-
стве основной не ставится. При анализе 
назначения отечественных БРС создается 
впечатление, что результаты ранжирования 
необходимы для принятия каких-то заклю-
чений на уровне администрации вуза. Одна-
ко автору данной статьи не удалось найти ни 
одной работы, в которой показывались бы 
механизмы выработки управленческих ре-
шений руководством вуза на основании дан-
ных БРС. Тогда становится непонятным же-
лание унифицировать БРС в рамках вуза, что 
приводит к немалым трудностям организа-
ционно-внедренческого характера и порож-
дает весьма громоздкую и неудобную систе-
му планирования и отчетности. 
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Таким образом, внедрение балльно-рей-
тинговой системы оценивания успешности 
учебной деятельности студентов направлено 
на совершенствование существующей в 
наших вузах четырехбалльной схемы и 
устранение ее недостатков. Следует, однако, 
сознавать, что переход к новой системе не 
может быть произведен директивно и одно-
моментно – в зарубежных университетах 
этот процесс занял несколько десятилетий, 
поскольку, с одной стороны, его должны 
принять большинство учебных заведений; с 
другой – на него должны начать ориентиро-
ваться работодатели. Безусловно, требует 
изменения нормативная база деятельности 
вузов – как внешняя, так и внутренняя. Дру-
гими словами, практическое использование 
итоговых рейтингов выпускников представ-
ляется реальным лишь в более или менее 
отдаленном будущем. 

В то же время, поскольку БРС преду-
сматривает в первую очередь четкую орга-
низацию учебной деятельности студентов и 
мотивацию их к систематической учебе, то 
и необходимость такой системы видится 
для решения непосредственных задач 
управления обучением со стороны препода-
вателя и самоуправления для студентов. Но 
в этом случае система должна быть удобна 
именно преподавателю и, в частности, 
обеспечивать настройку на учет специфики 
его дисциплины. Т. е. в настоящее время 
главным назначением БРС следует считать 
построение семестровой рейтинговой оцен-
ки дисциплины, охватывающей все виды 
учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом и рабочей программой. 
Оценка должна выражаться по трем шка-
лам: 100-балльной, ECTS grade scale и пока 
действующей четырехбалльной. 

При этом семестровый и итоговый рей-
тинги должны рассчитываться и доводиться 
до сведения студента. Их использование 
возможно при решении вопросов, находя-
щихся в компетенции вуза. Например, се-
местровый рейтинг может определять 
назначение студенту стипендии. Вузом мо-
гут быть установлены различные пороговые 
значения успешной сдачи для профильных 
и непрофильных дисциплин. Итоговый 
рейтинг может начать играть свою роль, ес-
ли будут установлены пороговые значения 
рейтинга для желающих продолжить обу-
чение в магистратуре и аспирантуре. 

Перечисленные ранее недостатки отече-
ственных БРС в значительной степени могут 
быть устранены, если принять в качестве ис-
ходного положение, что первый этап постро-
ения БРС – дисциплинарная рейтинговая 
оценка – будет реализовываться ведущим ее 
преподавателем с учетом специфики содер-
жания и используемых методов обучения. 

При этом, безусловно, должны быть зафик-
сированы общие подходы к построению схе-
мы оценивания – она должна формировать-
ся на основе обобщенной унифицированной 
математической модели путем выбора из 
имеющихся стандартных вариантов или по-
строением нестандартной схемы путем уста-
новки преподавателем собственных значе-
ний параметров (как это делается, например, 
при установке или настройке многих ком-
пьютерных приложений). Естественно, и 
подготовительная процедура, и формирова-
ние документов текущей и итоговой успеш-
ности обучения могут быть реализованы на 
уровне взаимодействия пользователя с элек-
тронными интерактивными документами, 
что заметно повышает оперативность и 
удобство работы с БРС. При этом предпочте-
ние должно отдаваться облачным вариантам 
реализации информационных сред изучения 
дисциплины [20, 21]. 

На основании проведенных рассуждений 
можно построить следующие заключения. 

1. Оценка учебной деятельности на ос-
нове балльно-рейтинговых схем должна 
быть ориентирована на использование ее 
преподавателем и студентом, т. е. быть 
удобной и информативной в первую оче-
редь для них. По этой причине строить БРС 
должен преподаватель с учетом специфики 
своей учебной дисциплины и контингента 
обучаемых на основе общих положений, 
установленных кафедрой (факультетом). 

2. Целесообразно построение БРС в 
идеологии «снизу вверх» в рамках единой 
(унифицированной) математической моде-
ли, что обеспечивает: 

 гибкость при учете всех особенно-
стей оценивания результатов обучения дис-
циплине; 

 возможность простого изменения 
количества и содержания учебных заданий 
в семестре; 

 оценку сформированности компе-
тенций. 

3. Размещение документов БРС в фор-
мате электронных таблиц в облаке дисци-
плины (электронный журнал, ведомость 
рейтингового показателя, итоговая ведо-
мость оценок за дисциплину) обеспечивает 
оперативность и удобство работы с ними 
как для преподавателя, так и для админи-
страции различного уровня, а также доступ 
студентам в режиме просмотра для самоор-
ганизации и самоуправления собственной 
учебной деятельностью. 

Статья с описанием математической мо-
дели, отвечающей указанным выше требова-
ниям, и примеры ее применения в образова-
тельной практике Уральского государствен-
ного педагогического университета будет 
опубликована в следующем номере журнала. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критерии эффективности; будущие юристы; правовое просвещение; подго-
товка юристов; педагогические компетенции; пожилые люди. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу формирования педагогических компетенций будущих 
юристов средствами правового просвещения граждан пожилого возраста. Критерии эффективности 
соответствующего процесса обоснованы с учетом необходимых для него организационных условий 
и программно-методического обеспечения. Предлагаемый комплекс критериев эффективности вы-
строен на основе понимания критерия как ключевого признака процесса и понимания эффектив-
ности как полноты достижения планируемых результатов. Правовое просвещение пожилых людей 
связано с концепцией гражданско-компетентностной модели подготовки студентов. Обоснованы 
базовые составляющие педагогической деятельности будущих юристов, охарактеризовано содер-
жание данных компетенций в соответствии с требованиями действующих федеральных государ-
ственных стандартов высшего юридического образования, отражена связь формируемых педагоги-
ческих навыков с общекультурными и педагогическими компетенциями, включенными в требова-
ния стандарта. Правовое просвещение граждан пожилого возраста рассмотрено как эффективное 
средство формирования педагогических компетенций. Акцентирована идея целостности социоло-
гических и андрагогических компонентов правового просвещения граждан пожилого возраста как 
предпосылки эффективности исследуемого процесса. Освещен опыт интеграции производственной 
практики будущих юристов в социально ориентированные региональные проекты; открыты пер-
спективы для дальнейших исследований проблемы эффективных инструментов профессионально-
го развития будущих юристов. Актуальность результатов исследования связана с положениями 
«Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года», где ключевой целью 
государственной политики названо устойчивое повышение качества жизни пожилых людей. Про-
свещение пожилых людей следует рассматривать и как цель, и как инструмент реализации государ-
ственной политики. Функции правового просвещения пожилых людей спроецированы в плоскость 
практической подготовки будущих юристов. 
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PERFORMANCE CRITERIA OF FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCES  
OF FUTURE LAWYERS IN THE PROCESS OF LEGAL EDUCATION FOR SENIOR CITIZENS 

KEYWORDS: performance criteria; future lawyers; legal education; teaching of lawyers; pedagogical com-
petences; the elderly. 

ABSTRACT. The article is devoted to the issue of formation of pedagogical competences of future lawyers 
by means of legal education for senior citizens. The performance criteria of the given process are worked 
out taking into account the necessary modalities and software and methodological support. The proposed 
set of performance criteria is built on the basis of understanding the criterion as a key feature of the pro-
cess and understanding of the effectiveness of the completeness of deliverables. Legal education of older 
persons is related to the concept of civil competence model of training of students. The paper substantiates 
the basic components of pedagogical activity of the future lawyers, describes their content in accordance 
with the requirements of the Federal state educational standards of higher legal education, and reflects the 
dependence of formation of pedagogical skills with General cultural and pedagogical competencies that are 
included in the requirements of the standard. Legal education of senior citizens is considered as an effec-
tive means of formation of pedagogical competences. The article accentuates the idea of the integrity of so-
ciological and adragogical components of legal education of senior citizens as a precondition of the effec-
tiveness of the process under study. The article argues the importance of integrating on-the-job training of 
future lawyers for socially oriented regional projects and opens up perspectives for further studies of the 
problem of efficient tools for the professional development of future lawyers. The urgency of the undertak-
en research stems from the provisions of the "Strategy of actions in interests of citizens of advanced age 
until 2025", which is the key goal of public policy called upon for the sustainable improvement of the quali-
ty of life of older people. Educating elderly people should be regarded as a goal and as a tool of implement-
ing public policy. The functions of legal education of senior citizens are projected into the plane of practical 
training of future lawyers. 
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оциальный заказ на результаты 
профессиональной подготовки 

юристов всегда был окрашен высокими 
требованиями к нравственной зрелости 
юриста. В условиях развития гражданского 
общества и усиления гражданской активно-
сти всех категорий населения, включая пен-
сионеров, частью этого заказа становится 
способность юриста транслировать право-
вые нормы адресно, с учетом субъективных 
потребностей граждан, меры их осведом-
ленности в юридических вопросах и уровня 
правовой культуры. 

Вместе с тем юридические вузы недо-
статочно последовательны в постановке со-
циально значимых целей обучения юристов 
и не уделяют должного внимания формиро-
ванию у них навыков взаимодействия с раз-
личными категориями граждан. Возникает 
противоречие между потребностью общества 
в юристах, компетентных в области педаго-
гической деятельности, и не соответствую-
щим этой потребности уровнем педагогиче-
ских сформированных за период обучения в 
вузе компетенций будущих юристов. 

Новизна предпринятого нами исследо-
вания заключается в том, что в качестве 
средства формирования педагогических 
компетенций будущих юристов мы предла-
гаем их вовлечение в практику по правово-
му просвещению граждан пожилого возрас-
та. Соответствующий процесс мы рассмот-
рели в рамках региональной политики по 
реализации «Стратегии действий в интере-
сах граждан пожилого возраста до 2025 г.» 
[13] и с учетом этого провели апробацию 
модели формирования педагогических 
компетенций будущих юристов средствами 
правового просвещения граждан пожилого 
возраста. 

Результаты исследования 
Рассматривая проблему эффективно-

сти предложенной нами модели, мы при-
нимали во внимание опыт подготовки бу-
дущих юристов на базе юридических кли-
ник, где студенты вовлекались в деятель-
ность, соотносимую с педагогической. В ра-
ботах И. Г. Андреевой, И. С. Андреечева, 
Г. Н. Комковой, Е. В. Коржуевой, М. В. Не-
мытиной [1; 2; 4; 5; 7] и др. подчеркнуто, 
что юридическая клиника обеспечивает 
студентам опыт осознания себя в реальном 
взаимодействии с клиентом, в адресной ра-
боте с правовой информацией по составле-
нию юридических документов и принятию 
решений.  

Правовое просвещение пожилых лю-
дей рассматривается и как цель, и как ин-
струмент реализации государственной по-

литики, в связи с чем обучающие функции 
процесса правового просвещения пожилых 
людей спроецированы в плоскости практи-
ческой подготовки будущих юристов. 

Критерии эффективности формирова-
ния педагогических компетенций будущих 
юристов в процессе правового просвещения 
граждан пожилого возраста мы разрабаты-
вали, основываясь на понимании критерия 
как обобщенного признака предмета иссле-
дования, разложимого на отдельные пара-
метры, посредством которых устанавлива-
лась мера проявления указанного признака.  

В расчет мы приняли ряд научных 
определений критерия: 

- критерий (kriterium; от греч. Krinein – 
«отделять», «судить») – признак, средство 
проверки, мерило; в теории познания – 
признак действительности некоторого по-
ложения, а также отличительный признак 
[14, с. 225];  

- критерий (от греч. kriterion – средство 
для суждения) – признак, на основании ко-
торого производится оценка, средство про-
верки, мерило оценки; в теории познания – 
признак истинности или ложности положе-
ния [15, с. 226]; 

- критерий – признак, на основании 
которого производится оценка, классифи-
кация, мерило [8, с. 363]. 

Под эффективностью мы понимали 
максимально полное достижение постав-
ленных целей при оптимальном использо-
вании ресурсов. Применяя термин «эффек-
тивность» к задачам исследования, мы ис-
ходили из того факта, что само понятие эф-
фективности пришло в систему образова-
ния из экономики.  

Экономический словарь терминов каче-
ства говорит об эффективности (англ. effi-
ciency) как одном из наиболее общих эконо-
мических понятий, отражающих связь меж-
ду планируемыми и достигнутыми результа-
тами и объем фактически понесенных рас-
ходов [11, с. 176]. Эффективность можно 
определять как отношение конечных резуль-
татов к плановым показателям деятельности 
и затраченным на это ресурсам. 

Если видеть в эффективности макси-
мально полное достижение целей, то слова 
«эффективный», «эффективность» можно 
использовать в составе сочетаний типа 
«эффективность деятельности», «эффек-
тивность процессов», «эффективная техно-
логия», «эффективные решения». В каж-
дом из них эффективность означает 
наибольшую степень достижения постав-
ленных целей и задач, полную реализацию 
потенциальных возможностей.  

С 
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Согласно взглядам В. К. Назимко, цен-
тральная задача оценки эффективности 
связана с ее количественной оценкой, по-
этому для унификации расчетов эффектив-
ности разрабатывают специальные методи-
ки и (или), как в нашем случае, критерии [6, 
с. 217]. Учитывая доводы Ю. А. Дмитриева 
об общих закономерностях педагогической 
деятельности, мы подошли к решению ис-
следовательских задач с точки зрения осо-
бенностей мотивации людей пожилого воз-
раста к потреблению образовательных про-
дуктов, в числе которых мы и рассматрива-
ли правовое просвещение [3]. 

Предлагаемый нами комплекс крите-
риев разрабатывался с учетом действующих 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) высшего юридического образования, 
прежде всего, требований к видам и содер-
жанию практик. В частности речь идет о 
требованиях ФГОС высшего юридического 
образования по направлению подготовки 
030900 – Юриспруденция (квалификация 
«Бакалавр», квалификация «Магистр»), где 
практика рассматривалась в качестве одно-
го из инструментов индивидуализации об-
разовательного процесса и реализации 
компетентностной модели подготовки спе-
циалистов [9, п. 7.10, 7.14].  

Понимая, что в обозримой для сроков 
нашего исследования перспективе действу-
ющие ФГОС высшего юридического обра-
зования утратят свою юридическую силу, 
мы предприняли анализ стандартов нового 
поколения. Стандарты нового поколения 
мы также рассмотрели с позиций требова-
ний, предъявляемых к практикам будущих 
юристов.  

Прежде всего мы изучили проект ФГОС 
высшего образования по направлению под-
готовки 40.04.01 – Юриспруденция по 
уровню магистратуры. Было установлено, 
что каких-либо принципиальных измене-
ний, которые в корне повлияли бы на логи-
ку нашего исследования, в проекте нового 
стандарта нет. Проект по-прежнему опре-
деляет педагогическую деятельность как 
один из видов профессиональной деятель-
ности юриста и утверждает в ее составе сле-
дующие профессиональные компетенции 
будущих юристов: 

- способность преподавать юридиче-
ские дисциплины на высоком теоретиче-
ском и методическом уровне (ПК-12);  

- способность управлять самостоятель-
ной работой обучающихся (ПК-13);  

- способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-15) [12, п. 5.4]. 

В проекте стандарта по уровню маги-
стратуры практики определены как элемент 
вариативной части основной образователь-

ной программы. Непосредственно производ-
ственная практика предусматривает практи-
ку по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности и 
научно-исследовательскую работу. Закреп-
лена возможность организовывать произ-
водственную практику как стационарно, так 
и на выезде [12, п. 6.2]. Отмечена возмож-
ность вуза вводить при реализации про-
грамм иные типы практик дополнительно к 
установленным ФГОС [12, п. 6.5]. 

В уже принятом стандарте по уровню 
бакалавриата использованы аналогичные 
подходы: стандарт предписывает выбирать 
типы практик в зависимости от вида дея-
тельности, на который ориентирована про-
грамма бакалавриата [10, п. 6.7].  

Сопоставление действующих и новых 
ФГОС высшего юридического образования 
подтвердило правомерность наших аргумен-
тов в части качества программ практик, вхо-
дящих в основную образовательную про-
грамму по направлению подготовки. В отно-
шении педагогических компетенций буду-
щих юристов целью практики мы видели 
формирование навыков, которые являются 
залогом мобильности юриста в вопросах ис-
толкования и применения правовой нормы. 
Чем глубже юрист проникается субъектны-
ми факторами правовых коллизий, тем 
больший вклад он может внести в развитие 
правовой культуры среди населения. 

Правовое просвещение – процесс рас-
пространения правовых знаний, идей, цен-
ностей, который служит росту общей право-
вой культуры личности и общества. Главная 
его цель – воспитание уважения к праву и 
законности как ценностной установки ши-
роких слоев населения, овладение населе-
нием основами правовых знаний, понима-
ние прав человека, социальной и юридиче-
ской ответственности, социальных гаран-
тий. Правовое просвещение призвано вы-
полнять следующие специфические по сво-
ему содержанию функции:  

- информационную – расширяет осве-
домленность граждан в правовых вопросах, 
увеличивает возможность доступа граждан 
к получению правовой информации о воз-
можности защиты гарантированных госу-
дарством прав и свобод;  

- разъяснительную – обеспечивает 
адекватность уяснения сообщаемых сведе-
ний, обеспечивает единство понимания и 
применения общих стандартов в области 
прав человека;  

- идеологическую – популяризует идеи 
и концепции, отражающие особые интере-
сы социальных общностей и групп;  

- агитационно-пропагандистскую – рас-
пространяет сведения о деятельности орга-
нов государственной власти, просветитель-
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ских организациях в целях выработки пра-
вового мышления у населения;  

- консультативную – распространяет 
функциональные знания о едином понима-
нии прав человека, необходимые гражда-
нам в повседневной жизни. 

Рассматривая правовое просвещение 
пожилых людей в контексте образования 
людей третьего возраста, мы имели в виду 
три различных формы включения пожилых 
людей в образовательный процесс: 

- официальное студенчество; 
- самообразование; 
- специально организованные образо-

вательные программы [5, с. 81]. 
Последние две формы мы актуализи-

ровали как взаимодополняемые, полагая, 
что в рамках специально организованных 
программ правового просвещения должно 
быть предусмотрено и самообразование. 
Включаясь в образовательный процесс, 
каждый человек преследует конкретные 
цели. Достижение этих целей приносит 
удовлетворение человеку, поддерживает его 
уверенность в себе, сохраняет эмоциональ-
ную устойчивость.  

Используя правовое просвещение как 
средство профессионального развития бу-
дущих юристов, вуз актуализирует такие его 
ресурсы, как: 

- развитие ценностно-эмоциональной 
сферы будущих юристов; 

- переход от мотивов профессиональ-
ной деятельности к мотивам профессио-
нального саморазвития; 

- согласованность утилитарных моти-
вов профессионального саморазвития и по-
требности в профессиональном творчестве; 

- обретение опыта индивидуальной ра-
боты с клиентом; 

- обретение опыта профессиональной 
коммуникации с клиентом, имеющим не-
адекватные запросы; 

- принятие решений по отбору право-
применительных норм. 

На сегодняшний день основным недо-
статком практик по правовому просвеще-
нию является то, что они организованы без 
постановки педагогических целей и задач и 
должного внимания к правовому просве-
щению как пространству педагогических 
воздействий. Юридические вузы не реали-
зуют в полной мере воспитательный потен-
циал гражданско-компетентностной моде-
ли подготовки профессионала; вовлечение 
студентов в гражданские акции и меропри-
ятия непоследовательно используется в ка-
честве инструмента мотивации профессио-
нального саморазвития, предусмотренного 
программами практики. 

Опыт показывает, что при организации 
практик и разработке соответствующих 
программ вузы не обеспечивают редукции 
нормативного подхода академической под-
готовки студентов; практика формализуется 
местом и формой ее организации. Субъект-
ный компонент практики не опосредуется 
ее содержанием; нет должного психолого-
педагогического сопровождения процессов 
развития профессионального самосознания 
студентов, проходящих практику.  

Обозначенные проблемы существующе-
го опыта практической подготовки будущих 
юристов мы учли в ходе формирующего экс-
перимента при реализации обоснованной 
нами модели формирования педагогических 
компетенций будущих юристов.  

Поскольку практика по правовому про-
свещению рассматривалась как средство 
формирования вполне конкретного перечня 
компетенций, то регулирование ее статуса на 
уровне Положения о прохождении практики 
давало возможность внести соответствую-
щие компетенции в блок планируемых ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы по направлению подготовки. 
Зафиксированные таким образом образова-
тельные результаты становились системооб-
разующим компонентом Программы прак-
тики по правовому просвещению, разраба-
тываемой специально под задачи экспери-
мента. Комплекс планируемых результатов 
строился исходя из компонентного состава 
компетенций, овладение которыми могло 
свидетельствовать о сформированности пе-
дагогических навыков.  

В итоге, мы пришли к тому, что оцени-
вать эффективность формирования педаго-
гических компетенций будущих юристов в 
процессе правового просвещения граждан 
пожилого возраста следует в логике сфор-
мированности основных компонентов педа-
гогического взаимодействия с объектом 
правового просвещения. 

Указанные компоненты мы соотнесли с 
профессиональными компетенциями, за-
данными ФГОС высшего юридического об-
разования, и детализировали в элементах 
производственной практики по правовому 
просвещению граждан пожилого возраста 
(табл. 1). 

Получив таким образом содержатель-
ную основу для отбора критериев эффек-
тивности формирования педагогических 
компетенций, мы приступили к их форму-
лировкам и выделению показателей по 
каждому критерию. Итоги этой работы 
представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Структура производственной практики будущих юристов  
по правовому просвещению пожилых людей 

Формируемые  
составляющие  

педагогической  
деятельности 

Элементы производственной  
практики по правовому  
просвещению граждан  

пожилого возраста 

Профессиональные компетенции  
согласно ФГОС ВО  

(квалификация «Магистр») 

Диагностика индивиду-
альных особенностей обу-
чаемых, выявление моти-
вации к образованию 

Применение опросно-анкетных методов 
для изучения потребностей пожилых лю-
дей в правовом просвещении 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии <…> уважительное отноше-
ние к праву и закону; обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Планирование содержа-
ния образования с учетом 
потребностей обучаемых 

Планирование содержания для цикла за-
нятий по правовому просвещению пожи-
лых людей  

ПК-15 Способность эффективно осуществ-
лять правовое воспитание 
 

Отбор эффективных форм 
педагогического взаимо-
действия 

Проектирование и апробация эффектив-
ных методик правового просвещения по-
жилых людей  
Планирование результатов правового 
просвещения пожилых людей 

ПК-12 Способность преподавать юридиче-
ские дисциплины на высоком теоретическом 
и методическом уровне  
ПК-13 Способность управлять самостоятель-
ной работой обучающихся  

Контроль и мониторинг 
результатов педагогиче-
ской деятельности 

Контроль результатов правового просве-
щения пожилых людей 

ПК-14 Способность организовывать и про-
водить педагогические исследования  
 

Самооценка уровня педа-
гогических компетенций 

Самооценка уровня сформированности 
педагогических компетенций в процессе 
правового просвещения пожилых людей 

ОК-3 Способность совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень  

 

Таблица 2 

Критерии оценки эффективности формирования педагогических компетенций  
будущих юристов средствами правового просвещения  

граждан пожилого возраста 

Критерии Показатели Фактические 
значения* 

Понимание социокультурного 
контекста педагогической дея-
тельности, способность опериро-
вать актуальной информацией 
для определения целей и задач 
педагогического взаимодействия 

Знает региональную политику в отношении граждан пожилого 
возраста 

0-1-2-3-4-5 

Знает теоретико-методологические подходы к образованию граж-
дан пожилого возраста  

0-1-2-3-4-5 

Понимает специфику педагогического взаимодействия со взрос-
лыми  

0-1-2-3-4-5 

Планирование результатов педа-
гогической деятельности с учетом 
контингента лиц, в отношении 
которых предпринимается педа-
гогическое воздействие 

Соотносит цель и результат 0-1-2-3-4-5 
Планирует только измеримые результаты 0-1-2-3-4-5 
Использует в формулировках планируемых результатов элементы 
действия 

0-1-2-3-4-5 

Отбор содержания обучающего 
материала и прочей информации 
для достижения планируемых ре-
зультатов 

Ориентируется в вопросах, составляющих основу содержания учеб-
ных программ по правовому просвещению 

0-1-2-3-4-5 

Владеет дополнительной информацией, способен проводить ана-
логии с широкой социальной практикой правоприменения 

0-1-2-3-4-5 

Информирован о потребностях пожилых людей в услугах по пра-
вовому просвещению  

0-1-2-3-4-5 

Отбор методов и приемов педаго-
гического взаимодействия 

Ориентируется в наиболее востребованных педагогических техно-
логиях, различает формы, методы и приемы педагогического вза-
имодействия 

0-1-2-3-4-5 

Отбирает методы и приемы педагогического взаимодействия, акту-
альные для правового просвещения граждан пожилого возраста 

0-1-2-3-4-5 

Комбинирует методы и приемы педагогического взаимодействия 
для осуществления индивидуального подхода к пожилому человеку 

0-1-2-3-4-5 

Самообразование в процессе 
практики 

Транслирует в ходе сопровождающих практику семинаров актив-
ную гражданскую позицию 

0-1-2-3-4-5 

Инициирует предложения по развитию региональной политики в 
отношении граждан пожилого возраста 

0-1-2-3-4-5 

Рефлексия достигнутых результа-
тов практики 

Сознает место рефлексии в профессиональной подготовке 0-1-2-3-4-5 
Использует заданную структуру рефлексивного листа, дает каче-
ственную самооценку достигнутых результатов 

0-1-2-3-4-5 

Примечание: * - Выбирается значение от нуля до пяти. Для получения сводных данных просчитывается сред-
нее значение по каждому критерию, которое заносится в диаграммы. 
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На основе предложенной системы кри-
териев диагностика сформированности пе-
дагогических компетенций будущих юри-
стов проводится по двум блокам: 

- анкетирование студентов (в сравнении 
экспериментальной и контрольной групп); 

- анкетирование пожилых людей, посе-
щавших занятия по правовому просвещению. 

Диагностируемые позиции по первому 
блоку:  

- понимание студентами специфики 
педагогического труда в профессии юриста; 

- осведомленность в андрагогических 
моделях обучения и отношение к объекту 
правового просвещения как активному 
субъекту своего образования; 

- установка на вхождение в практику 
правового просвещения с целью отработки 
социально одобряемых тактик коммуника-
ции в контексте правоприменения; 

- начальный уровень владения форма-
ми и методами правового просвещения, 
эффективными для решения педагогиче-
ских целей и задач; 

- уровень проектных навыков, необхо-
димых для разработки обучающих занятий 
по правовому просвещению граждан с уче-
том их интересов и потребностей; 

- способность планировать и контроли-
ровать результаты правового просвещения, 
а также оценивать педагогическую эффек-
тивность используемых для их достижения 
форм и методов; 

- готовность и способность к самораз-
витию в процессе взаимодействия с объек-
тами правового просвещения. 

В части удовлетворенности пожилых 
людей используются позиции: 

- качество занятий по правовому про-
свещению; 

- уровень индивидуализации содержа-
ния занятий; 

- компетентность студентов в юридиче-
ских вопросах; 

- аргументированность и выразитель-
ность привлекаемой информации; 

- качество взаимодействия с пожилыми 
людьми. 

Таким образом, предложенный крите-
риальный комплекс отвечал обоснованным 

нами условиям формирования педагогиче-
ских компетенций будущих юристов: 

- наличие в основной образовательной 
программе по указанному выше направле-
нию подготовки задач гражданского воспи-
тания будущих юристов как инструмента 
достижения компетентностного формата 
образовательных результатов;  

- закрепление практики по правовому 
просвещению граждан пожилого возраста в 
основных образовательных программах по 
направлению подготовки, разработанность 
отчетной документации по итогам практики; 

- использование для прохождения 
практики ресурсов партнерских организа-
ций, курирующих социальную работу с по-
жилыми людьми; 

- обеспеченность практики по правово-
му просвещению информационным и кон-
сультационным сопровождением со стороны 
кураторов производственной практики. 

Применение данного критериального 
комплекса в ходе эксперимента привело нас 
к выводу, что педагогические компетенции 
будущих юристов выражаются в их готовно-
сти и способности осуществлять педагогиче-
скую деятельность. Педагогические компе-
тенции будущих юристов обеспечиваются 
наличием педагогических знаний, личност-
ных качеств, сформированных педагогиче-
ских умений и накопленного опыта педаго-
гической деятельности для успешного реше-
ния задач в педагогической деятельности. 

Погружение будущих юристов в биде-
терминированную среду производственной 
практики, обеспечивающую целостность 
социологических и андрагогических ком-
понентов правового просвещения граждан 
пожилого возраста, приводит к комплекс-
ному эффекту профессионального развития 
будущих юристов и гарантирует формиро-
вание педагогических компетенций.  

Подводя итог, отметим, что ресурсы 
правового просвещения способствуют эф-
фективному формированию педагогиче-
ских компетенций будущих юристов, поло-
жительно влияют на мотивацию професси-
онального саморазвития и делают кон-
структивным интерес будущих юристов к 
освоению педагогической деятельности.  
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПРОДУКТ КАК ЦЕЛЬ-РЕЗУЛЬТАТ ТЕМАТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО 

РЕФЕРЕНТНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: референциальная матрица; информационно-ресурсные сайты; ключевые 
слова; студенты; иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика ино-
странных языков в вузе; целеполагание; референтное чтение. 

АННОТАЦИЯ. Предлагаемая статья посвящена целеполаганию в тематически направленном рефе-
рентном иноязычном чтении. Статья имеет своей целью показать возможные продукты данного 
вида чтения. В статье показывается взаимосвязь содержательной направленности при осмыслении, 
понимании, извлечении и использовании информации в разных видах референтного чтения в до-
стижении цели-задачи, цели-результата. Референциальная матрица как продукт представлена в не-
скольких видах. Описываются задачи электронного информационно-ресурсного сайта как продукта 
тематически направленного референтного чтения. Тематически направленное референтное чтение 
по ключевым словам становится необходимым в деятельности учения, для знакомства с информа-
ционными материалами в профессиональной сфере, где необходимы отбор, накопление и сохране-
ние текстов или фрагментов текстов по конкретной проблеме, с тем чтобы потом выявить, осмыс-
лить, понять и использовать важную информацию для решения задач в образовательной, исследо-
вательской или профессиональной деятельности. Подробно рассматривается функция слов-рефе-
рентов в референтном чтении. Каждый из трех видов референтного чтения имеет свои конкретные 
вначале прогнозируемые, а затем и создаваемые как результат продукты. Продукты всех видов те-
матически направленного референтного чтения представлены в сводной таблице. Референтное 
чтение тесным образом связано с современными информационными технологиями. Вопрос ис-
пользования информационных технологий является актуальным для профессионального образо-
вания. Особое внимание в статье уделяется гиперссылкам. Большое значение для выявления и по-
нимания предметно-тематического содержания текстовых материалов имеет выстраивание его 
структуры. Рассмотренные цели-результаты являются важным основанием для деления на типы и 
виды речевых навыков и умений этого чтения.  
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GOAL-SETTING AND THE PRODUCT AS A GOAL-RESULT OF REFERENTIAL READING  
WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGE. 

KEYWORDS: referential matrix; information web resources; keywords; students; foreign languages; methods 
of teaching foreign languages; teaching foreign languages at university; goal setting; referential reading. 

ABSTRACT. This article is devoted to the goal-setting in thematic focused reading in a foreign language. 
The main goal of the article is to show possible results of this kind of reading. This article shows matter fo-
cused interaction while comprehension, understanding, extraction and using of information in different 
kinds of referential reading in achieving goal-task, goal-result. Referential matrix as a product is presented 
in several ways. We describe the tasks of electronic information resource site as a product of thematic fo-
cused referential reading. Thematic focused referential reading with the help of keywords is becoming 
wide-spread in teaching. It helps to get acquainted with information of professional sphere, and includes 
selection, accumulation and saving texts or extracts devoted to a certain problem. It allows defining, com-
prehending, understanding and using important information in solving problems in educational, research 
and professional activities. Function of the referent-words is studied in detail in referential reading. Either 
of the three kinds of referential reading has its own special product. Referential reading is closely connect-
ed with modern information technologies. The question of using information technologies is topical for 
professional education. Special attention is paid to hyperlinks. Construction of the subject content struc-
ture plays a big role in defining and understanding subject content of the text. Goal-results given here are 
the basis for identification of types and kinds of such reading. 

овременная ситуация в экономике и 
обществе ставит перед высшим 

профессиональным образованием требова-
ние подготовки квалифицированных спе-
циалистов, способных к профессионально-
му развитию с использованием иностран-

ных разработок. Все очевиднее становится 
необходимость в специалистах, владеющих 
умениями профессионально ориентирован-
ного референтного иноязычного чтения, 
позволяющего ориентироваться в инфор-
мационном потоке, быстро отыскивать ино-
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язычные источники для решения проблем. 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты выделяют такие востре-
бованные на современном рынке труда 
компетенции, как способность к восприя-
тию, обобщению информации, постановке 
цели и выбора путей ее достижения. 

Основываясь на теории целеполагания в 
профессиональной деятельности В. Д. Шад-
рикова [12], включающую цель-задачу и цель-
результат, необходимо понимать при обуче-
нии профессионально ориентрованному чте-
нию различную содержательную направлен-
ность при осмыслении, понимании, извлече-
нии и использовании информации в разных 
видах чтения в достижении цели-задачи и 
цели-результата [4]. 

Поскольку мы обращаемся к исследо-
ванию видов референтного тематически 
направленного чтения по ключевым сло-
вам, то мы вслед за Т. С. Серовой, Л. П. Рас-
копиной, Т. В. Мощанской, Е. Л. Пипченко 
[2; 3; 6] в качестве цели-задачи определяем 
выявление через ключевые слова, осмысле-
ние и понимание тематического содержа-
ния источников или их фрагментов, а в ка-
честве цели-результата – извлечение, фик-
сацию предметно-тематическоо содержа-
ния (ПТС) различными способами и созда-
ние на этой основе конкретного продукта: 
референциальной матрицы, структуры 
ПТС, аннотации, аннотационного перевода, 
информационно-ресурсного сайта и др. 

Достигнутая цель-результат вначале 
как прогнозируемый продукт обусловлива-
ет содержание и структуру деятельности 
референтного чтения, а соответственно, его 
навыки и умения, последовательность ви-
дов этого чтения, взаимодействие их с та-
кими видами письма, как фиксация и ре-
продуктивное письмо, использование 
средств системы языка и неязыковых зна-
ковых средств. 

Особую значимость при достижении 
цели-задачи в референтном чтении приоб-
ретает умение увидеть, выделить и сохра-
нить тематическую группу (цепочку) слов-
референтов, которые задаются в заголовках, 
справочном аппарате, часто повторяются и 
являются индикаторами развиваемой темы. 

Цель-задача при референтном чтении 
связана с функциями, которые выполняют 
ключевые слова. Тематически направленное 
чтение осуществляется по ключевым словам, 
где за каждым ключевым словом стоит 
определенная мысль о реальной действи-
тельности, то есть данное слово соотносится 
с определенной темой, отраслью знаний, 
сферой профессиональной деятельности. 

Прежде всего следует сказать, что 
функции слов-референтов любой области 
знания или дисциплины обладают потен-

циальным аспектом (А. В. Бондарко), то 
есть способностью реализовываться в кон-
кретных текстах, актуализировать цель раз-
вития тематического содержания. 

В каждом же конкретном тексте ин-
формация бывает представлена словами-
референтами с их целевым аспектом, что 
позволяет относить тексты к нескольким 
совершенно определенным темам и подте-
мам разного уровня. Текстовой референт 
[5], появляющийся часто уже в заголовках 
как организующий элемент, задает всю лек-
сико-тематическую цепочку, линию или 
сетку слов (А. А. Вейзе, В. А. Бухбиндер, 
В. Г. Малевич), реализующие развитие ос-
новной темы с ее подтемами. Замысел, ко-
торый обычно относится ко всему тексту, 
отражается в тексте полем номинации, ак-
туализируемым в пространственно-поня-
тийной схеме, представляющей собой «сет-
ку» отношений понятий [1, с. 15]. При этом, 
чтобы развить основную тему, читающий 
должен видеть в тексте переходы от одной 
подтемы к другой и общее количество рас-
крываемых автором подтем. 

Как было отмечено ранее, референтное 
чтение и все его виды осуществляются на 
основе семантического пространства тезау-
руса «понятие – понятие». Или, иначе, это 
чтение «по понятиям» (Л. Н. Хромов, 
О. А. Кузнецов). Для референтного чтения 
обязательными являются три фактора: 
1) целевая установка в процессе чтения; 
2) отбор из текста ключевых слов-понятий; 
3) соотнесение ключевых слов-понятий со 
своим базовым глобальным тезаурусом. 

Так, в ориентировочно-референтном 
чтении наиболее важными будут основное 
ключевое слово и все подчиненные ему пер-
вого порядка. В поисково-референтном чте-
нии – та же самая группа слов-референтов, 
но она с самого начала задается системой 
ожиданий, планом поиска и как бы снимает-
ся на момент чтения с этой глобальной 
структуры знаний, с индивидуального тезау-
руса. В обобщающе-референтном чтении 
необходимо держать готовой всю глобаль-
ную структуру ключевых понятий и быстро 
соотнести все референты на парадигматиче-
ском уровне текста, выделив главные и под-
чиненные, со своей глобальной структурой и 
уже на ее основе обобщить предметно-
тематическое содержание текста. 

Необходимо отметить, что каждый из 
трех видов референтного чтения имеет свои 
конкретные вначале прогнозируемые, а за-
тем и создаваемые как результат продукты. 

Целью-результатом осуществления 
ориентировочно-референтного чте-
ния являются референциальная матрица, 
библиографическая карточка, библиогра-
фический список, библиографический об-
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зор источников на бумажных и электрон-
ных носителях (библиотека, интернет-ре-
сурсы, книжная ярмарка-выставка и др.). 

Понятие «референциальная матрица» 
[7] толкуется как выявленная и обозначен-
ная группа повторяющихся ключевых слов-
референтов, обусловленная тематическим 
содержанием и связанная с явлениями ко-
референтности как тождества референтов 
ряда фрагментов текстов; опора на рефе-
ренциальную матрицу при обращении к 
текстам с целью ориентации в них дает ос-
нование сделать умозаключение, нужно 
или нет оставлять их в создаваемом инди-
видуальном продукте. 

Референциальные матрицы могут 
иметь разную структуру, другими словами, 
различный формат представления. Если 
обратиться к формату представления рефе-
ренциальной матрицы как группы ключе-
вых слов-референтов, обусловленных об-
щей проблемой или тематическим содер-
жанием, то следует прежде всего указать на 
то, что референтное тождество обеспечива-
ется за счет всех видов парадигматических 
отношений ключевых слов-референтов в 
любом фрагменте теста, соотносимом с дру-
гим. Такими отношениями являются сино-
нимия, отношения род – вид, общее – част-
ное, система – элемент, целое – часть, от-
ношения тождества, противоположности, 
смежности. 

При создании референциальной мат-
рицы обучающийся учитывает, что суще-
ствуют три группы ключевых слов-референ-
тов: общие, глобальные ключевые слова 
(целый макротекст), ведущие ключевые 
слова для отдельных групп текстов (по под-
темам) и локальные ключевые слова для 
конкретных текстов и их фрагментов. На 
основе указанных связей референтов на 
уровне парадигматики и с учетом группы 
ключевых слов-референтов референциаль-
ные матрицы могут быть представлены в 
следующих видах: 1) горизонтально-линей-
ная группа референтов; 2) вертикально-
структурная, композиционная группа рефе-
рентов; 3) лексико-тематическая сеточная 
структура слов-референтов; 4) предметно-
тематический граф структуры слов-рефе-
рентов; 5) логико-семантическая структура 
фрагмента или целого текста. 

Чаще всего референциальная матрица 
предлагается в двух первых видах как со-
ставляемая самим читающим горизонталь-
но-линейная группа референтов magneti-
sche Erscheinungen, Elektrizität, Magnetis-
mus, Magneten, повторяющихся в пяти аб-
зацах, например, в тексте об английском 
физике и враче В. Гилберте. 

     Gilbert war der erste Forscher, der mit 
sorgfältig geplannten Experimenten und sys-

tematisch die Eigenschaften magnetischer Er-
ze erforschte. Dabei widerlegte er auch man-
che Legenden, die sich rund um magnetische 
Erscheinungen gebildet hatten – so etwa, daß 
Knoblauch einen Magneten entmagnetisieren 
könne. 

Mit seinen Untersuchungen zur vis 
electrica (von ihm stammt auch der Gebrauch 
dieses Wortes) leitete er die moderne Lehre 
der Elektrizität ein. Er unter- schied als 
Erster eindeutig zwischen Magnetismus und 
der statischen Elektrizität, untersuchte die 
elektrische Aufladung an vielen Substan-
zen (nicht nur an dem namengebenden Bern-
stein). 

Während manche seiner Zeitgenossen 
meinten, die Spitze der Kompassnadel werde 
vom Polarstern angezogen, zeigte er überzeu-
gend, daß die Erde insgesamt als ein einziger 
Magnet mit zwei Polen angesehen werden 
muß. Dies folgerte er auch aus der von Georg 
Hartmann entdeckten und von Robert 
Norman bekannt gemachten Inklination der 
Magnetnadeln. Entscheidend jedoch waren 
seine eigenen Expe- rimente mit einem kugel-
förmigen Magneten, den er "terrella" nannte. 

Sein Hauptwerk De Magnete, Magne-
tisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellu-
re (Über den Magneten, Magnetische Körper 
und den größten Magneten Erde) erschien 
1600 und gibt einen weiten Überblicк über 
seine Forschungen zum Magnet ismus und zu 
Phänomenen der Elektrizität. 

Dazu gehört auch seine Überzeugung, daß 
der Erdmagnetismus direkt mit der Dreh-
bewegung (er war Anhänger der kopernikani-
schen Lehre) der Erde zusammenhänge. Nach 
seiner Vorstellung war der Magnetismus die 
„Seele“ der Erde – woraus er eine ganze «mag-
netische Philosophie» entwickelte. Zeitgenos-
sen Gilberts schätzten seine Leistung als Phy-
siker hoch ein; Johannes Kepler und Galileo 
Galilei etwa waren an seinen Ausführungen zur 
Drehbewegung der Erde sehr interessiert. Er 
vertrat sogar die Ansicht, die Planeten würden 
von einer Art magnetischer Kraft auf ihren 
Bahnen gehalten. 

Эти слова-референты могут быть пред-
ставлены как вертикально-композиционная 
группа ключевых слов, представляющих 
каждый абзац. 

Наиболее сложным форматом представ-
ления референциальной матрицы является 
лексико-тематическая сеточная структура 
или лексико-семантическая модель текста. 
В центре такой модели или сетки помещают-
ся три- четыре общих для всего текста рефе-
рента, справа – референты каждого абзаца, а 
слева – референты фрагментов текста.  

Такие реализованные цели-результаты, 
как библиографическая карточка, обзор, 
список источников, в ориентировочно-ре-
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ферентном чтении создаются по одному 
формату к каждому макро- или гипертексту 
и к отдельным их текстовым единицам, в 
которых должны быть указаны название 
макротекста или его отдельного источника, 
выходные данные, автор (авторы). Рефе-
ренциальная матрица создается чаще всего 
первого или второго типа с ключевыми сло-
вами-референтами. 

Поисково-референтное чтение в 
качестве целей-результатов предполагает 
создание таких продуктов, как информаци-
онно-ресурсный сайт (электронные носите-
ли) или папка (бумажные носители) по 
проблеме, теме, тематически обусловлен-
ный макрогипертекст, макротекст и тема-
тически организованный глоссарий или 
микролексикон глобальных и ведущих 
ключевых слов-референтов. 

Для создания электронных информа-
ционно-ресурсных сайтов и информацион-
но-ресурсных папок на основе референци-
альной матрицы отбираются тексты, из ко-
торых постепенно формируется информа-
ционный сайт, например, в рамках модуля 
«Наука и научно-технический прогресс», 
подбираются тексты по теме «Ученые». Ре-
ференциальная матрица помогает выявить 
дополнительные ведущие и локальные 
ключевые слова. 

Размещение текстов или их фрагмен-
тов по теме, проблеме на индивидуальном 
ресурсно-информационном сайте на основе 
референциальной матрицы ключевых слов 
проблемно обусловленного корпуса осу-
ществляется в произвольной последова-
тельности, но при этом каждый фрагмент 
сопровождается адекватной ему референ-
циальной матрицей, названием исходного 
текста, откуда этот фрагмент взят, нумера-
цией страниц, его выходными данными и 
указанием автора, если таковой есть [8]. 

Электронные информационно-ресурс-
ные сайты помогают решать задачи прежде 
всего в рамках учебного процесса: подгото-
вить сообщение, доклады в общем обсужде-
нии по теме, проблеме, участвовать в напи-
сании реферативного изложения, выполняя 
то или иное упражнение по поисково-рефе-
рентному чтению, в котором задание может 
быть сформулировано следующим образом: 
«Прочитайте гипертекст и, опираясь на 
ключевые слова и словосочетания как на 
гиперссылки в виде линейной референци-
альной матрицы Elektrizität, elektrische 
Spannung, Elektrizitätslehre, elektrischer 
Storm, elektrische Aufladung, Stromstärke, 
Elektromagnetismus, elektrischer Widerstand, 
elektrische Felder, Elektrotechnik, elektrischer 
Leiter, найдите фрагменты текстов, по-
местите их на ваш индивидуальный сайт 
о тех ученых, которые занимались теори-

ей электричества и электрической энер-
гии, с целью последующего изучения ин-
формации этих фрагментов и написания 
реферативного изложения». 

Создание ресурсно-информационных 
индивидуальных сайтов становится необхо-
димым в исследовательской деятельности 
студентов, когда нужно находить, отбирать 
и накапливать фрагменты текстов с опорой 
на референциальные матрицы, позволяю-
щие обозначить границы таких фрагментов 
и относить их к искомой теме или проблеме 
[8, с. 6-7] для использования в последую-
щем их информации с целью: 1) участия в 
проблемно-исследовательском проекте; 
2) подготовки доклада на конференцию; 
3) высказывания в дискуссии на семинаре 
или конференции; 4) участия в ролевой иг-
ре типа «Конференция», «Защита рефера-
та»; 5) подготовки реферата для выступле-
ния на реальном семинаре или конферен-
ции; 6) отбора фрагментов по проблеме и 
выполнения фрагментарного проблемно 
обусловленного перевода [11]; 7) создания 
энциклопедической части лексикона-тезау-
руса; 8) разработки и написания статьи по 
проблеме курсовой или дипломной работы; 
9) подготовки комплекса текстов по теме 
для учебного пособия [8]. 

При поисково-референтном чтении чи-
тающий либо имеет готовый, выделенный и 
фиксированный ряд, группу ключевых 
слов-референтов, то есть готовую референ-
циальную матрицу, либо составляет ее и 
фиксирует сам. В зависимости от обознача-
емой цели-результата поисково-референт-
ного чтения источников, которым должен 
стать найденный и отобранный корпус тек-
стовых фрагментов как индивидуальный 
микрогипертекст по проблеме, размещае-
мый на сайте, референциальные матрицы 
могут быть представлены разными видами, 
имеющими различный формат. 

Поисково-референтное чтение связано 
с современными информационными техно-
логиями. Вопросу актуальности использо-
вания информационных технологий в сфе-
ре профессионального образования уделя-
ли внимание многие исследователи 
(Е. С. Полат, В. П. Сысоев, С. В. Титова, 
М. Г. Евдокимова, Н. К. Сюльжина и др.), 
которые рассматривают информационные 
ресурсы как источник иноязычных профес-
сионально ориентированных аутентичных 
учебных материалов. 

Поисково-референтное чтение в про-
цессе реализации информационно-комму-
никационных интернет-технологий связано 
с необходимостью не только отыскивать и 
извлекать текстовой материал из сети ин-
тернет, но и создавать информационные 
учебные интернет-ресурсы [9] посредством 
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различных поисковых систем, таких как Ya-
hoo, Google, Yandex, Rambler и др. 

Целью-результатом поисково-рефе-
рентного чтения источников в интернете 
становится созданный корпус текстов, их 
фрагментов как индивидуальный микроги-
пертекст по теме, по вопросу, размещаемый 
на сайте с выходными данными источни-
ков, их электронными адресами. 

Важно, что это всегда корпус текстов, 
связанных гиперссылками, выступающими 
их предметно-тематическими категориями 
[10]. Читающий приобщается прежде всего 
к структурным единицам, фрагментам ги-
пертекста на основе поисково-референтного 
чтения [10, с. 16]. 

Особое внимание мы обращаем на то, 
что микрогипертексты с их структурными 
речевыми единицами создаются студентами 
самостоятельно на основе ключевых слов-
референтов разных уровней предметного со-
держания макротекста, которые становятся 
гиперссылками по проблемному вопросу как 
глобальные (ГГС) для отбора и создания 
микрогипертекста. Затем студенты в процес-
се решения проблемных задач отыскивают и 
отбирают конкретные блоки текстов, опира-
ясь на ведущие гиперссылки (ВКС) по под-
темам предметно-тематического содержания 
общей проблемы, темы, на основе чего со-
здаются локальные гипертексты. Опираясь 
на локальные гиперссылки (ЛГС), студенты 
исследуют отдельные тексты микрогипер-
текста и из них отбирают текстовые инфор-
мационные фрагменты, что позволяет за-
вершить работу по подготовке и созданию 
микрогипертекста и разместить его на инди-
видуальном информационно-ресурсном сай-
те по проблемному вопросу. 

В ситуациях поисково-референтного 
чтения может быть сформулирована в ре-
шаемых студентами познавательных зада-
чах цель-результат – создать глоссарий как 
индивидуальный продукт, получение кото-
рого предполагает направленность на ис-
следование и выявление ключевых слов-
референтов, выражающих предметно-тема-
тическое содержание источников информа-
ции, обозначение значений, подготовка де-
финиций и примеров употребления их в 
тексте как денотатных словосочетаний по 
проблемному вопросу, конкретной теме. 

Близким по структуре и функциям к 
глоссарию в качестве продукта как реализо-
ванной цели-результата является двуязыч-
ный словник ключевых слов-референтов 
всего корпуса фрагментов текстов на бу-
мажных или электронных носителях, 
предусматривающий исследование текстов 
и словарей, нахождение по своему про-
блемному вопросу соответствий иноязыч-
ным лексическим единицам лексических 

единиц на русском языке и наоборот, а так-
же примеров их употребления в тексте. 

Цели-результаты обобщающе-рефе-
рентного тематически направленного 
чтения тоже связаны с созданием несколь-
ких видов продуктов, к которым мы отно-
сим глобальные общие и локальные струк-
туры предметно-тематического содержания 
текстовых материалов, сложные формы ре-
ференциальных матриц, такие как лексико-
тематический граф, локальная структура 
предметно-тематического содержания от-
дельного текста или его фрагмента, аннота-
ция и аннотационный перевод. 

Большое значение для выявления и 
понимания предметно-тематического со-
держания текстовых материалов, структу-
рирования этого содержания в обобщающе-
референтном чтении имеет выстраивание и 
создание структуры предметно-тематичес-
кого содержания (СПТС) макрогипертекста 
из отдельных текстов и фрагментов. 

Структуры предметно-тематического 
содержания выполняют различные функ-
ции, которые были раскрыты и обоснованы 
в методических работах, посвященных про-
блемам обучения профессионально ориен-
тированному чтению и вопросам разработки 
и создания дидактического лексикона тезау-
русного типа (Т. С. Серова, Е. И. Архипова, 
С. Г. Улитина, Т. В. Мощанская, Г. З. Чай-
никова, Э. Г. Крылов, Е. Л. Пипченко и др.). 
Для нас особое значение приобретают такие 
функции, которые связаны с созданием сту-
дентами подобных структур в качестве ин-
дивидуального продукта как реализованной 
цели-результата референтного чтения. 

Если говорить о функции СПТС обоб-
щенного представления знаний как систе-
мы ведущих понятий, то ее целевая реали-
зация становится возможной при много-
кратном выделении студентами цепочки, 
лексико-тематической линии ключевых 
слов-референтов из многочисленных кон-
кретных текстов и их фрагментов по одной 
теме. Благодаря сопоставлению, анализу, 
обобщению и структурированию многих 
локальных СПТС студентам удается выде-
лить тему и подтемы нескольких разных 
уровней на основе парадигматических от-
ношений ключевых слов различной степе-
ни обобщения: рода – вида, целого – части, 
системы – элемента и др., – а на этой основе 
создать общую глобальную структуру тема-
тического содержания макротекста. 

Поскольку СПТС является формой 
представления обобщенной системы зна-
ний посредством ключевых понятий в их 
связях, то для воссоздания предметно-те-
матических связей в конкретном тексте как 
объекте референтного чтения важна ее ко-
гнитивная функция. Отталкиваясь от гло-
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бальной СПТС, целесообразно выделять 
общую СПТС текста и только после этого 
выявлять частные тематические блоки, 
устанавливать компоненты СПТС текста. 

Степень владения структурой предмет-
но-тематического содержания любой обла-
сти знания позволяет в процессе референт-
ного чтения на том или ином уровне узна-
вать, выделять в тексте блоки, фрагменты 
СПТС как внутренней структуры отдельного 
текста автора. 

Наряду с первыми двумя функциями 
СПТС при обобщающе-референтном чтении 
мы вслед за Т. С. Серовой и Т. В. Мощанской 
[6, с. 340-344] считаем не менее важными и 
такие функции, как выполнение роли внут-
ренней и внешней информационной основы, 
обеспечивающей при обучении организацию 
деятельности референтного чтения в соответ-
ствии с вектором – цель-результат. Также 
важны функции выступать инструментом для 
понимания тематического содержания любо-
го текста и оценки глубины и полноты пони-
мания, а также функция быть обязательным 
условием и отправным моментом осмысле-
ния, понимания и извлечения информации 
как рем к каждой подтеме всех уровней. 

Следует отметить, что именно в про-
цессе обобщающе-референтного чтения 
СПТС становится референциальной матри-
цей сложного формата, представляющей 
тематическое содержание макротекста, ко-
гда студенты выделяют ключевые слова в 
тексте, совпадающие с имеющимися в мат-
рице на разных уровнях подтем, анализи-
руют их, сопоставляют и обобщают, вы-
страивая локальную структуру тематиче-
ского содержания. 

Важной и часто используемой целью-
результатом при обобщающе-референтном 
чтении является аннотация. Следует отме-
тить, что аннотация как речевой продукт 
может отражать предметно-тематическое 
содержание отдельного источника малого 
объема, например, статьи, раздела моно-
графии и др., а также может быть составле-

на на сборник научных статей, моногра-
фию, выпуск журнала, учебник. В ряде слу-
чаев такой продукт может быть подготовлен 
как аннотационный обзор на несколько вы-
пусков журналов, обусловленный конкрет-
ной темой или проблемой. В любом вариан-
те работа по созданию и написанию анно-
тации и аннотационного обзора основыва-
ется на выявлении, анализе и обобщении 
ключевых слов-референтов, объединении 
их и структурировании, чтобы описать, о 
чем сообщалось в аннотируемых текстовых 
материалах. 

Особый интерес представляет аннота-
ционный перевод как цель-результат рече-
вой деятельности обобщающе-референт-
ного чтения. Мы выбираем несколько видов 
аннотационного перевода с учетом характе-
ра и содержания этого продукта, а именно 
аннотационные переводы следующих тек-
стов: 1) статей; 2) деловых документов; 
3) информационно-рекламных материалов; 
4) параграфов, разделов публикаций; 
5) книг; 6) журналов; 7) учебников. 

Любой указанный вид аннотационного 
перевода источника с иностранного языка 
на русский и наоборот при обобщающе-
референтном чтении начинается с выявле-
ния, осмысления и понимания общих, ве-
дущих и локальных ключевых слов, их свя-
зей между собой на парадигматическом 
уровне, выражающих тематическое содер-
жание текста, на основе чего проводится 
обобщение и построение структуры. Следу-
ющим этапом становится написание текста 
аннотации на языке аннотируемого текста с 
опорой на СПТС и в завершение текст анно-
тации переводится либо на русский, либо на 
иностранный язык. 

В заключение следует отметить, что 
анализ и характеристики целей-результатов 
как созданных продуктов всех трех видов 
тематически направленного референтного 
чтения позволил обобщить и представить 
их в виде табл. 1.  

Таблица 1 

Продукты трех видов тематически направленного референтного чтения 

№ Виды референтного чтения № Виды продуктов как целей-результатов 
1. Ориентировочно-референтное 

чтение 
1 
 
 
 
2. 
3. 
4. 

Референциальные матрицы: 
1) горизонтально-линейная группа (цепочка) слов-референтов 
2) вертикально-структурная композиционная 
3) лексико-тематическая сеточная структура слов-референтов 
Библиографическая карточка 
Библиографический список 
Библиографический обзор источников 

2. Поисково-референтное чтение 1. 
2. 
3. 

Информационно-ресурсный сайт (папка) по теме 
Тематически обусловленный микрогипертекст (макротекст) 
Тематически организованный глоссарий ключевых слов (билинг-
вальный микролексикон) по теме 

3. Обобщающе-референтное  
чтение 

1. 
2. 
3. 
4. 

Глобальные и локальные ЛССТ и СПТС текстов 
Референциальные матрицы ключевых слов 
Аннотация, аннотационный обзор 
Аннотационный перевод 
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Из всех приведенных в таблице про-
дуктов как реализованных целей-результа-
тов в качестве основных и наиболее важных 
в нашем исследовании для формирования  
комплекса умений референтного чтения 
трех видов, а также типов и видов речевых 
упражнений мы выбираем референциаль-
ные матрицы различных форматов органи-
зации ключевых слов, информационно-ре-
сурсный сайт и папку, тематически обу-
словленный микрогипертекст, глобальные 
и локальные СПТС и аннотацию. 

Важно, что рассмотренные и охаракте-
ризованные цели-результаты трех видов 
референтного чтения становятся одним из 
оснований деления на типы и виды речевых 
навыков и умений этого чтения наряду с 
другими основаниями, к которым мы отне-
сем такие, как средства системы языка, не-
вербальные неязыковые знаковые средства 
выражения предметно-тематического со-
держания, типологию текстовых материа-
лов как объектов референтного тематиче-
ски направленного чтения. 
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АННОТАЦИЯ. Современная культура отличается многоплановостью и видимым разнообразием 
форм и стратегий поведения, разнонаправленностью личностных и социальных устремлений, ситу-
ациями выбора из множества предлагаемых возможностей. Традиционно в описании современной 
социокультурной ситуации отмечается релятивность ценностей и возникающих в связи с этим пе-
дагогических проблем и сложностей. В образовании вопрос о формировании устойчивой ценност-
ной основы приобретает особый смысл: человек не рождается с заданной раз и навсегда ценностно-
нормативной системой, она не наследуется на уровне генетики, а приобретается в процессе соци-
альных коммуникаций и вживания в культуру. Осознавая, что в мире существует множественность 
взглядов на должное и сущее, обусловливающих разнообразие жизненных ориентиров и опреде-
ляющих линии поведения и реализацию устремлений, образование ставит перед собой цель фор-
мирования ценностно-нормативной основы. Среди ценностей личности особую значимость приоб-
ретает патриотизм, который рассматривается как деятельная способность преобразовывать чувства 
в необходимые для отечества дела и поступки. Современная трактовка понятия «патриотизм» тесно 
связана с пониманием гражданско-патриотического воспитания. Гражданско-патриотическое вос-
питание рассматривается в статье в ценностном, деятельностном и процессуальном аспектах. Сего-
дня работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ведется по следующим 
направлениям: духовно-нравственное, культурно-историческое, включающее регионально-
культурный компонент, гражданско-правовое, военно-патриотическое. В статье кратко характери-
зуется каждое из них. Основой формирования духовно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания выступает культурная идентичность, которая опирается на сформированный 
образ личностного «Я». Значимой педагогической задачей становится формирование культурной 
идентичности, опирающейся на ценности патриотизма. В статье раскрываются особенности фор-
мирования культурной идентичности в процессе образования.  
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CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION: TO THE QUESTION OF FORMATION  
OF CULTURAL IDENTITY ON THE BASIS OF NATIONAL TRADITIONS 

KEYWORDS: patriotism; patriotic education; cultural identity; national traditions; values of culture; 
means of education; educational work. 

АBSTRACT. Modern culture is characterized by diversity and apparent variety of forms and strategies of 
behavior, divergence between personal and social aspirations, and a variety of choices. It is believed that 
contemporary socio-cultural values give rise to pedagogical problems and difficulties. In education for-
mation of the sustainable value framework is of special significance: a person is not born with the given 
values and norms of behavior, they are not inherited at the level of genetics, but acquired in the process of 
social communication and adaptation to a culture. Realizing that there are different views on what should 
be done, contributing to the diversity of life choices and determining behavior, education aims at the for-
mation of value-normative framework. Patriotism is one of the key values of personality, which is regarded 
as an active ability to convert feelings into necessary for the Fatherland deeds and actions. A modern inter-
pretation of the concept "patriotism" is closely connected with the understanding of Civil-Patriotic educa-
tion. Civil-Patriotic education is described from the point of view of its value, activity and procedure. Today 
the work on Civil-Patriotic education of students is conducted in the following areas: spiritual, moral, cul-
tural-historical, including the regional and cultural component, civil, military-patriotic. The article briefly 
describes each of them. The basis of formation of spiritual-moral and civil-patriotic education advocates 
cultural identity, which is based on the generated image of the personal "I". Significant pedagogical mis-
sion is the formation of cultural identity, based on the values of patriotism. The article reveals the peculiar-
ities of formation of cultural identity in education. 
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овременная культура отличается 
многоплановостью и видимым раз-

нообразием форм и стратегий поведения, 
разнонаправленностью личностных и соци-
альных устремлений, ситуациями выбора 
из множества предлагаемых возможно-
стей – от определения стиля в одежде до 
стиля жизни. Стало общим местом говорить 
о релятивности ценностей в современной 
культуре и возникающих в связи с этим пе-
дагогических проблемах и сложностях. Как 
свидетельствуют исследования социологов, 
граждане России, характеризуя современ-
ное состояние общества и потери, которые 
случились за последние два десятка лет не-
прерывных реформ, подчеркивают, что 
«оно [общество] стремительно катится вниз 
по «моральной наклонной», причем мо-
ральный упадок рисуется основным, самым 
сильным вектором, направляющим и опре-
деляющим развитие общества в период по-
следних двадцати лет» [8, с. 27]. 

В образовании вопрос о формировании 
устойчивой ценностной основы приобрета-
ет особый смысл: человек не рождается с 
раз и навсегда заданной ценностно-норма-
тивной системой, она не наследуется на 
уровне генетики, она приобретается в про-
цессе социальных коммуникаций и вжива-
ния в культуру. 

Мир, в котором мы живем, радикально 
отличается от более ранних периодов раз-
вития человеческой культуры. Это мир, в 
котором больше нет определенности: ни в 
различении добра и зла, ни в различении 
светлого и темного, ни в различении пре-
красного и безобразного. В лекциях по фи-
лософии морали Теодор Адорно писал: «Ре-
альность… требует от человека такой ис-
ключительной изворотливости, подвижно-
сти и приспособляемости, что любая дея-
тельность на основе общих принципов ста-
новится просто невозможной… Тот, кто се-
годня действует на основе общих принци-
пов, кажется безнадежным педантом… Сама 
жизнь искажена, изуродована настолько, 
что ни один человек уже не способен жить 
правильно, не в состоянии правильно реа-
лизовать собственное предназначение… 
Мир… устроен теперь так, что даже простое 
требование честности, порядочности неиз-
бежно вызывает у человека чувство проте-
ста» [1, с. 140, 190]. 

Осознавая, что сегодня существует 
множественность взглядов на должное и 
сущее, обусловливающих разнообразие 
жизненных ориентиров и определяющих 
линии поведения и реализацию устремле-
ний, образование ставит перед собой цель 

формирования ценностно-нормативной ос-
новы. В этом кроется известное противоре-
чие: с одной стороны, образование должно 
сформировать в человеке устойчивую си-
стему ценностных координат, позволяю-
щую обрести надежное основание для са-
моразвития, с другой – оставить возмож-
ность выбора не только векторов развития, 
но и ценностных ориентиров, обусловливая 
необходимую пластичность и толерантность 
в социальных коммуникациях. 

В таких условиях разговор о духовно-
нравственных основах личности приобрета-
ет особый смысл – это вопрос о самосохра-
нении общества, о единстве его прошлого и 
будущего. Сегодня актуальным является 
поиск путей решения сложной задачи: 
формирования человека с устойчивой си-
стемой нравственных ориентиров, уважи-
тельно относящегося к прошлому и насто-
ящему своей страны, ощущающего ответ-
ственность за свои поступки. Важным ком-
понентом ценностно-нормативной системы 
личности является патриотизм.  

Концепт «патриотизм» рассматрива-
ется как «нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству и го-
товность подчинить его интересам свои 
частные интересы». Он предполагает «гор-
дость достижениями и культурой своей ро-
дины, желание сохранять ее характер и 
культурные особенности и идентификацию 
себя с другими членами народа, стремление 
защищать интересы родины и своего наро-
да». В основе патриотизма лежит положи-
тельно окрашенное ценностное отношение 
к родной земле, ее языку, традициям, лю-
дям. Патриотизм отличает деятельный ха-
рактер – способность преобразовывать чув-
ства в необходимые для отечества дела и 
поступки [5, с. 6]. 

В основе патриотизма лежит понима-
ние человеком себя как части культурного 
целого (культурная идентичность). Соответ-
ственно, решение задач духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания рас-
сматривается нами как опыт формирования 
позитивной культурной идентичности. Ис-
следование вопроса о формировании куль-
турной идентичности привело к выводу, что 
этот процесс будет эффективен, если в ос-
нове лежит социокультурный опыт обра-
щения к национальным традициям.  

В рамках данного исследования анализ 
феномена «гражданско-патриотическое 
воспитание» проводится на основе струк-
турно-функционального и аксиологическо-
го подходов. 

С 
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В современной социокультурной ситу-
ации задачи патриотического воспитания 
тесно связываются с пониманием значимо-
сти гражданского воспитания. Анализ ис-
следований по проблемам гражданского 
воспитания [2; 7; 9] позволяет выделить ряд 
сущностных аспектов. Гражданское воспи-
тание можно рассматривать в ценностном, 
деятельностном и процессуальном аспектах. 

Ценностный аспект проявляется в вос-
питании у детей таких качеств, как любовь 
и уважение к своей стране, народу, прави-
тельству, ценностное отношение к ее исто-
рическому, культурному и политическому 
наследию. В рамках этого подхода акценти-
руются воспитание возвышенных чувств 
(любви, долга, уважения, честности, муже-
ства, патриотизма, стремления к миру, по-
требности в труде на благо общества и стра-
ны) и развитие интеллектуальных, нрав-
ственных и творческих качеств личности. 

Деятельностный (или деятельный) 
аспект подчеркивает осознанность и ответ-
ственность действий, направленных на бла-
го общества, на реализацию демократиче-
ских принципов, на умение распознавать 
негативные проявления, в том числе и дис-
криминацию любого типа, умение противо-
стоять им, готовность участвовать в делах, 
направленных на сохранение традиций и 
приумножение богатства страны. 

Процессуальный аспект акцентирует 
непрерывность и динамичность процесса 
воспитания, включает интеграцию граж-
данских знаний в содержание всех дисци-
плин, изучаемых в школе. Важным услови-
ем воспитания выступает сотрудничество с 
различными социальными институтами: 
государственными, общественными и рели-
гиозными организациями. 

Реализация идей гражданского воспи-
тания опирается на принципы критическо-
го мышления, в соответствии с которым у 
детей нужно развивать способность само-
стоятельно давать оценку социальным яв-
ления, историческим и политическим фак-
там и событиям. 

Гражданское воспитание включает в 
себя гражданские знания (знание направ-
лений государственной политики, функций 
и структуры государства, истории страны, 
основных положений Конституции о правах 
и обязанностях граждан), гражданские 
навыки (способность и стремление гражда-
нина к активному и ответственному уча-
стию в жизни общества), гражданскую по-
зицию (умение гражданина пользоваться 
своими правами и исполнять обязанности, 
стремиться к гражданским идеалам уваже-
ния человеческого достоинства, равенству, 
справедливости, приверженность принци-

пам законности, суверенитета, свободы вы-
ражения своих взглядов). 

Современными отечественными уче-
ными-педагогами сформулированы сущ-
ность, цели и задачи гражданско-патриоти-
ческого воспитания.  

Под гражданско-патриотическим 
воспитанием понимается целенаправлен-
ный, сознательно осуществляемый педаго-
гический процесс организации и управле-
ния деятельностью личности по овладению 
социально-культурным, социально-полити-
ческим, экономическим, морально-этичес-
ким опытом демократических отношений. 
Гражданско-патриотическое воспитание со-
единяет в себе понятия «гражданин» на ко-
гнитивном и нравственно-волевом уровнях 
и «патриот» на эмоционально-чувственном 
уровне. 

Как отмечают исследователи, изучаю-
щие пути и формы гражданско-патриоти-
ческого воспитания, в современных услови-
ях оно представляет собой «целенаправ-
ленный, нравственно обусловленный про-
цесс подготовки подрастающего поколения 
к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к 
инициативному труду, участию в управле-
нии социально ценными делами, к реали-
зации прав и обязанностей, а также укреп-
лению ответственности за свой политиче-
ский, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей 
в целях достижения жизненного успеха» 
[11, с. 64]. 

Н. А. Сиволобова предлагает классифи-
цировать цели гражданско-патриотического 
воспитания. Ею предлагаются три группы 
целей:  

- по формированию гражданского со-
знания личности (формирование убеждений 
в значимости ценностей мировой и отече-
ственной культуры, признание гуманистиче-
ских ценностей и готовности к самоопреде-
лению, формирование критической оценки 
прекрасного и безобразного в жизни людей, 
общества, развитие свободомыслия, сочета-
ющегося с убеждением в необходимости 
личной ответственности и дисциплины, 
торжества закона, осознание необходимости 
заботы об окружающей среде, сохранения и 
приумножения национальных культурно-
исторических ценностей),  

- по формированию эмоциональной 
сферы (развитие чувства родины, долга, до-
стоинства, гражданской чести, социального 
оптимизма, формирование чувства ответ-
ственности перед страной, государством, го-
товность быть самостоятельным человеком, 
обладать независимостью мышления),  

- по развитию социально активного по-
ведения и формированию деятельной лич-
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ности (направленность на здоровый образ 
жизни, культуру досуга, достижение жиз-
ненного успеха, законопослушное поведе-
ние, сопротивление злу, подавление асоци-
альных инстинктов, нацизма, жестокости и 
вандализма, формирование социальной ак-
тивности, деловых качеств, предприимчиво-
сти, навыков коммуникативного общения, 
социальной активности, трудолюбия) [10, 
с. 146-147].  

С точки зрения А. В. Беляева, граждан-
ская позиция предполагает формирование 
опыта гражданского действия, позволяю-
щего обучающимся на различных этапах 
образования реализовывать важнейшие гу-
манистические ценности, лежащие в основе 
их мировоззрения, выбирать линию пове-
дения, формировать и выражать ценност-
ное отношение к обществу и самим себе [2].  

Традиционно работа по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся 
ведется по следующим направлениям: ду-
ховно-нравственное, культурно-историчес-
кое, включающее регионально-культурный 
компонент, гражданско-правовое, военно-
патриотическое.  

Духовно-нравственное направление 
включает формирование нравственной ос-
новы личности, уважительного отношения 
к родителям, семейным ценностям и се-
мейным традициям, воспитание социально 
активной и социально ответственной пози-
ции по отношению к себе, обществу, своей 
стране, воспитание трудолюбия, формиро-
вание позитивного отношения к здоровому 
образу жизни. 

Культурно-историческое направле-
ние включает воспитание любви к «малой» 
и «большой» родине, знакомство с замеча-
тельными людьми, прославившими свой 
край и свою страну, изучение истории куль-
туры своей страны, региона, этноса, участие 
в сохранении культурных и исторических 
памятников, формирование чувства нацио-
нальной гордости, толерантного отношения 
и способности жить рядом с представите-
лями разных языков и культур.  

Гражданско-правовое направление 
ориентируется на изучение государствен-
ных символов России, прав и обязанностей 
гражданина Российской Федерации, фор-
мирование глубокого понимания граждан-
ского долга, ценностного отношения к 
национальным интересам России, ее суве-
ренитету, независимости и целостности, 
формирование культуры правовых отноше-
ний, стремление к соблюдению законода-
тельных норм. На этапе основного образо-
вания сюда входит и развитие реально дей-
ствующего школьного самоуправления. 

Военно-патриотическое направление 
включает формирование чувства ответ-

ственности за свою страну, готовности слу-
жить ей и, если придется, защищать (готов-
ность к выполнению воинского долга), изу-
чение военной истории страны, посещение 
мест боевой славы, сохранение воинских 
традиций, связи поколений защитников 
родины, формирование позитивного образа 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Нельзя не согласиться с теми авторами, 
которые подчеркивают, что условием 
успешного духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания явля-
ется личная позиция педагога: «Реализации 
воспитательной функции не помогут ника-
кие педагогические технологии и учебники, 
если педагог не отвечает тем качествам, ко-
торые он попытается привить детям. И если 
он сам будет поддерживать проявления ан-
типатриотизма, ксенофобии, экстремизма, 
искажать действительность, юное поколе-
ние не испытает положительного воспита-
тельного воздействия истории – трагиче-
ской, пусть полной противоречий и ката-
клизмов, но в целом – славной и богатой» 
[12, с. 92]. 

Основой формирования духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического 
воспитания выступает культурная идентич-
ность, которая опирается на сформирован-
ный образ личностного «Я». Процесс фор-
мирования культурной идентичности носит 
стихийный и направленный характер. Под 
стихийным мы понимаем ненаправленный 
процесс формирования культурной иден-
тичности, который связан с социальным 
окружением растущего человека, его повсе-
дневной жизнью в семье и обусловлен ха-
рактером социальных взаимодействий и 
коммуникаций. Направленный характер 
культурная идентичность приобретает в тех 
случаях, когда происходит осознание соб-
ственного «Я» через получение знаний о 
культуре, к которой человек принадлежит, 
и соотнесение себя с «другими» – теми, кто 
относится/не относится к данной культур-
ной общности (создается «Я-образ»). В «Я-
образ» входят представления человека о 
самом себе: о своем внешнем облике, о 
личностных качествах, способностях, харак-
тере. Одной из задач педагога является спо-
собствование формированию позитивного 
«Я-образа» и, как следствие, позитивной 
культурной идентичности.  

Психологи отмечают, что «Я-образ … 
включает следующие формы: Я-идеальное 
(идеальное представление о самом себе),  
Я-нормативное (представление о своем со-
ответствии определенным требованиям),  
Я-реальное (представление о наличных ка-
чествах и свойствах).  

На основе Я-образа… складывается  
Я-концепция – относительно устойчивая, в 
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большей или меньшей мере осознанная си-
стема представлений о самом себе, на осно-
ве которой [человек] строит свое взаимо-
действие с другими людьми и относится к 
себе» [4, с. 341].  

Осознание своей культурной идентич-
ности ребенком или подростком происхо-
дит в урочной и внеурочной деятельности. 
Важными условиями формирования пози-
тивной культурной идентичности выступа-
ют положительный эмоциональный фон, на 
котором происходит получение информа-
ции о культуре, положительное восприятие 
своих близких и самого себя как носителей 
культуры, успешное усвоение ценностно-
нормативной основы культуры, готовность 
транслировать ценности культуры, участвуя 
в продуктивных видах деятельности.  

Для формирования культурной иден-
тичности особое значение приобретает зна-
комство с ценностями родной культуры. 
В многочисленных научно-методических 
публикациях предлагаются конкретные 
разработки занятий с детьми самого разно-
го возраста, посвященные освоению народ-
ных традиций. В то же время нам не раз 
приходилось сталкиваться с такой ситуаци-
ей: в обращении к русским традициям в 
детском саду, школе смешиваются в при-
чудливом единстве древнеславянские, язы-
ческие и христианские культурные практи-
ки. А поскольку ставятся задачи не просто 
познакомить с народными традициями с 
целью их освоения, формирования лич-
ностной основы и последующей трансля-
ции, вопрос о сущности традиций становит-
ся достаточно важным. 

В понятие «традиции» входят устойчи-
вые, постоянно воспроизводящиеся формы 
культуры, механизмы их трансляции и вос-
производства, закрепившиеся в культуре в 
течение длительного времени. Традиции 
включают в себя объекты социокультурно-
го наследия (материальные и духовные 
ценности), процессы социокультурного 
наследования, способы этого наследования. 
В качестве традиции могут выступать опре-
деленные культурные образцы, институты, 
нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, 
стили и т. д. Их можно рассматривать как 
проявление коллективной памяти, обеспе-
чивающей самотождественность и преем-
ственность в развитии социальных групп. 

Внутри одной культуры могут сосуще-
ствовать различные традиции, относящиеся 
к различным историческим периодам, 
представляющие ценности различных со-
циально-культурных групп. В историческом 
опыте социума какие-то традиции будут 
воспроизводиться, к каким-то может воз-
никнуть отрицательное отношение, и они 
могут отвергаться.  

Традиция в культуре выполняет важ-
нейшую функцию связи прошлого и насто-
ящего, обеспечивает воспроизведение 
определенных, избранных в качестве об-
разцов, устоявшихся форм и ценностных 
ориентаций. Иногда говорят, что следова-
ние традиции – это полное воспроизведе-
ние исторических образцов, точное следо-
вание сложившимся ритуалам, строгое со-
блюдение поведенческих форм и обрядовых 
практик. Отчасти это справедливо. Однако 
тогда нужно признать, что традиция – это 
единственный феномен культуры, который 
не способен к развитию. Он неизменен и 
абсолютен. При этом исторические факты 
свидетельствуют об обратном. Поскольку 
культура рассматривается как саморазви-
вающаяся система, постольку и ее элементы 
претерпевают определенные изменения. 
Другое дело, каков характер этих измене-
ний, как вариативность и трансформации 
традиции приводят к ее разрушению или 
видоизменяют до неузнаваемости.  

Перечислим ряд черт, которые опреде-
ляют специфику традиции. Важнейшей 
чертой является ее историзм, обращенность 
к прошлому и, в силу этого, высокий авто-
ритет. Прошлое постоянно воспроизводит-
ся в настоящем благодаря традиции. 

Традиции являются социально значи-
мыми. Их можно рассматривать как специ-
фические конструкты сознания, восприни-
маемые членами определенного сообщества 
как естественные и должные. Нормативный 
характер традиции становится в определен-
ной степени ограничителем свободы само-
проявления человека. До тех пор пока чело-
век находится внутри традиции, он относит-
ся к ней нерефлексивно, принимает как дан-
ность. Однако, если происходит процесс ра-
ционализации традиции, критического от-
ношения к ней, понимания множественно-
сти традиций, то возникает ситуация выбора 
как форм и образцов, так и ценностных ори-
ентаций. Происходит трансформация или 
видоизменение традиций, становление но-
вых и закрепление их как значимых.  

В отечественной педагогике ХХ в. к 
проблеме возможностей народной культу-
ры как живого источника педагогической 
мудрости обращались ученые, всесторонне 
изучая ее потенциал: как средства нрав-
ственного воспитания, формирования ми-
ровоззрения и развития фантазии ребенка 
(В. А. Сухомлинский), как источника духов-
ности (В. В. Зеньковский), как средства раз-
вития речи, образного мышления (Е. И. Ти-
хеева), как средства создания художествен-
ного образа в рисовании, активизации про-
цесса детского творчества (Н. П. Сакулина, 
Е. А. Флерина), как средства творческого 
развития ребенка, формирования представ-
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лений у детей о народном искусстве 
(О. Л. Князева, Т. С. Комарова, М. Д. Маха-
нева, А. П. Усова, Т. Я. Шпикалова и др.). 
Обращение к народной культуре – это спо-
соб формирования культурной идентично-
сти, нравственного сознания и ценностных 
установок. 

Нельзя не согласиться с одним из авто-
ритетных педагогов, построивших методи-
ческую систему на основе обращения к 
народной традиции отечественной культу-
ры, М. Ю. Новицкой, которая считает, что 
«три целостные системы народной культу-
ры – традиционный календарь, культура 
семейного лада, народная философия исто-
рии – способны стать источником форми-
рования содержания духовно-нравствен-
ного образования в единстве трех его 
направлений: экологической этики, фило-
софии и этики семейной жизни, граждан-
ско-патриотической этики. Освоение духов-
ных ценностей, составляющих глубинное 
содержание вышеописанных целостных си-
стем народной культуры, поможет преодо-
леть границы между традиционными 
школьными “предметами”, придаст един-
ство внутреннего, духовного смысла учеб-
ному процессу получения конкретных зна-
ний, приемов, умений, навыков в разных 
художественных дисциплинах, соединит 
между собой в ходе творческой работы всех 
ее участников (учителей-предметников, 
учителей и детей, детей и родителей, школу 
и родителей), поможет выстроить систему 
дружественных связей между разными 
национальными школами» [6, с. 47-48]. 

Педагогический потенциал приобще-
ния к народной традиции очень высок. Под 
педагогическим потенциалом народной 
культуры мы будем понимать совокуп-
ность имеющихся образовательных воз-
можностей, позволяющих организовать пе-
дагогический процесс максимально эффек-
тивно для решения задач развития лично-
сти. При этом мы осознаем, что приобще-
ние к народной культуре требует опреде-
ленной рефлексии: необходимо отчетливо 
представлять, какое значение народная 
крестьянская культура в ее традиционных 
формах имеет для детей, живущих в сель-
ской местности, а какое приобретает для го-
родских детей, особенно живущих в про-
мышленных центрах и мегаполисах.  

Когда мы знакомим детей с народной 
культурой русских, необходимо учитывать 
тот факт, что исторически традиционная 
культура не была неизменной, значит, есть 
потребность в понимании ее этапности, 
разделяя период языческой Руси и христи-
анской. Формы культуры не всегда и не во 
всем соответствуют современным представ-
лениям (о морали, об окружающем челове-

ка мире, о технике, которая стала частью 
повседневной жизни и пр.). Следовательно, 
педагог должен помнить, что обращение к 
народной традиции прежде всего решает 
задачи формирования ценностно-норма-
тивной шкалы (через эмоциональное лич-
ностное восприятие событий прошлого и 
настоящего), восприятия образцов для под-
ражания (на уровне поведения, социальной 
коммуникации, творческих форм самопро-
явления), создания новой предметной сре-
ды (например, продукты творческой дея-
тельности по образцам народного декора-
тивно-прикладного искусства). 

Путь формирования культурной иден-
тичности можно представить как путь по 
освоению последовательно раскрывающих-
ся пространств, в ходе которого и происхо-
дит процесс идентификации и выбора ори-
ентиров. 

Самое близкое пространство – про-
странство личности (его можно обозначить 
как «Я-пространство»), оно раскрывается 
через обращение к человеку как таковому, 
через подчеркивание его отличительных 
черт и личностных качеств. Идея, лежащая 
в основе обращения к «Я-пространству» – 
дать ребенку возможность, с одной стороны, 
ощутить собственную уникальность, с дру-
гой стороны, открыть для себя мир родных 
и близких ему людей в том числе и как 
смыслозначимый, как мир, в котором дея-
тельностное начало, свойственное ребенку, 
может быть реализовано. 

Личность человека проявляется через 
близкий ему мир – мир родного дома («Мое 
пространство» создано близкими мне 
людьми и продолжает созидаться в том 
числе и мною) как легко осваиваемое. 

Таким образом, мы обнаруживаем два 
не совпадающих целиком, но ценностно 
значимых пространства – социальное про-
странство (близкие ребенку люди – родите-
ли, братья и сестры, бабушки и дедушки, 
родственники, друзья) и географически при-
вязанное пространство – дом (родной дом, в 
котором ребенок вырос, в котором живет 
вместе со своей семьей). По сути, оба эти 
пространства могут быть обозначены как 
домашнее пространство (если вспомнить ос-
новные смыслы самого слова «дом», кото-
рый рассматривается как «близкое про-
странство», место, где живет человек и его 
семья, где он чувствует себя защищенным не 
только от природных стихий, но и от невзгод 
и бед. В русской культуре дом понимается и 
как строение, и как вселенная (модель ми-
ра), и как хозяйственная единица).  

Если ближнее пространство ребенок 
воспринимает по преимуществу через себя 
самого, то следующий круг своим центром 
может содержать дом. Дом одновременно 
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выступает и как социокультурная катего-
рия, и как пространственная доминанта, 
размыкающая пространство дальше и 
глубже: географически – в город (деревню, 
поселок), в котором живет человек, соци-
ально – обращаясь к тем людям, которые 
жили и живут в данном населенном пункте. 

Следующий круг – регион. В центре 
круга – населенный пункт, в котором про-
живает ребенок, его близкие. Освоение про-
странства региона начинается относительно 
родного города (деревни, поселка).  

Поскольку пространство культуры яв-
ляется пространством постоянно расширя-
ющимся, представленная схема может быть 
дополнена пространством страны, мира, 
углублена историческими реалиями и пе-
рипетиями, осложнена множественными 
социальными связями и контактами. Без-
условно, освоение этого пространства в 
школьные годы только начинается, а про-
должается на протяжении всей жизни. 

Результатом освоения этих пространств 
становится символизация. Символизацию 
можно рассматривать как способ наделения 
окружающего мира смыслами. Процесс 
символизации означает, что пространство 
маркировано человеком, что из неизвестно-
го (угрожающего в силу своей неосвоенно-
сти) или нейтрального (индифферентного 
по отношению к человеку) оно становится 
освоенным и ценностно значимым. Это тем 
более важно, что в процессе символизации 
происходит не только узнавание культуры, 
но и ее присвоение. По сути, осваивая про-
странства личности – дома – региона – 
страны, человек становится человеком 
культуры. Он осознает свою связь с родной 
культурой, начинает себя понимать как ее 
представителя (процесс обретения иден-
тичности).  

Процесс освоения-присвоения про-
странства может идти в нескольких направ-
лениях: человек знакомится с окружающим 
миром (информационная составляющая до-
минирует), если информация оставит у ре-
бенка след в душе, на следующем этапе он 
сам захочет продолжать двигаться по этому 
пути. Этот путь внутреннего проживания 
культуры приводит к активной социально-
культурной деятельности в дальнейшем.  

Другой вариант: ребенок принимает 
представленные сведения как данность, они 
становятся частью его информационного 
багажа. Возможно, когда-нибудь в даль-
нейшем эта информация актуализируется 
как ценностно значимая, возможно, так и 

останется невостребованной. В обоих слу-
чаях информация выполняет свою роль 
ориентира в культурном пространстве. 

Таким образом, в образовательной си-
туации мы пытаемся реализовывать оба со-
ставных компонента содержания образова-
ния: информационную (знания) и ценност-
но ориентированную составляющую на пу-
ти освоения культурного пространства. 
В своем единстве они могут быть рассмот-
рены как условия формирования позитив-
ной идентичности. Мы прекрасно понима-
ем, что выбор жизненной стратегии, соб-
ственного образа является внутренней по-
требностью личности и поэтому не может 
определяться извне. Поэтому мы лишь 
предлагаем путь, на котором, как нам ка-
жется, возможно обрести себя как человека 
культуры (или человека с положительной 
культурной идентичностью). 

Актуализация в современной образова-
тельной практике проблемы патриотиче-
ского воспитания обусловлена усилившим-
ся вниманием к ценностно-нормативной 
основе личности в культуре постмодерна, 
декларирующей релятивность ценностей и 
смещение смыслозначимых ориентиров для 
развития человека. Среди предлагаемых 
педагогами путей особенно выделяется об-
ращение к традиции – устойчивым, посто-
янно воспроизводящимся на протяжении 
исторического развития формам культуры, 
которые воспринимаются как единственно 
возможная основа воспитательной системы.  

Несмотря на высокий педагогический 
потенциал этнопедагогики, формировать 
личность исключительно на опыте прошлого 
невозможно. Необходимо искать такие спо-
собы педагогического воздействия, которые 
будут опираться на синтез исторического и 
современного, создавать своеобразный гори-
зонт для развития молодого человека, чтобы 
идея служения отееству не вступала в проти-
воречие с транслируемыми современной 
культурой ценностями и нормами. Преодо-
леть это противоречие достаточно сложно, 
поскольку требуются глубокая интроспекция 
и серьезная рефлексия над основаниями бы-
тия как педагога, так и общества в целом. По 
сути, на новом историческом этапе мы 
должны вспомнить о мысли Н. А. Бердяева, 
высказанной им еще в 1931 году: «Проблема 
нашего времени есть проблема о человеке, о 
спасении человеческой личности от разло-
жения, о признании и назначении человека, 
о разрешении основных вопросов общества 
и культуры…» [3, с. 499]. 
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