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Педагогические условия формирования 
профессионального самоопределения будущих педагогов4

Процессы реформирования современной системы образования определили запрос об-
щества на педагога новой формации, высокой нравственности и культуры, способного пони-
мать и принимать другого, обладающего инновационным мышлением. Одним из важнейших 
стратегических направлений модернизации российского образования является внедрение в 
образовательный процесс современных педагогических технологий,  ориентированных на 
развитие широкого спектра компетенций будущих педагогов, инициативной позиции личности 
в процессе обучения. Цель статьи заключается в обосновании педагогических условий фор-
1 Н. В. Потехина – основной автор, осуществляла сбор, систематизацию данных, формулирование выводов, 

написание и оформление статьи.
2 Г. В. Жеребятникова осуществляла сбор, систематизацию, анализ данных, формулирование выводов, напи-

сание и оформление статьи.
3 Е. Ю. Полковникова осуществляла написание и оформление статьи.
4 Статья выполнена в рамках научного гранта № 297 ГР Совета по научной и инновационной деятельности 

Забайкальского государственного университета на тему: «Субъектный подход в становлении профессиональной 
идентичности студента в вузе».
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мирования профессионального самоопределения будущих педагогов. Авторами статьи пред-
ставлены педагогические условия организации учебной деятельности в вузе (проектная тех-
нология, квест-технология), педагогическая практика и учёт субъектной позиции  студентов, 
способствующие формированию профессионального самоопределения будущих педагогов, 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки)» на базе Забайкальского государственного университета при изучении дис-
циплины «Педагогика». Представлены результаты научной работы, полученные с помощью 
статистических методов педагогического исследования.

Ключевые слова: самоопределение, педагогические технологии, профессиональное 
самоопределение, активные формы обучения

Введение. В системе образования на-
блюдаются процессы реформирования, ко- 
торые и определяют запрос общества на со-
временного педагога, обладающего иннова-
ционным мышлением, высокой нравствен-
ностью и способного принимать и понимать 
другого [8]. Вопрос профессионального само- 
определения в данный период является 
актуальным, и это находит подтверждение 
в выступлении главы государства В. В. Пу-
тина на Всероссийском открытом уроке 
«Россия, устремленная в будущее», кото-
рое состоялось в рамках рабочей поездки в 
г. Ярославль, где он отметил, что «…важен 
тот шаг, который вы делаете сегодня, – вы-
бор профессии, выбор своего жизненного 
пути. Человек всегда делает выбор, если, 
конечно, он чувствует, что хочет жить, хочет 
творить, хочет получать удовлетворение, 
удовольствие от жизни и приносить плоды 
своего труда на алтарь Отечества, делить-
ся этими результатами с другими людьми. 
Кстати говоря, как правило, в этом человек 
находит наивысшее удовлетворение от сво-
ей собственной работы. Сегодняшняя жизнь 
требует узкой специализации, а для этого 
нужно как следует подумать и вникнуть в 
ткань той проблемы, которую вы хотите сде-
лать для себя самой важной и самой глав-
ной» [9].

Профессиональное становление детер-
минировано как внешними, так и внутренни-
ми причинами. Это процесс трансформации 
внутренней активности человека посред-
ством рефлексивного осознания професси-
ональной идентичности, профессионально-
го мира и места в нём, субъектно-активных 
форм деятельности, принятие подлинной 
принадлежности себя Миру труда в нрав-
ственных, эстетических, научно-теоретиче-
ских, правовых, политических, экономиче-
ских, политических, предметных, субъект-
ных измерениях [20, с. 103].

Человек, вступающий в мир профессии, 
должен быть способным реализовать свои 
потребности, занять своё место в жизни и 
при этом сделать правильный выбор. 

Профессиональное самоопределение 
является не только выбором профессио-
нальных предпочтений, но и выбором сво-
его будущего, своих поступков, своей де-
ятельности. Н. Б. Трофимова, К. А. Сезин 
констатируют важность профессионального 
самоопределения, подчёркивая, что 24 % 
выпускников вуза практически не удовлетво-
рены своей профессией, ролью и статусом в 
современном обществе [14, с. 40].

Н. Б. Трофимова считает, что для педа-
гога важно  обращать особое внимание на  
правильность и осознанность выбора, так 
как это играет ключевую роль для любой 
сферы деятельности [18, с. 257].

И. Б. Игнатова, Л. Н. Сушкова отмечают, 
что необходимо акцентировать внимание 
на изменениях социальных потребностей к 
подготовке будущих педагогов, так как это 
требует повышенного внимания к внесению 
изменений в образовательную систему, по-
тому что современному обществу нужны  
находчивые, предприимчивые, креативные 
и активные представители, обладающие 
способностью решать социальные и про-
фессиональные задачи в рамках своей де-
ятельности [4, с. 166].

Целью исследовательской работы явля-
ется выделение наиболее значимых педаго-
гических условий, влияющих на формирова-
ние профессионального самоопределения 
будущих педагогов (на примере Забайкаль-
ского государственного университета).

Г. С. Саудабаева определяет  профес-
сиональное самоопределение как процесс 
принятия решений, через которые личность 
формирует и оптимизирует баланс своих 
способностей и потребностей системы об-
щественного разделения труда [13, с. 18].
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Проблема профессионального само- 
определения раскрывается в трудах психо-
логов, в контексте жизненного самоопределе-
ния (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн), в связи 
с формированием человека как субъекта про-
фессиональной деятельности (Е. А. Климов, 
В. В. Чебышева), в рамках изучения возраст-
ных закономерностей формирования лично-
сти (Л. И. Божович, П. А. Шавир), а также в 
плане  изучения вопросов профессионально-
го становления (Т. В. Кудрявцев, А. И. Суха-
рева, Е. М. Павлютенков) [13, с. 15]. 

Мы полагаем, что профессиональное 
самоопределение – это процесс форми-
рования отношения личности к себе как к 
субъекту будущей профессиональной дея-
тельности, что позволяет подготовить чело-
века к адаптации в профессиональной де-
ятельности в условиях современного мира 
[11, с. 18].

М. Г. Угарова, опираясь на труды А. А. Аб- 
дулиной, В. И. Слободчикова, А. Б. Орлова, 
В. И. Рубина, Т. В. Шадриной, Т. В. Кудряв-
цева, выделяет следующие условия, влияю-
щие на формирование профессионального 
самоопределения будущих педагогов: орга-
низация учебной деятельности в вузе (ис-
пользование современных педагогических 
технологий), педагогическая практика и учёт 
субъектных позиций студентов [19, с. 21]. 

Для формирования профессионального 
самоопределения будущих педагогов необ-
ходимо создавать условия, способствующие  
развитию творческих, индивидуальных спо-
собностей, самоопределению, самореали-
зации и овладению опытом практической 
деятельности, формированию профессио-
нальной компетентности в процессе обуче-
ния в вузе [3, с. 52]. По нашему мнению, ус-
ловиями формирования профессионально-
го самоопределения являются: использова-
ние проектной технологии, квест-технологии 
в учебном процессе вуза, формирование 
позиции студента как субъекта профессио-
нальной деятельности.

В процессе модернизации российского 
образования важным является использо-
вание инновационных педагогических тех-
нологий в образовательном процессе выс-
шего учебного заведения [6, с. 76; 7, с. 58], 
а именно: проектной технологии [3, с. 55], 
квест-технологии [5, с. 51], которые ориен-
тированы на становление объёмного набо-
ра компетенций и творческих способностей 
обучающихся, деятельностной позиции 

индивида в процессе обучения и являются 
одним из условий формирования професси-
онального самоопределения будущих педа-
гогов [1].

Следует отметить, что использование 
современных педагогических технологий в 
комплексе с внеаудиторной работой в обра-
зовательном процессе будет содействовать 
развитию общекультурных компетенций бу-
дущих педагогов и способствовать форми-
рованию профессионального самоопреде-
ления будущих педагогов [16, с. 315]. 

Н. Ю. Пахомова, И. Д. Чечель утвер-
ждают, что проектная технология позволяет 
совершенствовать умения в самореализа-
ции, рефлексии, формировании навыков 
независимости в практической, мыслитель-
ной и волевой сферах, а также воспитывает 
целеустремлённость, общительность, эмпа-
тию, эгоцентризм, дисциплинированность, 
активную жизненную позицию [10].

Относительно проектной технологии 
Н. Н. Суртаева отмечает, что «данное обра-
зование необходимо нацеливать на реали-
зацию проектно-продуктивной технологии, 
при которой будущие педагоги будут нахо-
диться в активной позиции субъекта выбора 
и становиться участниками формирования 
своего образовательного маршрута, про-
фессиональной образовательной програм-
мы, поиска различных способов решения 
образовательных задач. Только при такой 
подготовке выпускник педагогического вуза 
может обладать готовностью к творческому 
решению образовательных и профессио-
нальных задач, способностью к постоянно-
му профессиональному совершенствова-
нию» [15, с. 149].  

Отметим, что при организации учебного 
процесса следует использовать квест-тех-
нологию. По определению Е. А. Игумновой, 
И. В. Радецкой, квест-технология – это ин-
тегрированная технология, объединяющая 
идеи проектного метода, проблемного и 
игрового обучения, взаимодействия в ко-
манде и ИКТ; сочетающая целенаправлен-
ный поиск при выполнении главного про-
блемного и серии вспомогательных заданий 
с приключениями и (или) игрой по опреде-
лённому сюжету [5, с. 51].

 Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод, что организация учебного процесса, 
а именно: использование на занятиях ин-
новационных педагогических технологий, 
будет содействовать профессионально-лич-



9

Основополагающие подходы в образовании

ностному развитию, возможности формиро-
вания соответствующих компетенций, свя-
занных с прогнозированием и организацией  
профессиональной деятельности.

Использование современных педаго-
гических технологий в образовательном 
процессе способствует стимулированию и 
увлечённости респондентов в овладении  
знаниями, выработке навыков и умений 
профессиональной деятельности; форми-
рованию процесса профессионального са-
моопределения обучающихся. Кроме того, 
современные педагогические технологии 
являются средством моделирования раз-
ных ситуаций профессиональной деятель-
ности. 

Резюмируя сказанное, подчеркнём, что 
организация учебного процесса, а именно: 
использование современных педагогиче-
ских технологий, придаёт образовательному 
процессу профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов в вузе развивающий харак-
тер и способствует  их профессиональному 
самоопределению.

Полученные данные с 2004 по 2006 г. 
свидетельствуют, что только у 22,8 % ре-
спондентов индивидуальный професси-
ональный проект создан и подтверждён 
устойчивой мотивацией получения успеха 
в профессиональной сфере. Значительное 
количество обучающихся (42,2 %) демон-
стрировало отсутствие продуманного плана 
личностно-профессионального самоопреде-
ления. 

У 35 % респондентов зафиксирована 
незавершённость индивидуально профес-
сиональной перспективы.  

Так, анализ результатов написания эссе 
«Мои профессиональные планы», где еди-
ницей анализа обозначены отдельные 
взгляды обучающихся, показал, что буду-
щие педагоги ещё не чётко определились по 
отношению к будущей профессиональной 
деятельности, однако выразили стремление 
к самореализации себя как субъекта педаго-
гической деятельности. 

В процессе работы над эссе будущим 
педагогам предложили поразмышлять (ис-
ходя из индивидуальной стратегии относи-
тельно будущей профессии) над следую-
щими вопросами: «Что для меня означает 
образование?», «Зачем я хочу получить 
образование по такой направленности?», 
«Какие позитивные и негативные стимулы 
воздействуют на  выбор профессии?».

Рассуждая о профессии педагога, сту-
денты констатируют, что это очень «труд-
ная кропотливая работа, которая требует 
большого количества энергии, временных и 
нервных затрат, но довольно интересная», 
важная и нужная. 

В немногих сочинениях респондентов 
есть высказывания, исходя из которых мож-
но говорить о мотивах обучения в высшей 
школе, такие как: «просто хочу иметь ди-
плом высшего образования», «планирую 
дальше работать где-нибудь в социальных 
службах» и др. Это говорит о том, что обу-
чающиеся хотят иметь высшее образование 
без какой-либо направленности на опреде-
лённую специализацию [2, с. 219]. 

Рефлексия имеющихся показателей по 
обнаружению уровня самооценки професси-
ональной мотивации обучающихся доказы-
вается надёжным изучением высказываний 
и демонстрирует приоритет продуктивного 
и репродуктивного уровней профессиональ-
ной мотивации. 

В результате можно констатировать, 
что обучающиеся ещё не осмысливают суть 
педагогической профессии, планы профес-
сионального вектора развития. Значимость 
образования для обучающихся восприни-
мается  как важность получения ими дипло-
ма о высшем образовании, а мотивы к осу-
ществлению будущей профессиональной 
деятельности крайне неустойчивы. В связи 
с этим отметим недостаточную как теорети-
ческую, так и практическую подготовку буду-
щих педагогов к осуществлению педагогиче-
ской деятельности.

В контексте данного исследования про-
ведён вторичный анализ личного профес-
сионального самоопределения будущих 
педагогов. В период с 2018 по 2020 г. в ис-
следовании задействовано 67 обучающихся 
направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки), три учебные группы студентов 
(30, 18 и 19 чел.). 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве диагностических материа-
лов для оценки сформированности лично-
го профессионального самоопределения 
определена методика на обнаружение уров-
ня самооценки профессиональной моти-
вации респондентов (автор Е. А. Власова, 
адаптирована Н. П. Фетискиной) и данные 
написания эссе. Рассмотрим более подроб-
но результаты диагностики.   
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Результаты исследования и их 
обсуждение. В процессе изучения дисци-
плины «Педагогика» в контексте данного 
исследования мы выделили блок, который 
предполагал исследование обучающимися 
знаний и умений деятельности в сфере про-
ектирования. В ходе изучения дисциплины 
«Педагогика» в рамках проблемно-личност-
ного взаимодействия нами применялись раз- 
личные вариации современных лекцион-
ных занятий, например, проблемная лекция 
«Сущность педагогического проектирова-
ния». Также мы использовали и лекцию-ви-
зуализацию на тему: «Развитие метода 
проектов в педагогике», лекцию-диалог 
«Применение и развитие концепций проект-
ной деятельности в рамках отечественной 
педагогики», лекцию-рефлексию «Анализ 
проектной деятельности в образовательной 
сфере», которая  включала процесс форми-
рования умений анализировать и синтези-
ровать информацию, выявлять имеющиеся 
возможности обучающихся.

Вышеописанная работа на лекционных 
занятиях помогла будущим педагогам рас-
крыть свои точки роста относительно пред-
стоящей профессиональной деятельности,  
самоопределиться, предвидеть новые пер-
спективы предстоящей профессиональной 
деятельности. Практические занятия пла-
нировались с использованием технологий, 
включающих принципы конструктивного 
взаимодействия совместного творчества 
студентов и преподавателей. 

По окончании изучения дисциплины 
«Педагогика» будущим педагогам предло-
жили пройти тестирование и защиту пред-
ставленного и внедрённого проекта (группо-
вого или индивидуального), демонстрирую-
щего показатели самостоятельной работы. 

Чтобы получить объективные представ-
ления о результатах формирования профес-
сионального самоопределения будущих пе-
дагогов, мы вновь использовали диагности-
ческую методику, которая была применена 
ранее на констатирующем этапе исследова-
тельской работы. Результаты обработаны с 
помощью статистических методов педагоги-
ческого исследования. 

Показатели динамики результатов про-
ведённой методики по выявлению уровня 
самооценки профессиональной мотивации 
будущих педагогов отражены на схеме.

Анализ результатов, полученных по-
средством проведения методики по выявле-
нию уровня самооценки профессиональной 

мотивации, показал рост профессиональ-
ной мотивации: 42,1 % студентов достигли 
творческого уровня, при этом в начале экс-
перимента такому уровню соответствовало 
22,8 % респондентов. Значительное число 
студентов имеют продуктивный уровень 
профессиональной мотивации (42,2 % – на 
констатирующем этапе; 47,4 % – на кон-
трольном этапе). По завершении форми-
рующего этапа исследования уменьшился 
показатель репродуктивного уровня моти-
вации (с 35 % на констатирующем этапе до 
10,5 % на контрольном этапе). 

Результаты методики по выявлению уровня 
самооценки профессиональной мотивации

Results of the methodology for identifying the level 
of self-assessment of professional motivation

Заключение. Таким образом, отмечает-
ся позитивная динамика, в связи с увеличе-
нием  существенного количества бакалав-
ров с продуктивным и творческим уровнями 
профессиональной мотивации, которая сви-
детельствует о том, что уровень сформиро-
ванности профессионального самоопреде-
ления будущих педагогов повысился. В це-
лом бакалавры определились с направле-
нием будущей профессии и убеждены в ис-
тинности своего выбора. Мы полагаем, что  
наблюдения за деятельностью бакалавров 
показали осознание сущности профессии 
педагога и повышение интереса к выбран-
ной профессии.

Считаем, что представленные положи-
тельные результаты связаны с воплоще-
нием реализации идей субъектно-деятель-
ностного подхода встраиванием студентов 
в проектную деятельность, которая даёт им 
возможность через ключевые характеристи-
ки проектной деятельности расширить гра-
ницы образовательного пространства вуза. 

Позитивное отношение бакалавров к 
своей деятельности явилось одним из глав-
ных факторов процесса формирования про-
фессионального самоопределения будущих 
педагогов.
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The reform processes of the modern education system have determined the society’s request 
for a teacher of a new formation, high morality and culture, capable of understanding and accepting 
another, who has innovative thinking. One of the most important strategic directions of moderniza-
tion of Russian education is the introduction of modern pedagogical technologies in the educational 
process, focused on the development of a wide range of competencies of future teachers, the 
individual’s initiative in the learning process. The purpose of the article is to justify the pedagogical 
conditions for the formation of professional self-determination of future teachers. The authors of 
the article presented the pedagogical conditions for the organization of educational activities at the 
university (project technology, quest technology), pedagogical practice and taking into account the 
subjective positions of students, contributing to the formation of professional self-determination of 
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profiles)” on the basis of the Transbaikal State University in the study of the discipline “Pedagogy”. 
He results of the research work obtained using statistical methods of pedagogical research are 
presented.
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Концепция развития аспирантуры по географии
в Забайкальском государственном университете:

предпосылки и перспективные направления
Развитие аспирантуры должно иметь концептуальную основу, которая бы отражала 

цель: развитие тематически единого научного направления в его долгосрочной перспективе. 
Цель статьи – предложить концепцию развития аспирантуры в Забайкальском государствен-
ном университете. Предложенное исследование является науковедческим, поэтому среди 
ведущих методов можно отметить исторический, типологический подходы и метод планиро-
вания. Концепция развития аспирантуры должна носить стратегический характер и отвечать 
на шесть ключевых вопросов: «Какие перспективные направления исследования будут раз-
виваться в формате кандидатских диссертаций?», «Какое прикладное значение для региона 
или города будут иметь исследования?», «Будут ли укладываться исследования аспирантов в 
единый тематический вектор?», «К какой научной школе относятся исследования?» (вопрос о 
историко-науковедческой идентификации), «На выпускников каких направлений рассчитана 
аспирантура?», «В каких сферах произойдёт трудоустройство выпускников аспирантуры?».

Перспективные направления развития аспирантуры связаны с изучением вопросов 
территориальных структур трансграничья с позиций тринитарного подхода. Практическая 
значимость работ должна зависеть как от формы обучения аспиранта (бюджетная или вне-
бюджетная), так и от склада ума аспиранта, т. е. его способности к теоретико-географиче-
ским обобщениям. Единый вектор для всех исследований планируется обеспечить за счёт 
общности трансграничной тематики и единой тринитарной методологии. В качестве названия 
научной школы предлагается «Трансграничная география человека» (The cross-border human 
geography). Развитие аспирантуры рассчитано на выпускников кафедры географии, безопас-
ности жизнедеятельности и технологий. Трудоустройство выпускников аспирантуры должно 
осуществляться в сфере науки и образования.

Ключевые слова: географическое образование, Забайкальский государственный уни-
верситет, преподаватели, студенты, экономическая география

Введение. Развитие аспирантуры долж-
но иметь концептуальную основу, которая 
бы отражала цель – развитие тематически 
единого научного направления в его долго-
срочной перспективе.

Проблема заключается в том, что мно-
гие руководители аспирантуры не имеют 
таких концепций. Развитие аспирантуры от-
ражает конъюнктуру научного сообщества, 
аспирантам предлагаются темы, которые 
отражают тренды развития мировой и наци-
ональной науки. Руководители очень часто 
становятся хорошими тактиками, но не име-
ют собственной долгосрочной стратегии. В 
таких условиях часто теряется самостоя-
тельность научного направления и темати-

ческая преемственность с ранее выполняе-
мыми работами. В конечном счёте у руково-
дителя научного направления складывается 
тематическая пестрота работ аспирантов. 
А аспиранты теряют ощущение общности 
научной школы.

Отметим, что вопросы функционирова-
ния аспирантуры привлекают внимание рос-
сийских исследователей. По данным элек-
тронной библиотеки E-library.ry 86 578 ста-
тей прямо или косвенно посвящены этим 
вопросам. Только за прошедший 2019 год 
учёные рассмотрели множество аспектов 
работы аспирантуры по различным направ-
лениям подготовки (становление [8]; оценка 
соответствия главной миссии и актуальным 
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направлениям развития [2]; совершенство-
вание программ [9]; оценка российской ре- 
формы аспирантуры на соответствие гло-
бальным трендам [11]; формирование аспи-
рантуры нового типа [14]; механизмы пре-
емственности магистратуры и аспирантуры 
[15]; вопросы мотивации и финансового обе-
спечения аспирантов [7; 9]).

В представленной статье автор обра-
щается к вопросу разработки концепции 
развития аспирантуры в Забайкальском го-
сударственном университете по специаль-
ности 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география. 
В электронной библиотеке E-library.ry не об-
наружено работ по проблемам разработки 
концепции развития аспирантуры по указан-
ной специальности.

Цель статьи – предложить концепцию 
развития аспирантуры в Забайкальском го-
сударственном университете по специаль-
ности 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география 
с учётом современных тенденций развития 
науки, социального заказа, сложившихся 
традиций научной школы и индивидуальной 
специфики аспирантов.

Автор статьи в качестве основания раз-
вития аспирантуры закладывает следую-
щие географические концепции:

– трансграничной географии человека;
– фрактальной географической трихо-

томии;
– территориальных структур хозяйства.
Методология и методы исследова-

ния. Предложенное исследование является 
науковедческим, поэтому среди ведущих ме-
тодов можно отметить исторический, типо-
логический подходы и метод планирования.

Результаты исследования. Концеп-
ция развития аспирантуры должна носить 
стратегический характер и отвечать на 
шесть ключевых вопросов:

1. Какие перспективные направления 
исследования будут развиваться в формате 
кандидатских диссертаций?

2. Какое прикладное значение для реги-
она или города будут иметь исследования?

3. Будут ли укладываться исследования 
аспирантов в единый тематический вектор?

4. К какой научной школе относятся ис-
следования (вопрос о историко-науковедче-
ской идентификации)? 

5. На выпускников каких направлений 
рассчитана аспирантура?

6. В каких сферах произойдёт трудо- 
устройство выпускников аспирантуры?

В рамках данной статьи постараемся 
дать ответы на эти вопросы.

Для ответа на первый вопрос нужно 
иметь чёткое представление о тенденциях 
развития географической науки, а точнее – 
её общественного крыла. Проблема в том, 
что в экономической и социальной геогра-
фии, которая за последние два десятилетия 
получила в официальном названии ещё два 
прилагательных – «политическая» и «рек-
реационная», идёт развитие за счёт расши-
рения объекта исследования. В настоящее 
время «кандидатом» на включение в офици-
альное название является культурно-геогра-
фическое направление. Парадоксальность 
ситуации в том, что на уровне докторских 
диссертаций практически не получают раз-
витие такие классические экономико-гео-
графические направления, как география 
промышленности или география сельского 
хозяйства. В советский период эти направ-
ления развивались параллельно успехам 
в развитии народного хозяйства. Интерес 
географов в постсоветские годы «переклю-
чился» с экономических на социальные, 
политические и культурные вопросы. За по-
следние два десятилетия сменилось и по-
коление исследователей. Новое поколение 
докторов не предлагает аспирантам тем из 
классических направлений.

Автор данной статьи разделяет меру от-
ветственности за этот «пробел», проявляя 
активность только на социально-географи-
ческом направлении, в 2014 г. выведя на за-
щиту кандидатской диссертации аспиранта 
с работой о географии средних общеобра-
зовательных школ города Читы, а последу-
ющим двум аспирантам определив темы по 
географии г. Нерчинска и микрогеографии 
Читы (на примере работы общественного 
транспорта).

По проведённым А. А. Агирречу [1] нау- 
коведческим исследованиям тематики защи-
щённых кандидатских диссертаций по специ-
альности 25.00.24 за период 2001–2013 гг. 
выяснились «предпочтения» соискателей и 
их руководителей в выборе объектов изу- 
чения: 74,9 % работ были посвящены гео- 
графии России, в том числе 49,1 % иссле-
дуют субъекты России (в целом, входящие в 
них центры и муниципальные образования) 
и 12,4 % – макрорегионы России (экономи-
ческие районы и федеральные округа); Мир 
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без России рассматривают 21,7 %. В отме-
ченный период в Чите подготовкой кандида-
тов наук плодотворно занимался д-р геогр.  
наук, проф. В. М. Булаев (1939–2013). Мас-
штабы исследования всех соискателей были 
в границах Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа (Забайкаль-
ского края). Отметим, что в предыдущий пе-
риод, когда в Чите подготовкой аспирантов 
занимался д-р геогр. наук, проф. А. А. Не-
дешев (1922–1999), тематика его аспиран-
тов тоже укладывалась в рамки региона. 
Эта особенность была характерна для всех 
региональных экономико-географических 
школ. Центральные университеты и инсти-
туты позволяют аспирантам трудиться над 
темами общероссийского или мирового мас-
штаба. Институт географии имени В. Б. Со-
чавы СО РАН (г. Иркутск) ориентирует своих 
аспирантов на темы масштаба Сибири или 
Байкальского региона (Иркутская область, 
Республика Бурятия и Забайкальский край). 
Тихоокеанский институт географии ДВО 
РАН (г. Владивосток) больше нацеливает 
своих аспирантов на исследование Дальне-
го Востока.

Степень свободы в выборе темы опре-
деляется традициями, а не какими-то запре-
тами. Географы из регионов всегда чаще 
«привязывали» темы диссертаций к пробле-
мам регионального развития.

В будущем автор хотел бы отработать с 
аспирантами на всех уровнях: глобальном, 
национальном, региональном и локальном.

На глобальном уровне интересна тема 
«Дополнительность интеграционных и дез- 
интеграционных процессов в международ-
ных трансграничных трёхзвенных регионах 
мира».

На национальном уровне планируется 
обратиться к теме «Приграничные политико- 
экономические особенности размещения 
диаспор в СССР и России».

На региональном уровне интересны 
темы: «Проблемы территориальной органи-
зации традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Забайка-
лья в условиях трансграничья»; «Социально- 
географические особенности миграций на-
селения Забайкальского края в условиях 
трансграничья»; «Территориальные проти-
воречия между сокращением демографиче-
ского пространства приграничного региона и 
ростом Читы и её пригородов».

На локальном уровне исследования бу-
дут реализованы в формате тем: «Пробле-
мы территориального планирования города 
Чита», «Территориальная организация об-
щественного транспорта г. Чита», «Культур-
но-географические типы обустройства за-
байкальских сельских усадеб как отражение 
происхождения мигрантов».

В последние годы автор стал обращать-
ся к микрогеографии Читы. Это объясняется 
двумя причинами: 

1) географические исследования требу-
ют от исследователя личных поездок. В об-
щественной (экономической и социальной) 
географии полевые исследования необхо-
димы. Поездки по краю для аспиранта очень 
обременительны в материальном плане, а 
вот в границах города передвижения не тре-
буют больших вложений;

2) вторая причина – это специфика 
Читы. Площадь столицы Забайкальского 
края – 538 км2. Для сравнения приведём 
площади других городов Сибири, кото-
рые по численности превосходят Читу, но 
по площади уступают ей: Иркутск – 277; 
Томск – 294; Улан-Удэ – 377. Большая пло-
щадь Читы в соотношении с небольшой, 
по сравнению с другими городами Сибири, 
численностью населения порождает боль-
шие территориальные различия между рай-
онами города. А территориальные разли-
чия от места к месту и составляют предмет 
исследования географии. Можно сказать, 
что Чита – это удачный полигон для микро-
географических исследований, что дока-
зано в работе Е. Е. Ермоленко [6], которая 
показала различия между центральными и 
периферийными школами города по различ-
ным показателям, начиная от наполняемо-
сти классов и количества смен и завершая 
различными стратегиями в конкурентной 
борьбе за контингент учащихся и состав 
педагогического коллектива. Отметим, что 
автор статьи, как научный руководитель ис-
следования, испытывал проблемы в обще-
нии с коллегами-забайкальцами, многие из 
которых не признавали права на существо-
вание за направлением «география средних 
общеобразовательных школ», указывая на 
педагогический характер работы. Аспиранту 
пришлось выполнять отдельный параграф, 
в котором средние общеобразовательные 
школы представлялись как объект изучения 
различных наук (педагогики, экономики, со-



17

Основополагающие подходы в образовании

циологии, философии), чтобы обозначить 
различия и географическую специфику сво-
его исследования. Аспиранту и руководите-
лю пришлось хорошо потрудиться, доказы-
вая право географической науки на обра-
щение к нетрадиционному для неё объекту. 
Отметим, что в Пермском национальном 
исследовательском университете, где про-
ходила защита работы, доказательство этих 
вещей не потребовалось.

Второй вопрос – о прикладном значении 
для региона или города – является чрезвы-
чайно важным. Хотя у автора относительно 
этого вопроса своя точка зрения. В любой 
работе должны быть представлены три вет-
ви географии: описательно-энциклопедиче-
ская (инвентаризационная); теоретическая 
и прикладная. Однако «центр тяжести» мо-
жет быть сдвинут в одну из трёх сторон.

Отметим, что необходимо учитывать 
индивидуальные особенности аспиранта 
(склонность к теоретическим умозаключени-
ям), позволяя ему проводить соответствую-
щие исследования. В одной из своих работ 
автор рассматривал специфику таких гео-
графов [12].

Третий вопрос – о едином тематиче-
ском векторе – был решён автором статьи 
на уровне докторской диссертации [13]. При 
всём разнообразии указанных выше тем 
для кандидатских диссертаций у них имеет-
ся одна общая черта – это их единый трини-
тарный методологический подход. Концеп-
ция тринитарной географии позволяет дать 
иную картину мира, в отличие от доминиру-
ющего в географии бинарного подхода.

Автор статьи, как руководитель аспи-
рантов, определяет философско-методо-
логическую общность всех исследований. 
Конечно, имеются и иные подходы к форми-
рованию единого научного направления ис-
следований. Например, профессор В. М. Бу-
лаев по общности объекта определял своё 
направление как социальная география.

Четвёртый вопрос – о историко-науко-
ведческой идентификации – является очень 
важным, так как в основе развития каждой 
аспирантуры должна быть научная школа. 
Каждый аспирант должен знать, к какой на-
учной школе он относится и как она сфор-
мировалась. В ЗабГУ официально заявлено 
о существовании 24 научных школ1. На ка-

1 Положение «О научной школе (научном на-
правлении) ЗабГУ». – Текст: электронный // Забай-
кальский государственный университет: официальный 

федре географии, безопасности жизнедея-
тельности и технологии в настоящее время 
складывается школа «Трансграничная гео-
графия человека» (The cross-border human 
geography): работают два доктора географи-
ческих наук – А. А. Томских и А. Н. Новиков, 
докторские диссертации которых выпол-
нены по трансграничной тематике; функ-
ционирует аспирантура по специальности 
25.00.24 Экономическая, социальная, по-
литическая и рекреационная география; в 
журнале «Гуманитарный вектор» в течение 
шести лет ведётся рубрика «Гуманитарная 
география и философия трансграничья».

В подготовке магистрантов на кафедре 
в формате дисциплины «История географи-
ческой науки и географического образова-
ния» уделяется время на изучение истории 
кафедры и истории её научных направле-
ний, так как именно магистранты кафедры 
рассматриваются как потенциальные пре-
тенденты в аспиранты.

По пятому вопросу – на выпускников ка-
ких направлений рассчитана аспирантура – 
автор придерживается жёсткой позиции: 
предпочтение должно отдаваться выпускни-
кам, обладающим географической культу-
рой, которую они получают в бакалавриате и 
магистратуре, пусть и не по классическим, а 
по педагогическим географическим направ-
лениям подготовки.

Принципиальной, по мнению автора, 
должна быть позиция и по вопросу тематиче-
ской дополнительности курсовых, выпускных 
квалификационных работ уровней бакалав-
риата и магистратуры. Все эти работы долж-
ны иметь тематическую преемственность. 
Очень плохо, когда они не связаны между 
собой, так как в таком случае нет единой си-
стемы. Студент должен быть ориентирован 
на научные исследования курсовой работы. 
По мере перехода с курса на курс эти ис-
следования должны углубляться и находить 
отражение в курсовых и выпускных квалифи-
кационных работах. Конечно, весь замысел 
географического образования – это педаго-
гические исследования, которые дополняют-
ся в учебном процессе практиками в средних 
школах. По идее аспирантура на кафедре 
должна быть по педагогическим наукам, но 
кафедра не имеет кадрового обеспечения, 
т. е. докторов педагогических наук.

сайт. – 2019. – URL: http://www.zabgu.ru/php/page.php? 
query=nauchny%27e_shkoly%27 (дата обращения: 
20.11.2019).



18

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 1

Собственно географические исследо-
вания в процессе подготовки студентов на 
кафедре представлены одной курсовой 
работой. Рассмотрев какую-то географиче-
скую проблему на уровне курсовой работы, 
студент должен переключиться на вопросы 
её преподавания в основной средней шко-
ле на уровне выпускной квалификационной 
работы бакалавра. В магистратуре он может 
продолжить рассматривать проблемы пре-
подавания этого географического вопроса 
в старших классах или в университетском 
курсе.

Здесь возникает проблема развития 
географических идей у студента, так как он 
«уходит» из географии в педагогику. Поэто-
му необходимо поддерживать его интерес к 
выбранной географической проблеме, чтоб 
он мог поступить в аспирантуру по геогра-
фии с «географическим багажом».

Автор имеет опыт общения с кандида-
тами и даже докторами географических наук 
без базового географического образования. 
У этих людей имеет место асимметрия про-
фессиональных компетенций, так как они не 
являются в полном смысле носителями гео-
графической культуры. В настоящее время 
в этой сфере наблюдается ужесточение, на-
правленное на установление соответствия 
между всеми уровнями образования чело-
века.

Шестой вопрос – о сферах трудоустрой-
ства выпускников аспирантуры – решается в 
основном в науке или образовании. Многие 
кандидаты наук уходят работать в школу, 
ссузы и учреждения дополнительного обра-
зования. Имеются случаи трудоустройства в 
системе регионального управления.

Обсуждение результатов исследо-
вания. В данном разделе автор изложил 
критический (альтернативный) взгляд на 
содержание некоторых ключевых вопросов, 
в частности, по первому вопросу о темах. 
Есть направления исследований, диссер-
тации по которым уже вызывают некоторое 
отторжение у научного сообщества. Напри-
мер, география туризма. За последние годы 
работ по этому направлению было слишком 
много. Конечно, это не табуированная тема, 
но общее настроение научного сообщества 
нужно принимать во внимание, предлагая 
тему молодому аспиранту. В советское вре-
мя были табуированные темы по полити-
ческим соображениям. В качестве примера 

приведу историю своего руководителя про-
фессора В. М. Булаева, под руководством 
которого мной была выполнена кандидат-
ская диссертация.

Выпускник МГУ имени М. В. Ломоно-
сова В. М. Булаев на географическом фа-
культете в 1972 г. завершил выполнение 
кандидатской диссертации [5]. Научным 
руководителем являлась Н. Я. Ковальская. 
Работа была посвящена вопросам уровня 
жизни населения и показывала на основе 
анализа официальной статистики разли-
чия между регионами Северного Кавказа 
и Западной Сибири. Однако после завер-
шения исследования и экспертизы рабо-
ты на кафедре аспирант лишился даже 
черновиков. Все материалы были изъяты. 
А молодому аспиранту объяснили, что в 
СССР все люди во всех регионах страны 
живут одинаково хорошо. Второй вариант 
работы написан в 1988 г., но уже на при-
мере Читинской области. К слову, в 1996 г. 
В. М. Булаев выполнил и защитил доктор-
скую диссертацию [4].

К вопросу о прикладном значении. В 
последние годы в Забайкальском государ-
ственном университете даже с бакалавров 
требуют документ о практической важности 
исследования. На педагогических специ-
альностях всё ограничивается справкой 
из школы, которая подтверждает практи-
ческую важность результатов выпускной 
квалификационной работы бакалавра. Со 
студентами, обучающимися на бюджетной 
основе, всё ясно: государство тратит сред-
ства на обучение и выступает заказчиком. 
Поэтому работа должна быть полезна для 
школ, которые содержит государство. А вот 
студенты, обучающиеся на внебюджетной 
основе, сами являются заказчиком, значит, 
они вольны выбирать темы по собственно-
му усмотрению и не должны приносить эти 
справки.

В написании кандидатской диссерта-
ции подход должен быть аналогичным, т. е. 
аспиранты-внебюджетники должны быть 
меньше озабочены практической значимо-
стью. Если они, конечно, не рассчитывают 
продать свой интеллектуальный продукт по-
требителю после его завершения.

Выводы.
1. Перспективные направления разви-

тия аспирантуры связаны с изучением во-
просов территориальных структур трансгра-
ничья с позиций тринитарного подхода.



19

Основополагающие подходы в образовании

2. Практическая значимость работ долж-
на зависеть как от формы обучения аспи-
ранта (бюджетная или внебюджетная), так 
и от его склада ума, т. е. его способности к 
теоретико-географическим обобщениям.

3. Единый вектор для всех исследова-
ний планируется обеспечить за счёт общно-
сти трансграничной тематики и единой три-
нитарной методологии.

4. В качестве названия научной школы 
предлагается «Трансграничная география че-
ловека» (The cross – border human geography).

5. Развитие аспирантуры рассчитано на 
выпускников кафедры географии, безопас-
ности жизнедеятельности и технологий.

6. Трудоустройство выпускников аспи-
рантуры должно осуществляться в сфере 
науки и образования.
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The Concept of the Postgraduate Studies Development in Geography 
at Transbaikal State University: 

Background and Perspective Directions
The development of graduate school should have a conceptual basis, which would reflect the 

goal of developing a thematically unified scientific field in its long term. The purpose of the article is 
to propose a concept for the development of graduate school at the Transbaikal State University. 
The proposed study is a science of science. Therefore, among the leading methods can be noted 
historical, typological approaches and planning method. The concept of postgraduate development 
should be strategic in nature and answer six key questions: “What promising areas of research will 
develop in the format of dissertations?”, “What applied value will the research have for the region 
or city?”, “Will the research of graduate students fit into a single thematic vector?”, “Which scientific 
school do research belong to?” (question about historical and scientific identification), “What gradu-
ate schools are intended for graduates?”, “In what areas will there be employment about graduate 
school graduates?”.

Promising areas for the development of postgraduate study are related to the study of the 
issues of territorial structures of the cross-border area from the perspective of the Trinitarian ap-
proach. The practical significance of the work should depend both on the form of training of the 
graduate student (budget or extra-budgetary), and on the mindset of the graduate student, that is, 
his ability to theoretical and geographical generalizations. A single vector for all studies is planned 
to be provided due to the commonality of cross-border issues and a single Trinitarian methodology. 
The name of the scientific school is proposed as “The cross-border human geography”. The devel-
opment of graduate school is designed for graduates of the department of geography, life safety 
and technology. Employment of graduate students should be carried out in the field of science and 
education.

Keywords: geographical education, Transbaikal State University, teachers, students, eco-
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Формирование цифровой культуры обучающихся колледжа: 
субъектно-деятельностный подход3

Актуальность исследования обусловлена необходимостью трансформации преподава-
тельской практики в условиях цифрового образования. В статье рассмотрены особенности 
формирования цифровой культуры обучающихся колледжа как субъектов деятельности в 
контексте  концепции цифровых инноваций. Методологическую основу исследования соста-
вили положения субъектно-деятельностного подхода к изучению цифровой культуры обу-
чающихся  колледжа как субъектов профессионального становления. Теоретической базой 
исследования служат концепция освоения профессиональной деятельности как процесса 
решения задач, теория самодетерминации, поскольку формирование цифровой культуры 
субъекта связано с коммуникацией в социальной сети при наличии у него определённой ком-
петенции, позволяющей автономно выполнять задания. Для достижения цели применялись 
теоретические методы исследования: анализ, обобщение, экстраполяция; эмпирические ме-
тоды: анкетирование, направленное на выявление знаний обучающихся о цифровой культу-
ре; анализ особенностей форм реализации проектного обучения в рамках концепции гейми-
фикации. Дан анализ влияния цифровых технологий на содержание подготовки обучающихся 
колледжа. Обосновано, что развитие среднего профессионального образования в парадигме 
Индустрии 4.0 предполагает включение в содержание образования робототехники, больших 
данных, моделирования, аддитивных технологий, промышленного интернета вещей, допол-
ненной реальности, облачных вычислений и др. Интеграция цифровых технологий во все 
аспекты образовательной сферы требует внесения серьёзных изменений в содержание, ме-
тоды, формы, средства образования; в культуру как мир смыслов субъектов образовательной 
деятельности; в принципы создания инновационных площадок на базе образовательных ор-
ганизаций СПО; в структуры образовательного процесса. Сделан вывод, что развитие циф-
ровой культуры обучающихся колледжа культуры может стать технологическим и ценностным 
фундаментом профессионального образования.  

Ключевые слова: инновационные технологии образования, цифровая культура, обуча-
ющиеся колледжа, Индустрия 4.0, электронное обучение, геймификация
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дента в вузе».

Введение. Несмотря на растущее зна-
чение концепции цифровых инноваций как 
современных цифровых решений, позволя-
ющих преобразовывать массовые предпри-
ятия во всех отраслях, эмпирические иссле-

дования факторов, связанных с формиро-
ванием цифровой культуры обучающихся 
колледжа, по-прежнему ограничены, что 
создаёт определённый пробел в знаниях. 
Формирующаяся новая «сетевая онтология» 
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определяет цифровой контент как значимый 
элемент образа жизни молодого поколения. 
Актуальность проблемы обогащения содер-
жания подготовки обучающихся колледжа  
цифровыми технологиями обусловлена не-
обходимостью формирования ИКТ-компе-
тентности у обучающихся в соответствии 
с требованиями работодателей массового 
производства.  Поэтому цель статьи состоит 
в выявлении особенностей формирования 
цифровой культуры обучающихся колледжа.

Цифровая ориентация положительно 
влияет на инновации в системе образова-
ния. Цифровой потенциал «Индустрия 4.0» 
призван изменить человека и его отношение 
к миру, к самому себе, поскольку определяет 
выход на новый уровень качества жизни и, 
возможно, новый виток в эволюции челове-
ка. Происходит изменение содержания на-
учных исследований, которые сосредотачи-
ваются в междисциплинарной области, ме-
тодики исследования должны быть связаны 
с технологиями цифровизации экономики. 
«Образовательная информационная экоси-
стема, создание которой напрямую связано 
с цифровыми технологиями, призвана со-
средоточить усилия не на достижении “зна-
ния вещей”, а на развитии навыков решения 
проблем посредством развития креативно-
сти, критического мышления, установления 
коммуникации и коллаборации» [6; 7; 12; 13].

Вызовы XXI в. побуждают образова-
тельные организации использовать возмож-
ности новых цифровых технологий, стре-
мясь к их освоению и модернизации своего 
цифрового потенциала, чтобы стать лиде-
рами инноваций, повысить эффективность 
деятельности.

Методология и методы исследова- 
ния. Методологическую основу исследова- 
ния составили положения субъектно-дея-
тельностного подхода (С. Л. Рубинштейн, 
А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская, 
В. А. Бодров, Д. Н. Завалишина, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, С. Н. Чистякова и др.) к изуче-
нию цифровой культуры обучающихся  кол-
леджа как субъектов профессионального 
становления [9]. Субъектно-деятельностный 
подход к формированию цифровой культу-
ры обучающихся колледжа характеризуется 
тем, что они, будучи субъектами деятельно-
сти, познания и общения, реализуют интел-
лектуально-личностный потенциал в усло-
виях неопределённости цифровой экономи-
ки. Теоретической базой исследования слу-
жат концепция освоения профессиональной 

деятельности как процесса решения задач 
(К. А. Абульханова-Славская, С. Л. Рубин-
штейн), теория самодетерминации [2], по-
скольку формирование цифровой культуры 
субъекта связано с коммуникацией в соци-
альной сети при наличии у него определён-
ной компетенции, позволяющей автономно 
выполнять задания.

Для достижения цели применялись тео- 
ретические методы исследования: анализ 
научной, психолого-педагогической, мето-
дической литературы, содержания ФГОС, 
нормативных документов; эмпирические ме-
тоды: анкетирование. В исследовании при-
нимали участие 168 студентов образова-
тельных организаций Забайкальского края в 
сентябре – декабре 2019 г. Возрастной диа-
пазон составлял от 15 до 18 лет.

Методика исследования включает сле-
дующие этапы: 1) анкетирование, направ-
ленное на выявление знаний обучающихся 
о цифровой культуре; 2) анализ особенно-
стей формирования цифровой культуры об-
учающихся колледжа в рамках концепции 
геймификации.

Результаты исследования. В настоя-
щее время цифровые технологии выступают 
в качестве информационного инструмента 
для решения образовательных задач; циф-
ровой образовательной средой, позволяю-
щей интегрировать различные технологии в 
логике цифровой экономики и обмениваться 
данными, новым способом мышления. Циф-
ровизация – это «мегатренд, определяющий 
наше будущее»1. Значимость цифрового 
образования отражена в рекомендациях 
ЮНЕСКО2, соответствующих «Повестке дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года», в федеральных стратегиче-
ских документах3, однако в соответствии 
с рейтингом банка UBS Россия занимает  
31-е место из 45.

1 Доклад Global Education Futures «Образование 
для сложного общества» 2018 г. 

2 “UNESCO ICT Competency Framework for Tea- 
chers. VERSION 3” (ICT CFT), 2018.

3 «Об утверждении программы “Цифровая эко-
номика Российской Федерации”»: распоряжение 
Правительства Российской Федерации [от 28 июля 
2017 г. № 1632-р]; Приоритетный проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», утверждённый в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг.; «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы»: указ Президента Российской Федерации 
[от 9 мая 2017 г. № 203]; Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг.; и др.
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Подготовка обучающихся колледжа со-
ответствует требованиям ФГОС СПО, Стан-
дартам по профессиям СПО, стандарта 
WorldSkills по 13 компетенциям. Интегриру-
ющей основой взаимодействия рассматри-
ваемых стандартов является цифровая гра-
мотность [8].

К. Шваб [11] в 2011 г. сформулировал 
концепцию четвёртой промышленной рево-
люции. В его трактовке прогнозируется мед-
ленный, но потенциально более устойчивый 
экономический рост,  движущей силой ко-
торого становится масштабное и глубокое 
влияние технологических перемен на пра-
вительства, экономические структуры, ме-
ханизмы обеспечения безопасности, жизнь 
человека и др.  

Развитие в  парадигме Индустрии 4.0 
предполагает массовое внедрение кибер-
физических систем в производство, автома-
тизацию производственных процессов, вне-
дрение искусственного интеллекта и других 
технологий нового экономического мира. 
Происходит стирание границ между физи-
ческой, цифровой и биологической сфера-
ми. Четвёртая промышленная революция 
осуществляется благодаря  искусственному 
интеллекту, нано- или биотехнологиям, био-
роботам, 3D-принтерам, облачным техноло-
гиям, краудсорсингу, шеринговой экономи-
ке и биотехнологиям. Согласно основным 
трендам мирового развития актуальны тех-
нологии квантовых коммуникаций; цифро-
вого проектирования и моделирования; сен-
сорики (наносенсоров и наноустройств); ме-
хабиотроники; новых материалов;  бионики; 
геномики и синтетической биологии; нейро-
технологии; bigdata; искусственного интел-
лекта и систем управления; новых источни-
ков энергии; элементной базы (в том числе 
процессоров); аддитивных технологий1.

Модернизация экономики и инноваци-
онного развития связана с развитием беспи-
лотного авто- (AutoNet) и авиатранспорта 
(MarinNet), нейротехнологий (NeuroNet). Ин-
терес представляют дорожные карты по раз-
витию персональной медицины (HealthNet), 
позволяющей использовать «органы-на-чи-
пах»; системы безопасности (SafeNet), 
распределённой энергетики (EnergyNet) и 
системы персонального производства еды 
(FoodNet) [9].

1 Агентство стратегических инициатив. – URL: https:// 
asi.ru/nti/ (дата обращения: 23.11.2019). – Текст: элек-
тронный.

К основным принципам проекта «Ин-
дустрия 4.0», являющегося производной 
высокотехнологичной стратегии немецкого 
правительства, которая обеспечивает ком-
пьютеризацию производства, относятся  
виртуализация, децентрализация, интер- 
операбельность, сбор больших данных (Big 
Data) и их анализ  в режиме реального вре-
мени. Ключевое понятие концепции четвёр-
той промышленной революции – киберфи-
зические системы (Cyber-Physical System, 
далее – CPS) . Это «системы, состоящие из 
различных природных объектов, искусствен-
ных подсистем и управляющих контрол- 
лёров, позволяющих представить такое об-
разование как единое целое». В настоящее 
время требуется гармоничное сосущество-
вание традиционных инженерных моделей 
(экономических, электрических, строитель-
ных, механических, биологических, химиче-
ских и др.) и моделей компьютерных2. 

Отсюда следует, что обучающиеся кол-
леджа должны иметь представление о спо-
собности CPS, людей и интеллектуальных 
фабрик взаимодействовать  друг с другом 
через интернет вещей (Internet of Things) и 
интернет услуг (интероперабельность), по-
нимать, что виртуализация предполагает 
создание виртуальной копии интеллекту-
альной фабрики посредством интеграции 
данных датчиков из мониторинга физиче-
ских процессов с виртуальными моделями 
завода и имитационными моделями.

Поскольку децентрализация означает 
способность CPS принимать решения, то 
большое значение имеет отбор информации 
и анализ данных, предоставление больших 
данных одновременно в режиме реального 
времени [15]. 

CPS отражают, с одной стороны, огра-
ниченность когнитивных способностей че-
ловека, а с другой – способствуют усилению 
аналитических способностей человека, в 
связи с чем возникает потребность в созда-
нии интерактивных систем нового уровня, 
сохраняющих человека в контуре управле-
ния (human in the loop).

Поэтому интеграция цифровых техноло-
гий во все аспекты образовательной сферы 
требует внесения серьёзных изменений в со-
держание, методы, формы, средства образо-

2 E-news. – URL: https://e-news.pro/in-world/print: 
page,1,100703-posle-chelovekachto-neset-miru-che-
tvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html (дата обраще-
ния: 11.09.2019). – Текст: электронный.
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вания; в культуру как мир смыслов субъектов 
образовательной деятельности; в принципы 
создания инновационных площадок на базе 
образовательных организаций СПО; в струк-
туры образовательного процесса.  

Лидерами становятся субъекты, об-
ладающие высоким уровнем цифровой 
культуры, способные конкурировать на 
глобальном рынке, главным вызовом кото-
рого являются технологии производства, 
выпускающие низкозатратную продукцию 
высокого качества в соответствии с запро-
сами персонального потребителя. Поэтому 
исследовательская деятельность обучаю-
щихся колледжа должна быть направлена 
на разработку новых системных решений 
для промышленного сектора и экологически 
совместимых технологических инноваций 
как для социально-экономического обеспе-
чения, так и для социокультурного развития 
в целом.

Следует отметить, что смысловая опре-
делённость понятия «цифровая культура» 
не достигнута. Анализ литературы свиде-
тельствует о том, что имеет место разное со-
держание рассматриваемого термина в раз-
личных контекстах. Отмечаются ценностная 
и практико-ориентированная составляющие 
цифровой культуры: «общие, основопола-
гающие и глубоко укоренившиеся базовые 
допущения, ценности, убеждения и нормы, 
характеризующие то, как организация поощ-
ряет и поддерживает использование техно-
логий для наиболее эффективного выполне-
ния работы»1; «многообразие направлений 
и практик информационного общества, по-
рождённых конвергенцией информационных 
технологий и социогуманитарного знания»2. 

Цифровая культура интерпретируется 
«в онтологическом контексте», её называют 
результатом научных достижений на основе 
информатики, стадией в развитии информа-
ционного общества [8]. По мнению Д. В. Гал-
кина, это наука об «артефактах и символи-
ческих структурах, основанных на цифро-
вом кодировании и его универсальной тех-
нической реализации, тотально включённых 

1 Digital culture: your competitive advantage. – URL: 
https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2018/04/Work- 
Productivity-Digital-Culture-your-competitive-advan-
tage-Full-research.pdf (дата обращения: 11.09.2019). – 
Текст: электронный.  

2 Participation, Remediation, Bricolage: Considering 
Principal Components of a Digital Culture. – URL: http://  
www.slideshare.net/RemingInSydney/what-is-digital-  
culture (дата обращения: 12.09.2019). – Текст: элект- 
ронный.

в институциональную систему и способству-
ющих поддержанию определённых ценно-
стей, закреплённых ментально» [1].

Междисциплинарный ракурс исследова-
ний цифровой культуры позволил Е. Е. Ель-
киной [3] выделить две основные тенденции: 
гуманитарную и технократическую. Особый 
интерес представляет в контексте данного 
исследования выделение подуровней рас-
сматриваемого явления, к которым относят 
политическую, художественную, правовую, 
научно-техническую цифровую культуру и 
коммуникации, а также цифровую культуру 
в сфере образования.

Полагаем, что междисциплинарные об-
разовательные практики включают процесс 
виртуализации, применение медиатехно-
логий не только в учебной, но и исследова-
тельской деятельности субъектов образова-
тельного процесса, владеющих нормами и 
ценностями поведения в информационных 
коммуникациях.

В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есе-
нина, И. С. Сергеев, характеризуя законо-
мерности развития цифрового образова-
тельного процесса [10], обращают особое 
внимание на низкую мотивационную и ин-
струментально-деятельностную готовность 
обучающихся СПО использовать потенциал 
цифровой образовательной среды (ЦОС). 
В связи с этим следует обеспечить систему 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, используя комплекс средств 
управления учебной мотивацией. В отно-
шении технологий обучения требуется раз-
работка сценария проведения занятий с 
использованием приёмов развития критиче-
ского мышления, интерактивной коммуника-
ции, командной работы, групповой и индиви-
дуальной рефлексии, стратегии кейс-стади. 
Деятельность субъектов образования в эпо-
ху цифровой экономики принимает творче-
ский характер и отличается высоким уровнем 
интеллектоёмкости, поэтому широко исполь-
зуются виртуальные экскурсии, мультиме-
диа-сочинение, онлайн-лаборатории и т. д. 
Использование инфографики в рамках ме-
ждисциплинарного, интегрированного под- 
хода позволяет представить материал в не-
линейной, многомерной, сетевой логике, что 
соответствует модульному формату про-
фессиональных компетенций.

На основании изложенного необходи-
мо конструировать систему образования и 
подготовку специалистов в интерактивной 
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образовательной среде, модернизировать 
инфраструктуру, создавать новые рабочие 
места. 

Поэтому переход к модели цифрового 
образования сопровождается качественно 
новыми изменениями разнонаправленных 
отношений субъектов образовательного 
процесса. Кроме того, взаимодействие об-
учающихся в цифровой среде порождает 
новые социокультурные практики становле-
ния виртуальной идентичности в киберпро-
странстве. Следует учитывать, что пребыва-
ние в виртуальной реальности вызывает не 
только позитивные изменения, но и кибер- 
аддикции [14].

Согласно результатам анкетирования, 
57 % обучающихся имеют представления 
о сущности понятия  «цифровая культура», 
которая рассматривается как «степень вов-
лечённости в сетевое взаимодействие», как 
«элемент общей культуры в информаци-
онном обществе», как «способность жить 
в виртуальном мире»; 76 % респондентов 
полагают, что умеют пользоваться автома-
тизированными инструментами поиска ин-
формации. Отсюда следует, что цифровая 
культура интерпретируется как достижение 
и ценность личности. 7 % обучающихся 
имеют представление о концепции четвёр-
той промышленной революции. Вместе с 
тем 72 % опрошенных не принимали уча-
стие в виртуальных экскурсиях, не писали 
мультимедиа-сочинение, не работали в он-
лайн-лаборатории и т. д.; 67 % респонден-
тов считают, что уровень культуры мульти-
медийного сопровождения материала далёк 
от совершенства как у обучающихся, так и у 
преподавателей. Отметим, что 68 % респон-
дентов указывают на необходимость орга-
низации учебно-производственного процес-
са по овладению компетенциями в сфере 
цифрового образования.

В связи с этим для формирования циф-
ровой культуры обучающихся в колледже 
может быть использована геймификация [4; 
5; 8; 16–20] в качестве игровой системы для 
достижения целей учебно-воспитательно-
го процесса. Понятие ввёл в 2002 г. амери-
канский программист Н. Пеллинг. В сетевом 
пространстве организуется взаимодействие 
всех субъектов образовательного процесса. 
Геймификация предполагает развитие по-
знавательных мотивов, критического мыш-
ления и креативности, усиление мотивации 
на достижение успеха, работу над просоци-

альными ценностями и личными отношени-
ями, а также гибкую корректировку курсов 
под конкретную аудиторию. Кроме того, гей-
мификация означает совместное обучение, 
основанное на принципах междисциплинар-
ности, социального партнёрства, обеспе-
чивающее целостное видение содержания 
учебных программ. 

К основным принципам геймификации, 
определяющим её эффективность, отно-
сятся: 

1) внутренняя мотивация, которая ис-
ходит от готовности игрока к участию и свя-
зана с тремя элементами: автономией, ком-
петентностью и целью. Её основная задача 
заключается в улучшении внутренней моти-
вации участников, поскольку вовлечение в 
процессы геймификации должны вызывать 
такие же эмоциональные переживания, что 
и игры; 

2) обучение через интенсивное удо-
вольствие [17], в игре участники вовлечены 
в «поток», который рассматривается как со-
стояние сознания, при котором индивидуум 
контролирует свои действия, будучи полно-
стью поглощённым заданием, которое он 
выполняет. М. Чиксентмихайи указывает на 
восемь компонентов, которые обеспечива-
ют это состояние: на выполнимость зада-
чи; концентрацию, чёткие цели, обратную 
связь, участие без напряжения, контроль за 
выполненными действиями, потерю чувства 
времени; изменение степени «осознания 
своего Я» в процессе выполнения действия.

3) подлинность или  «реальный» харак-
тер обучения, основанного на конкретных 
практиках. Приоритет отдаётся контексту-
альным способностям, а не абстрактным 
понятиям формального обучения; 

4) автономность. Геймификация поощ-
ряет независимое исследование, объединяя 
личные интересы и предпочтения, напри-
мер, в технических навыках в окружающей 
экосистеме, одновременно поощряя инте-
рес к получению дополнительной информа-
ции о других предметах; 

5) экспериментальное обучение, свя-
занное с ситуациями, когда «обучение на 
практике» является ощутимым, программи-
руемым и управляемым.

Создание образовательного контента 
требует учитывать принципы интерактивно-
сти, мультимедийности, сочетания индиви-
дуальных и групповых достижений. Поэто-
му, как показывает анализ литературы [16; 
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18], выделяют восемь основных элементов 
в дизайне игр, которые применяются в обра-
зовательных контекстах:

1) точки − количественная оценка до-
стижений игрока, которая используется как 
награда за усилия и как активный элемент, 
демонстрирующий эволюцию игрока;

2) уровни − показатель прогресса в раз-
витии игры. Продуманное повышение уров-
ня сложности служит мотивом для достиже-
ния цели; 

3) знаки отличия и значки − наглядные 
признаки достигнутых результатов, направ-
лены на поддержание мотивации игрока на 
адекватном уровне для сосредоточения его 
интереса к решению будущих проблем;

4) классификационные таблицы – спо-
соб улучшения ролевой позиции субъекта 
игры для усиления его внешней мотива-
ции, стимулирования производительности в 
игре. Требуют регулярного обновления;

5) призы и награды – мощный мотива-
тор для участников. Календарь наград дол-
жен быть скорректирован в соответствии с 
содержанием образования, сложностью за-
дач и уровней игры, предотвращать демоти-
вацию и усталость; 

6) индикатор − показатель этапа разви-
тия игры, уровень игрока, степень его про-
движения;

7) сюжет − история, которая придаёт 
смысл игре; это контекст, который значим 
для обучения, решения проблем, моделиро-
вания и т. п., позволяющий проиллюстриро-
вать и апробировать на практике примени-
мость изучаемых концепций;

8) обратная связь − информация о де-
ятельности игрока, эффективность которой 
будет зависеть от её частоты, интенсивно-
сти и непосредственности.

В качестве ресурсов следует опреде-
лить правила, разработать критерии для 
мониторинга за прогрессом учебного про-
цесса, установить единицу измерения (очки, 
временные ограничения) и её максималь-
ный уровень, достижение которого означает 
завершение действия. Педагог выполняет 
роли научного консультанта, координатора 
выстраивания проектной деятельности, ко-
торый учитывает психофизиологические, 
когнитивные, аффективные и конативные 
факторы субъекта деятельности, опреде-
ляет цели обучения, структурирует знания, 
выявляет контрольные точки.

Проектирование заданий осуществля-
ется с учётом личностного потенциала и 

навыков обучающихся. Предусматривает-
ся повторение задания при возрастающей 
его сложности. Формирование компетенций 
предполагает многовариантность задания, 
что позволит обучающимся выстроить ин-
дивидуальную стратегию. Геймификация 
виртуальной среды, обеспечивая  визуали-
зацию мотивов, которые лежат в основе ви-
деоигр, привлекательных для обучающихся, 
способствует формированию компетенций, 
необходимых для Индустрии 4.0, совер-
шенствует умения, в том числе связанные 
с использованием технических и программ-
ных средств для проведения голосовой или  
видео-конференц-связи. 

Значимым компонентом геймификации 
служит трансмедия как форма повество-
вания, которая распространяется через 
различные системы значений (словесные, 
изобразительные, аудиовизуальные, инте-
рактивные и т. д.) и предполагает «вирус-
ное» расширение через социальные сети; 
непрерывность выражения языков, средств 
и платформ; полное погружение в предло-
женный сюжет;  конструирование мира по-
средством  разработки новых характери-
стик, которые обогащают и делают историю 
реалистичной; организацию фрагментов и 
элементов основной истории в последова-
тельности посредством использования  раз-
личных видов СМИ; субъективность и про-
изводительность. 

В качестве примера предлагаем «Нев- 
ский проект». Для привлечения целевой 
аудитории была предложена сюжетная ли-
ния: на «Невский завод» поступил заказ на 
изготовление стартер-генераторов, предна-
значенных для обеспечения питанием элек-
тропотребителей, входящих в систему элек-
трооборудования и зарядки аккумулятора 
при работающем двигателе. Выдвигается 
версия: обнаружен диверсант, заинтересо-
ванный в ликвидации исследовательской 
деятельности.

Определённая степень ответственности 
требовалась при разработке сюжета, чтобы 
гарантировать уровень погружения в пред-
ложенную историю, поддержание интереса и 
мотивации участников в течение двух месяцев. 

Группа обучающихся делится на произ-
водственные участки для выполнения по-
ставленной задачи:

1) конструкторское бюро – получив тех-
ническое задание и технические условия, 
приступает к разработке изделия с исполь-
зованием программы КОМПАС-3D;
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2) инженер-расчётчик производит рас-
чёты по жёсткости, прочности и устой-
чивости через модуль AEC программы  
КОМПАС-3D;

3) отдел главного технолога параллель-
но с инженером-расчётчиком проверяют до-
пуски, посадки, технологичность и т. д.;

4) отдел снабжения осуществляет ана-
лиз обеспечения и подбор необходимого ре-
жущего и мерительного инструмента;

5) цеховые технологи – одни готовят 
технологию сборки, другие технологию из-
готовления (с внесением изменений или до-
полнений в техпроцесс);

6) цех по изготовлению производит изго-
товление детали;

7) отдел технического контроля осу-
ществляет проверку на соответствие требо-
ваниям стандартов и технических условий; 
Испытания готовых образцов продукции на 
специализированных стендах.

Необходимо выяснить, где и как проя-
вит себя диверсант. 

Для реализации проекта разработано 
приложение, адаптированное к веб-техно-
логиям (для смартфонов и планшетов), что 
позволило предоставить доступ четырём ти-
пам пользователей. Созданы профили: сту-
денческий, преподавательский, семейный и 
научно-образовательный центры.

Представлена информация о каждом 
участвующем персонаже, в том числе не- 
официальное резюме для каждого с лич-
ными данными, хобби, причины выбора бу-
дущей профессии и т. д., контактный адрес 
электронной почты на платформе.

В ходе игры были организованы веб- 
сайты/видеоблоги с еженедельными аудио-
визуальными отчётами в поддержку сюжета; 
представлена виртуальная доска лидеров 
(таблица с десятью лучшими индивидуаль-
ными оценками по каждому производствен-
ному участку); разрабатывался новостной 
бюллетень.

Решаемые проблемы научного харак-
тера соответствовали содержанию учебных 
программ и способствовали формированию 
профессиональных компетенций. Установле-
ны баллы, знаки отличия, соответствующие 
вознаграждения. Профиль педагога позво-
лил наблюдать за обучающимися, осущест-
влять мониторинг результатов. Материалы 

распространялись через родительские ас-
социации. Составлен график коммуникации, 
осуществляемой через социальные сети.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Итак, развитие понимания сущности 
цифровой культуры обучающихся в рамках 
цифровизации национальной образователь-
ной системы предполагает для обеспечения 
качества профессионального образования 
использование игровых элементов в кон-
струировании социальных взаимоотноше-
ний на уровне профессиональной деятель-
ности с вовлечением всех субъектов обра-
зовательного процесса.

На основании изложенного можно ска-
зать, что цифровизация (digitalization), бу-
дучи изначально экономическим явлением, 
становится образовательным феноменом, 
обусловливающим развитие инновационно-
го образования. Экспоненциальные темпы 
создания новых цифровых образователь-
ных платформ требуют экспертной оценки 
и проверки их возможностей, корректировки 
программ мониторинга, формирования про-
гностических сценариев научно-технологи-
ческого и социально-экономического раз-
вития, обучения адекватным компетенциям 
как педагогов, так и обучающихся.

Заключение. Итак, выявлено противо-
речие между необходимостью реализации 
цифрового образования и недостаточным 
уровнем организации учебно-производ-
ственного процесса в колледже. У трети 
респондентов обнаружено узкое понима-
ние сущности цифровой культуры и недо-
статочная готовность к работе в условиях 
изменённого социального и производствен-
ного ландшафта. В связи с этим в образо-
вательном процессе колледжа следует ор-
ганизовать подготовку субъектов профес-
сионального образования к овладению ком-
петенциями в сфере цифровой экономики, 
трансформировав содержание и технологии 
решения профессиональных задач.

Таким образом, знание закономерно-
стей развития цифрового образования, 
сочетание виртуального и реального, тра-
диционного и инновационного в практико- 
ориентированном учебном процессе обуча-
ющихся колледжа – одно из условий, обе-
спечивающее качество их профессиональ-
ного образования.
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The Formation of Digital Culture of College Students: 
Subjective-Activity Approach3 

The relevance of the study is due to the need to transform teaching practices under the condi-
tions of digital education environment. The article deals with the features of formation of digital cul-
ture of college students as subjects of activity in a context of the concept of digital innovations. The 
methodological basis of the research has been formed by means of the subject-active approach 
to the study of digital culture of college students as subjects of professional formation. Theoretical 
basis of the research is the concept of mastering professional activities as a process of problem 
solving, the theory of self-moderation, as the formation of digital culture of the subject is associat-
ed with communication in a social network in the presence of a certain competence, allowing the 
autonomous accomplishment of tasks. To achieve the goal, the following theoretical methods of re-
search have been used: analysis, generalization, extrapolation; empirical methods: questionnaires 
aimed at revealing students’ knowledge about digital culture; analysis of peculiarities of forms of 
project training implementation within the framework of gamification concept. The analysis of the 
influence of digital technologies on the content of the college students’ training is given. It is proved 
that the development of an average professional in the Industrial 4.0 paradigm implies the inclusion 
of robotics, big data, modeling, additive technologies, industrial Internet of things, augmented reali-
ty, cloud computing, etc. in the content of education. Conclusions. Integration of digital technologies 
into all aspects of the educational sphere requires serious changes in the content, methods, forms, 
means of education; into the culture as a world of senses of the subjects of educational activity; 
into the principles of creation of innovative sites on the basis of educational organizations of SPT; 
in the structure of the educational process. It was concluded that the development of digital culture 
of the students of the College of Culture can become the technological and value foundation of 
professional education.  
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Дошкольное образование России и Китая: ситуация развития
Россия и Китай рассматривают дошкольное образование как стратегический компонент 

собственной национальной политики, активно проводят ряд приоритетных мероприятий по 
обновлению и реформированию этих систем. В статье дан сравнительный анализ развития 
дошкольного образования в соседних странах: России и Китае. Анализ затронул научное об-
суждение в области обновления систем дошкольного образования России и Китая на основе 
следующих критериев: обеспечение доступности образования; обеспечение качества обра-
зования детей. В целом общими и актуальными для обеих стран в последние годы стали 
проблемы доступности дошкольного образования, а также выравнивания имеющихся разли-
чий. Это говорит о том, что качество дошкольного образования всё сильнее начинает зави-
сеть не от национально-культурных особенностей населения (хотя этот фактор, несомненно, 
очень важен), а от экономического положения территории. Китайский подход к построению 
рыночных отношений в системе дошкольного образования кардинально отличается от рос-
сийской системы управления своим прагматизмом и творческим отношением к реформам. 
Сделан вывод, что системам дошкольного образования России и Китая в будущем предстоит 
столкнуться с новыми вызовами. Поэтому стороны должны прилагать общие усилия по со-
вместному использованию имеющихся результатов развития, содействовать новаторству в 
области дошкольного образования и создавать условия для устойчивого и благоприятного 
осуществления нововведений в этой сфере.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие дошкольного образования, рос-
сийское дошкольное образование, китайское дошкольное образование, дошкольные учреж-
дения, дети дошкольного возраста, сравнительное исследование

Введение. Актуальность обращения к 
вопросам дошкольного образования обу-
словлена происходящими изменениями в 
развитии современных детей, в том числе 
социокультурной ситуацией, рассматри-
вающей много мерность и неоднородность 
детства, его своеобразную культурную 
миссию в жизни общества (А. Г. Гогоберид-
зе, А. А. Майер, В. С. Мухина, Д. И. Фельд-
штейн и др.), исторически новые сценарии 
развития детской культуры, проблему соци-
альной полезности детства (А. Г. Асмолов, 
Т. Н. Богуславская, В. Т. Кудрявцев и др.). 

С другой стороны, в научном сооб-
ществе активно ста вятся и обсуждаются 
вопросы смысла существования детства, 
консолидации усилий по разработке мер, 
обеспечивающих поддержку и безопасность 
дошкольников в детских учреждениях [1; 6]. 

На этом фоне особый интерес вызы-
вает сравнительный анализ дошкольной 

практики России и Китая. Названные страны 
рассматривают дошкольное образование 
как стратегический компонент собственной 
национальной политики, активно проводят 
ряд приоритетных мероприятий по рефор-
мированию своих систем. Синтез лучшего 
российского и китайского опыта развития 
дошкольной практики с учётом националь-
ных особенностей следует осуществить, 
прежде всего, с целью выявления перспек-
тив развития систем дошкольного образова-
ния в России и Китае. 

Процесс глобализации существенно 
влияет на национальное дошкольное обра-
зование, заставляет государственные струк-
туры изменять образовательную политику 
таким образом, чтобы обеспечить конкурен-
тоспособность дошкольных учреждений, 
оптимизировать поиск инновационных стра-
тегий повышения качества обучения и вос-
питания детей.
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Методология и методы исследо-
вания. В рамках сравнительного исследо-
вания по проблеме современных нововве-
дений в дошкольном образовании России 
и Китая важно определить общее и осо-
бенное, основываясь на глубоком научном 
анализе национальных достижений двух 
стран. Методологической основой явля-
ется сравнительный подход (Н. Е. Борев-
ская, Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джуринский, 
З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова, Т. В. Фуря-
ева, Ху Вэй, Цзень Го, Чжун Фанхуа, Чжан 
Чэнь, Лю Вэньцюань, Цзян Сюхун, Чжан Ли-
син и др.), который позволяет рассматривать 
факторы, влияющие на развитие российско-
го и китайского дошкольного образования, 
как движение к гуманному и демократиче-
скому образованию, определить критерии 
для сравнения изучаемых процессов.

Поэтому научное обсуждение и срав-
нительный анализ обновления систем до-
школьного образования России и Китая 
предлагаем осуществить на основе следую-
щих критериев: 

– обеспечение доступности образования;
– обеспечение качества образования 

детей.
Широкое использование методов срав-

нительной педагогики в границах исследу-
емой проблемы обусловлено междисци-
плинарным характером самого феномена 
«дошкольное образование», изучаемого со-
временными психолого-педагогическими ис-
следованиями с позиций разных подходов, 
ведущими из которых являются культурно- 
исторический (Л. С. Выготский, А. Г. Гогобе-
ридзе, В. Т. Кудрявцев, Л. А. Парамонова, 
В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн и др.) 
и системно-деятельностный (С. А. Козлова, 
Т. С. Комарова, Н. А. Микляева, Р. Б. Стер-
кина, Лю Сяодун, Ван Яньянь, Тао Синчжи, 
Чжу Цзящун и др.).

Источниками анализа выступили труды 
педагогов-исследователей, учёных в обла-
сти дошкольного образования, законода-
тельные и подзаконные акты, документаль-
ные материалы российской и китайской пе-
риодической печати.

Результаты исследования и их об-
суждение. По вопросу обеспечения доступ-
ности дошкольного образования считаем 
важным отметить, что в России и Китае 
по-разному трактуют содержание данной 
задачи. Для российского образования это 
в первую очередь стопроцентная доступ-

ность детям и родителям услуг дошколь-
ных учреждений. В национальных проек-
тах «Образование», «Демография» (2018) 
определено, что для детей в возрасте до 
трёх лет это должно состояться к 2021 г. 
Данная позиция говорит о том, что долж-
ны быть ликвидированы очереди в детские 
сады для категории от 3 до 7 лет, для это-
го планируется дополнительно создать не 
менее 255 тыс. мест для детей до трёх 
лет, ежегодно оборудовать от 1 500 до 
1 900 ясельных групп. 

Новым нормативно-правовым докумен-
том для российской системы дошкольного 
образования является Национальная стра-
тегия под названием «Десятилетие детства» 
(2018–2027), утверждённая Указом Прези-
дента РФ 29 мая 2017 г. Ей предшествовала 
Национальная стратегия действий в интере-
сах детей (2012‒2017). В новом документе 
определены задачи по осуществлению ос-
новных мероприятий по вопросам органи-
зации и обеспечения реализации образо-
вательных программ, присмо тра и ухода за 
детьми дошкольного возраста.

В феврале 2019 г. правительство КНР 
опубликовало важный документ «Модер-
низация образования в Китае до 2035 г.», 
согласно которому страна должна превра-
титься в крупную и сильную державу в сфе-
ре образования. Относительно дошкольной 
сферы в документе определены  более ши-
рокие возможности в получении образова-
ния, в том числе и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Речь не идёт о стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования, оно понима-
ется лишь как расширение возможностей и 
увеличение шансов попасть в детские сады 
большему количеству детей, чем в настоя-
щее время [5]. Эти же положения прописаны 
и в рамках реализации предыдущей госу-
дарственной Программы в Китае на 2010–
2020 гг. 

Китайские власти объявили, что к 2020 г. 
во всех регионах страны дети дошкольного 
возраста должны посещать детские сады в 
течение минимум одного года перед посту-
плением в школу. В документах подчёркива-
ется, что нормой для большинства регионов 
должно стать получение детьми дошкольно-
го образования в течение двух лет. В пер-
спективе планируется создание необходи-
мых условий для трёхлетнего пребывания 
малышей в детских садах.
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В Китае решается принципиальная за-
дача – сократить региональные различия в 
обеспечении дошкольным образованием в 
центральных экономически развитых и бед-
ных, отдалённых и сельских районах. В Рос-
сии детские сады имеют относительно оди-
наковую обеспеченность. Сейчас уровень 
урбанизации Китая составляет около 58 %. 
Это накладывает отпечаток на разный темп 
экономического развития городов и сёл, су-
щественную разницу в доходах жителей го-
родов и деревень. 

По данным СМИ, начиная с 2013 г., ки-
тайское правительство делает значитель-
ные успехи в борьбе с бедностью. Согласно 
действующим критериям, количество мало-
имущих в стране снизилось с 98,99 млн чел. 
в 2012 г. до 16,6 млн чел. в 2018 г. [11]. Борь-
ба с бедностью ещё не завершилась. Но 
вложения в сферу образования в последние 
годы неуклонно наращиваются, благодаря 
чему значительно улучшилась инфраструк-
тура дошкольных учреждений. 

Китайские руководители строят рыноч-
ный социализм, постоянно совершенствуют 
систему государственного управления. Со-
храняя завоевания социализма, китайские 
власти включают в систему государствен-
ного управления рыночные отношения, 
т. е. дополняют государственные формы 
дошкольного образования частными. В ре-
зультате добиваются открытия новых типов 
дошкольных учреждений, трансформируют  
структуру системы образования. 

Негосударственный дошкольный сектор 
в России также получил развитие благодаря 
проводимым реформам, но не имеет такого 
высокого  статуса, как в китайском образо-
вании, где на государственном уровне при-
нимаются законодательные акты о стимули-
ровании развития частных детских садов. В 
Китае активно привлекают общественные 
инвестиции. Данный факт свидетельствует 
о государственной поддержке и политиче-
ской воле в этом направлении [2; 9].

В целом в России и Китае открывают-
ся негосударственные детские учреждения, 
однако в КНР они получают реальную под-
держку на уровне государства. В России они 
не так широко представлены, их количество 
ещё незначительно, несмотря на многооб-
разие новых моделей, которые появились 
за последние десятилетия как в России, 
так и в Китае. Следует отметить ещё одну 
тенденцию, связанную с тем, что в России 

детские сады от организаций передаются в 
муниципальные местные власти, в Китае – 
частным лицам на контрактной или договор-
ной основе.

Система управления дошкольным обра-
зованием в обеих странах начала меняться. 
Ответственность за деятельность детских 
садов несут местные и региональные орга-
ны власти (в России – краевые, областные, 
городские, районные муниципалитеты, в 
Китае – провинции, волости, уезды). Такая 
децентрализация определилась источника-
ми финансирования, поскольку финансово- 
экономическое положение муниципалите-
тов внутри даже одного субъекта РФ, воло-
стей, уездов внутри одной провинции КНР 
сильно различается (иногда в десятки раз), 
что привело не только к межрегиональной, 
но и внутрирегиональной дифференциации 
в бюджетном финансировании дошкольного 
образования.

Сравнение стратегий регионализации 
в реформировании дошкольного образова-
ния в обеих странах показывает несколько 
ракурсов. В России ответственность за его 
финансирование возвращена от муниципа-
литетов субъектам федерации (на муници-
пальном уровне осталось только содержа-
ние зданий детских садов, а также их стро-
ительство).

Определённое сходство находим и в 
том, что в Китае управление дошкольным 
образованием, его финансирование изме-
нилось – от волостей к уездам. Кроме того, 
в России на региональном уровне стали ре-
ализовываться  целевые образовательные 
программы, дополняющие Федеральную 
программу развития образования, и само-
стоятельные (местные). Сходные процессы 
наблюдаем в КНР, где на центр и провинции 
возложили функцию финансирования до-
школьного образования.

В целом общими и актуальными для 
обеих стран в последние годы стали про-
блемы доступности дошкольного образо-
вания, а также выравнивания имеющихся 
различий. И это сходство показывает, что 
децентрализация управления и регионали-
зация финансирования постепенно приво-
дит к тому, что качество дошкольного обра-
зования всё сильнее начинает зависеть не 
от национально-культурных особенностей 
населения (хотя этот фактор, несомненно, 
важен), а от экономического положения тер-
ритории [3]. 
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Поэтому, чтобы создать разветвлённую 
инфраструктуру дошкольных учреждений 
в отдалённых и бедных районах, нацио-
нальных округах, в Китае пытаются сфор-
мировать новую модель финансово-мате-
риального оснащения детских садов  при 
участии всего общества. Китайский подход 
к построению рыночных отношений в систе-
ме дошкольного образования кардинально 
отличается от российского прагматизмом и 
творческим отношением к реформам, где в 
основе лежат не догматические шаблоны, 
основанные на идеологических представле-
ниях о социальных процессах, а разумная 
практика управления экономикой.

Можно констатировать, что после со-
рока лет проведения политики реформ и 
открытости китайская система дошкольного 
образования развивается стабильно. 

Вторым критерием в рамках сравни-
тельного анализа по развитию дошкольно-
го образования в России и Китае является 
критерий повышения его качества. В рамках 
этого обсуждения в первую очередь остано-
вимся на вопросах изменения содержания 
дошкольного образования.

Российское дошкольное образование с 
2014 г. живёт в условиях стандартизации – 
федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). Это связано с дальнейшим 
проектированием развития всей системы, 
задающей вариативность программного со-
держания, форм, методов и технологий об-
разовательной деятельности.

Стандарт призван в первую очередь ре-
ализовать цели дошкольного образования, 
повысить его социальный статус, обеспе-
чить равенство в получении качественного 
дошкольного образования, сохранить еди-
ное образовательное пространство.

Российское дошкольное образование 
интенсивно обновляет содержание, педа-
гоги предлагают оригинальные методы и 
средства воспитания и обучения детей, но-
вые формы организации педагогического 
процесса, основанные на педоцентризме – 
педагогическом принципе, который предпо-
лагает учёт индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающихся. Занятия 
организуются с предоставлением большой 
степени свободы участникам образователь-
ного процесса, использованием вариатив-
ных образовательных технологий.

Однако переход от авторитарной моде-
ли дошкольного образования к педоцентри-

ческой, зафиксированный в требованиях 
ФГОС ДО, вызывает у педагогов определён-
ные трудности, что требует теоретического 
осмысления нововведений в детских садах, 
а также стимулирования практических ра-
ботников к популяризации лучшего педаго-
гического опыта и использования инноваци-
онных разработок в этой сфере.

Таким образом, в российском дошколь-
ном образовании существует преемствен-
ность содержания, причём она сохраняется 
на всех уровнях. В Китае такая задача не 
ставится. Дошкольное образование в Китае  
пытается заимствовать лучшие образова-
тельные практики из разных стран мира и 
адаптировать их для себя [4]. 

Исторически сложилось, что в Китае от-
сутствовало своё содержание дошкольного 
образования, оно заимствовалось у разных 
стран (Япония, США, СССР). В настоящее 
время лучшие мировые тенденции в обла-
сти дошкольного детства в КНР соедине-
ны с национальными традициями. Можно 
утверждать, что в Китае работа по построе-
нию содержания дошкольного образования 
началась, но ещё не получила логического 
завершения.

В инструктивных материалах Китая по 
дошкольному образованию (2010) говорится 
о том, что в содержании работы в детском 
саду произошло много изменений. Система 
образования в Китае стала характеризо-
ваться большей открытостью [9]. Были ис-
пользованы западные программы, которые 
адаптировали к китайской культуре. Несмо-
тря на активное продвижение других обра-
зовательных практик, педагоги порой отме-
чают недостаток профессиональных знаний 
о детской игре, неумение систематизиро-
вать учебный процесс, установить тесную 
связь семейного и общественного воспита-
ния ребёнка.

Поворот российского и китайского до-
школьного образования к концепциям гу-
манного, личностно ориентированного об-
разования соответствует мировым тенден-
циям педагогической науки и практики и 
отражает ситуацию развития дошкольного 
образования в контексте субъект-субъект-
ной парадигмы.

Качество дошкольного образования 
определяется кадровым потенциалом дет-
ских садов. И в России, и в Китае требова-
ния к воспитателям по уровню образования, 
квалификации постоянно повышаются.
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В России в 2013 г. разработан важный 
документ «Профессиональный стандарт: 
педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании», в ко-
тором сформулированы конкретные требо-
вания к воспитателям детских садов, исхо-
дя из выполняемых ими трудовых функций, 
предложены единые требования к уровню 
образования. Согласно этому документу, 
воспитатель обязан иметь высшее педаго-
гическое образование и в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» каждые три года 
проходить повышение квалификации. Одна-
ко введение стандарта в России пока при- 
остановлено, но ведётся работа по его вне-
дрению в детские сады. 

В Китае сформулированы ранги для 
педагогических работников всех уровней 
образования, при этом обязательный уро-
вень образования для воспитателей детских 
садов остаётся относительно невысоким. 
Так, в КНР у воспитателя может быть ди-
плом о среднем образовании (и даже ниже 
среднего) и до сих пор допускается работа 
без специального образования. Повышать 
квалификацию педагогам можно один раз в 
пять лет [10].

В Китае ежегодно принимают на рабо-
ту новых педагогов, причём 3/4 из них – вы-
пускники педагогических вузов и училищ. В 
марте 2018 г. правительство Китая приняло 
«План действий по подъёму педагогическо-
го образования на период 2018–2022 гг.». В 
нём намечены основные цели развития со-
временной системы профессионального об-
разования, условия повышения качества ус-
луг в области профессионального обучения 
с целью обеспечения конкурентоспособно-
сти высшего педагогического образования. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
требования к воспитателям детских садов 
в названных странах повышаются, однако в 
России они выше, чем в Китае, и сформули-
рованы более конкретно.

Таким образом, сравнительный анализ 
развития современного дошкольного обра-
зования в России и Китае показал, что путь 
и направления изменений являются оди-
наковыми, однако способы их реализации 
различны: в России осуществляются рез-

кие и радикальные изменения, а китайское 
дошкольное образование характеризуется 
ситуацией медленных, постепенных изме-
нений в усовершенствовании дошкольной 
структуры, оптимизации её управленческих 
механизмов, обновлении содержания обра-
зования. 

Для российской дошкольной педагогики 
определённой ценностью становится приоб-
ретение опыта плюрализма педагогического 
мышления по анализу управленческих ре-
шений и образовательных подходов, кото-
рые сложились за последние десятилетия в 
работе не только отечественных, но и зару-
бежных детских садов.

Заключение. Между Россией и Китаем  
уже 70 лет существуют дипломатические от- 
ношения, что положило начало мощному раз-
витию соседских отношений в области обра-
зования. Преодолевая разные трудности, эти 
страны гармонично сосуществуют и объеди-
няют усилия, чтобы на новом уровне дина-
мично развивать свои гуманитарные сферы. 

Можно сказать, что проведение научных 
исследований по сравнительной педагогике 
между Россией и Китаем осуществляется 
на новом уровне. Это напрямую относится к 
системе дошкольного образования, которой 
в будущем предстоит столкнуться с новы-
ми вызовами. Поэтому российская и китай-
ская стороны должны прилагать усилия по 
совместному использованию имеющихся 
результатов развития, содействовать нова-
торству в области дошкольного образования 
и создавать условия для устойчивого и бла-
гоприятного осуществления нововведений в 
этой сфере.

В целях дальнейшего продуктивного 
развития систем дошкольного образования 
обеих стран предлагаем наращивать со-
трудничество в этой области, задействовать 
медиаобмены, в частности, проводить науч-
ные конференции, семинары, репортажи о 
достижениях и проблемах каждой страны, 
заниматься культурной пропагандой пере-
дового педагогического опыта, продвигать 
и популяризировать лучшие отечествен-
ные и зарубежные модели  организации до-
школьного образования, направленные на 
повышение его эффективности, качества, 
доступности, совершенствование форм и 
содержания.
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Preschool Education in Russia and China: Situation of Development
Russia and China view pre-school education as a strategic component of their own national 

policy and are actively implementing a number of priority measures to update and reform these 
systems. The article deals with the comparative analysis of the development of preschool education 
in neighboring countries: Russia and China. The analysis touched upon the scientific discussion 
in the field of updating preschool education systems in Russia and China based on the following 
criteria: ensuring access to education; ensuring the quality of children’s education. In general, the 
problems of access to pre-school education, as well as the alignment of existing differences, have 
become common and relevant for both countries in recent years. This suggests that the quality of 
pre-school education is increasingly dependent not on the national and cultural characteristics of 
the population (although this factor is undoubtedly very important), but on the economic situation of 
the territory. The Chinese approach to building market relations in the pre-school education system 
is radically different from the Russian management system in its pragmatism and creative attitude 



38

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 1

to reforms. In conclusion, it is concluded that pre-school education systems in Russia and China 
will face new challenges in the future. Therefore, the parties should make common efforts to share 
existing development results, promote innovation in the field of pre-school education and create 
conditions for sustainable and favorable implementation of innovations in this area.

Keywords: preschool education, development of preschool education, Russian preschool 
education, Chinese preschool education, preschool institutions, preschool children, comparative 
research
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Этнодифференциация и этноинтеграция: 
разрешение противоречий в практике литературного образования 

(эвенкийский опыт)3

Статья посвящена выявлению особенностей практики литературного образования в об-
разовательных учреждениях Забайкальского края, Севера, Сибири и Дальнего Востока с учё-
том определённых противоречий процессов этнодифференциации и этноинтеграции. Акту-
альность обращения к эвенкийскому опыту в сфере литературного образования обусловлена 
остротой проблемы сохранения культуры эвенков как одного из коренных малочисленных на-
родов. В ходе исследования осуществлён теоретический анализ научной и методической ли-
тературы по вопросам этнической дифференциации, этнической интеграции, этнопедагогики, 
диалогу культур в образовательном процессе; использованы теоретические методы исследо-
вания. Рассмотрение современных тенденций в литературном образовании показывает, что 
этнодифференциация и этноинтеграция являются сторонами двуединого процесса. Труды 
филологов в научных и образовательных учреждениях Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка России, посвящённые вопросам сохранения и трансляции культурного наследия эвенков, 
призваны оказать серьёзное влияние на повышение качества литературного образования. 
Практика реализации принципа диалога культур в образовательных учреждениях может спо-
собствовать дальнейшей гармонизации общественных отношений в стране, выстраиванию 
позитивных межкультурных, межэтнических связей в молодёжной среде. Диалог культур как 
1 Т. В. Воронченко – основной автор, руководитель исследования, обосновывала методологию исследования, 

осуществляла анализ данных, интерпретацию результатов, написание статьи, формулировала выводы.
2 Е. В. Фёдорова осуществляла сбор, систематизацию и анализ данных, интерпретацию результатов, написа-

ние и оформление статьи.
3 Данное исследование выполнено в рамках гранта № 293-ГР «Комплексное историко-филологическое иссле-

дование эвенкийской культуры в пространстве трансграничья (Россия-Китай)» Совета по научной и инновационной 
деятельности ЗабГУ.



40

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 1

важный компонент литературного образования позволяет смягчить и в дальнейшем устра-
нить противоречия между этнодифференциацией и этноинтеграцией, рассматривать их как 
двуединый процесс, который ведёт к формированию многосторонней, гармоничной личности 
и осознанию места человека в мире.

Ключевые слова: этнодифференциация, этноинтеграция, этнопедагогика, диалог куль-
тур, литературное образование, эвенкийская культура, эвенки Забайкалья

Введение. Исследование проблемы 
соотношения процессов этнической диф-
ференциации и этнической интеграции в со-
временный период глобализации имеет не-
посредственное отношение к осмыслению 
подходов к литературному образованию 
будущих учителей-словесников и школьни-
ков. Особую актуальность проблема приоб-
ретает в многонациональной России и пре-
жде всего в полиэтнических регионах, каким 
является Забайкальский край. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
в Забайкальском крае проживают предста-
вители более 100 национальностей1. 

Поликультурная среда образователь-
ных учреждений диктует определённые 
условия для реализации основных принци-
пов государственной политики в сфере об-
разования, закреплённых в Федеральном 
законе № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», таких как «воспита-
ние взаимоуважения», «защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства»2. Реали-
зация этих принципов невозможна без соот-
ветствия сформированных компетенций бу-
дущего педагога ряду требований, которые 
выдвигает ФГОС высшего педагогического 
образования 3++, среди них: «способность 
воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах»3, «способ-
ность осуществлять духовно-нравственное 

1 Национальный состав и владение языками, 
гражданство. – Текст: электронный // Всероссийская пе-
репись населения 2010: [сайт]. – URL: https://www.gks.
ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (дата обращения: 31.10.2019). 

2 Об образовании в Российской Федерации: Фе-
деральный закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(последняя редакция)]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
10.10.2019). – Текст: электронный.

3 ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалаври-
ата «Образование и педагогические науки». – Текст: 
электронный // Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. – 
URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/94 (дата обраще-
ния: 01.11.2019).

воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей»4. В связи с 
этим практика литературного образования, 
направленного, согласно нормативным 
документам, на «развитие способности 
понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этно-
культурные традиции»5 и «формирование 
читателя, способного к полноценному вос-
приятию литературных произведений в кон-
тексте духовной культуры человечества»6, 
предоставляет широкие возможности как 
для формирования этнокультурной компе-
тентности педагога, так и для всесторонне-
го, гармоничного развития личности учаще-
гося.

Актуальность обращения к эвенкий-
скому опыту в сфере литературного обра-
зования обусловлена остротой проблемы 
сохранения культуры эвенков как одного из 
коренных малочисленных народов. Эвенки 
расселены по территории Центральной и 
Восточной Сибири, Прибайкалья, Забайка-
лья, Приамурья, Дальнего Востока, Крайне-
го Севера России и АРВМ Китая. Широкая 
география расселения эвенков при относи-
тельно небольшой их численности (около 
35 тыс. в России и около 39 тыс. в Китае), 
по словам этнографа В. А. Туголукова, пред-
ставляет уникальное явление в истории че-
ловечества [23]. В связи с этим эвенкийская 
культура, корни которой уходят в глубь ве-
ков, представляет собой феномен мирового 
масштаба, требующий комплексного изуче-
ния с привлечением исторических, этногра-
фических, археологических, социологиче-
ских, культурологических и филологических 
исследований. 

4 Там же.
5 Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования: 
приказ Минобрнауки России [от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(ред. от 31 декабря 2015 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193504&dst=10 
0003&date=09.02.2020 (дата обращения: 30.01.2020). – 
Текст: электронный.

6 Программа по литературе. 5–11 классы / под 
ред. А. Г. Кутузова // Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5–11 классы. – М.: Просвеще-
ние, 1995. – С. 3.
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В течение последних десятилетий рос-
сийскими и, в частности, забайкальскими 
учёными, внесён определённый вклад в 
исследование этносоциальной ситуации в 
России в свете положений Стратегии госу-
дарственной национальной политики, каса-
ющихся жизни коренных народов (М. В. Кон-
стантинов, О. В. Кузнецов), поддержки эвен- 
ков как коренного малочисленного наро-
да Забайкальского края (А. Г. Янков) и др. 
Среди недавних публикаций забайкальских 
учёных выделяется яркая статья А. В. Кон-
стантинова и И. А. Пономарёвой, в которой 
впервые публикуются данные о древнем 
памятнике наскального искусства – писа-
нице Имандан-Макит, подчёркивается его 
большое значение для современной куль-
туры эвенков [12]. Большой резонанс в своё 
время вызвал выход материалов первого 
в обширном регионе Байкальской и Забай-
кальской Азии международного симпозиума 
«Культурные традиции народов Сибири и 
Америки: преемственность и экология (Го-
ризонты комплексного изучения)» (органи-
затор Т. В. Воронченко), в котором прини-
мала участие профессор Гейл Фондел (Уни-
верситет северной британской Колумбии, 
Канада), занимающаяся исследованием 
коренных малочисленных народов Севера 
[29]. Логическим продолжением реализации 
идей симпозиума явилась деятельность Ла-
боратории экологии традиционных культур 
ЗабГПУ с 1997 г. (руководитель Т. В. Ворон-
ченко) и затем НИИ ФМК с 2007 г. по насто-
ящее время. В 2010 г. в рамках НИИ при 
поддержке РГНФ была осуществлена ком-
плексная экспедиция в Каларский район, в 
ходе которой проведён проблемный круглый 
стол в пос. Новая Чара (Т. В. Воронченко) и 
отснят документальный фильм журналиста 
М. Стефановича «По тропе аборигенов».

Начало 2020 г. ознаменовано усилением 
государственного интереса к вопросам со-
хранения и продвижения культуры коренных 
малочисленных народов России, в том чис-
ле эвенков. 20 января 2020 г. Президент РФ 
В. В. Путин поручил ввести дополнительную 
подготовку преподавателей языков, на кото-
рых говорят малочисленные народы Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока1. Введение 
этих мер закономерно с учётом того, что 

1 Путин поручил подготовить учителей языков 
малочисленных народов. – Текст: электронный // ИА 
Regnu: [сайт]. – 2020. – 20 янв. – URL: https://regnum.ru/
news/2834534.html (дата обращения: 29.01.2020).

3 августа 2018 г. был принят Федеральный 
закон № 317-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об 
образовании в Российской Федерации”», в 
соответствии с которым ФГОС «дошкольно-
го, начального общего и основного общего 
образования обеспечивают возможность 
получения образования на родных языках 
из числа языков народов Российской Фе-
дерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка»2. В данном контексте вопро-
сы осмысления подходов к отбору содержа-
ния языкового и литературного образования 
в учебных заведениях разного уровня мно-
гонациональной России приобретают осо-
бую значимость.

Статья посвящена выявлению особен-
ностей практики литературного образования 
последних лет в учебных заведениях разно-
го уровня Забайкальского края, Севера, Си-
бири и Дальнего Востока с учётом опреде-
лённых противоречий двуединого процесса 
этнодифференциации и этноинтеграции.

По справедливому замечанию Г. В. Нез-
демковской, «усиление этнического самосо-
знания как явление мирового масштаба от-
носят к 60–70-м гг. XX столетия» [16, с. 157], 
при этом «этническое возрождение» пола-
гается закономерной тенденцией развития 
человечества второй половины XX в. и на-
чала XXI в. [Там же]. Неслучайно именно в 
это время – 1970-е гг. – в сфере научно-пе-
дагогического знания академиком Г. Н. Вол-
ковым закрепляется термин «этнопедагоги-
ка», под которым подразумевается «наука 
об эмпирическом опыте этнических групп в 
воспитании и образовании детей, о мораль-
но-этических и эстетических воззрениях на 
исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности, нации»3, «гибкая и последова-
тельная структура этнизации содержания, 
методов, форм процесса дошкольного и 
семейного воспитания, учебно-воспита-
тельной работы» [19, с. 14]. Возникновение 
тенденций к этнизации в сфере педагоги-

2 О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»: Федеральный закон [от 3 августа 2018 г. 
№ 317-Ф3]. – Текст: электронный // Российская газе-
та. – 2018. – 7 авг. – № 171(7634). – URL: https://rg.ru/  
2018/08/07/317-fz-dok.html (дата обращения: 05.10.2019).

3 Волков Г. Н. Этнопедагогика: учебник. – М.: Ака-
демия, 1999. – С. 3.
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ки полагается закономерным «ответом» на 
принципы государственной национальной 
политики в СССР, ориентированной на «сти-
рание национальных различий» [21, с. 343]. 
Об этом, в частности, упоминается в письме 
О. В. Куусинена Н. С. Хрущёву о посылке за-
мечаний ко второй части проекта програм-
мы и к разделу «Задачи КПСС в области 
подъёма благосостояния народа» (29 марта 
1961 г., Москва): «при коммунизме братское 
сближение наций и народностей постепенно 
приведёт к стиранию граней между ними» 
[Там же]. Интересно, что возрастание вни-
мания «к корням» в России вписывается в 
общемировые процессы. В это же время 
претерпевают значительные изменения и 
общественные настроения в США, где «на 
смену доминирующей в сознании американ-
цев на протяжении многих лет концепции 
национальной культуры как “плавильного 
котла” (melting pot)» приходит новая идея 
этнической дифференциации и мультикуль-
турализма [6, с. 7].

Под этнодифференцирующими призна-
ками понимаются, согласно Г. В. Нездемков-
ской, «язык, ценности, нормы, историческая 
память, религия, представления о родной 
земле, миф об общих предках, националь-
ный характер, народное и профессиональ-
ное искусство» [17, с. 25]. Влияние народных 
культурных традиций на образовательный 
процесс является предметом осмысления 
этнопедагогики. Осмысление этого процес-
са сопровождается определённой полеми-
кой в академической сфере. Так, ведущий 
российский учёный, академик-секретарь 
Отделения историко-филологических наук 
РАН В. А. Тишков находит «уязвимыми» 
рассуждения о задачах этой науки: «Самый 
неудачный роман с этносом получился у 
педагогов, которые использовали вполне 
корректные наименования “этнопедагогика” 
и “педагогическая антропология” для фор-
мулирования ортодоксальных идей о скла-
дывании  этнического самосознания и “этно-
типа” едва ли не с младенческого возраста 
и якобы идеальных нормах традиционной 
культуры» [23, с. 15]. По мнению В. А. Тиш-
кова, «народные воспитательные традиции 
не должны создавать межгрупповые грани-
цы между учащимися и мешать интеграции 
гражданских сообществ» [Там же]. С выде-
ленными противоречиями связана поста-
новка проблемы настоящего исследования, 
решение которой предполагает осмысление 

возможностей объединения «этнодиффе-
ренциации» и «этноинтеграции» в ходе об-
разовательного процесса. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования осуществлён тео-
ретический анализ научной и методической 
литературы по вопросам этнической диф-
ференциации, этнической интеграции, этно-
педагогики, диалогу культур в образователь-
ном процессе; использованы теоретические 
методы исследования. 

Методологической основой работы яв-
ляются положения этнопедагогики как меж-
дисциплинарной отрасли научно-педагоги-
ческого знания, изучающей народную куль-
туру и традиционное народное воспитание 
с целью использования их прогрессивного 
воспитательного потенциала в современ-
ном воспитании и обучении (Г. Н. Волков, 
Г. В. Нездемковская). Согласно Г. В. Нездем-
ковской, «конструктивное освоение этнопе-
дагогического знания на основе его научно-
го анализа призвано способствовать отбору 
методов и подходов, обогащающих систему 
гуманитарного знания в условиях поликуль-
турной российской образовательной среды» 
[15, с. 4].

Концепция диалога культур под углом 
зрения этнопедагогики расширяет возмож-
ности современного гуманитарного обра-
зования. Небезынтересны в этом плане 
теоретические разработки педагогов Се-
верного Кавказа, в частности, профессора 
Ш. М.-Х. Арсалиева. Он справедливо отме-
чает, что «современная личность должна 
быть готова к жизнедеятельности в поли-
этнической среде, к межкультурному обще-
нию, к творчеству в практической и интел-
лектуальной деятельности. В связи с этим 
проблема совершенствования этнопеда-
гогического образования и моделирования 
технологий в этой области является одной 
из актуальных для современного образова-
ния» [2, с. 79]. Ш. М.-Х. Арсалиев подчёрки-
вает важность изучения национальных ли-
тератур, национального фольклора разных 
народов в сопоставлении: «мы открываем 
и чудо нравственности, и законы своего на-
рода, слагавшиеся тысячелетиями, и силу 
добра» [1, с. 291]. 

Основу философской концепции диало-
га культур составляют труды М. М. Бахтина, 
который полагает, что каждая культура суще-
ствует только на грани с другой культурой, и 
высказывает идею о культуре как диалоге. 
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Глубокое осмысление вопросы межкультур-
ного диалога в ходе литературного образо-
вания получают в трудах В. А. Доманского, 
который пишет, что «метод бахтинского ди-
алога позволяет по-новому посмотреть на 
процесс обучения и развития учащихся, сде-
лать его более продуктивным и ценностно 
направленным» [9, с. 457]. В. С. Библер вы-
двигает психолого-педагогическую концеп-
цию Школы диалога культур в 80-е гг. XX в. 
Диалог определяется как форма обучения, 
при которой все его участники движутся к 
«общему познавательному результату» [18]. 
Е. А. Хамраева считает, «что большое зна-
чение имеет развитие у школьников навы-
ков диалогического общения, которые очень 
важны в современной школе и современном 
обществе» [27, с. 130]. Е. Н. Морозова под-
чёркивает мысль о том, что «роль активного 
диалога культур в образовательном процес-
се настоящих и будущих поколений осо-
бенно высока, именно ему предстоит стать 
защитной системой общества, способной 
привить поколениям XXI века нравственные 
качества, ценностные ориентации толе-
рантного типа, необходимые для успешного 
развития любого цивилизованного государ-
ства» [14, с. 293].

Рассмотрение современных тенденций 
в литературном образовании показывает, 
что этнодифференциация и этноинтеграция 
являются сторонами двуединого процесса. 
Концепция диалога культур призвана в этом 
плане смягчить противоречия, на которые 
указывает В. А. Тишков.

Результаты исследования и их об-
суждение. В научных и образовательных уч-
реждениях Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока России ведётся систематическая рабо-
та по поиску форм сохранения и трансляции 
культурного наследия эвенков. Фундамен-
тальные труды филологов в этом направле-
нии призваны оказать серьёзное влияние на 
повышение качества литературного образо-
вания. В Институте филологии Сибирского 
отделения РАН проводятся комплексные 
исследования эвенкийского языка и фоль-
клора: изданы «Грамматика эвенкийского 
языка», двухтомный «Эвенкийско-русский 
словарь», «Русско-эвенкийский словарь», 
«Эвенкийско-русский и русско-эвенкийский  
словарь», серия диалектных словарей эвен-
кийского языка и другие труды. В новоси-
бирском издательстве «Наука» выходит 
книга «Эвенкийские героические сказания» 

(1990), в которой впервые публикуются два 
уникальных эвенкийских нимнгакана о бога-
тырях Содани и Дэвэлчэне на эвенкийском 
языке с параллельным русским переводом.

В Амурском государственном универси-
тете реализуется проект по созданию анно-
тированного речевого корпуса эвенкийского 
языка, в котором представлены исчезаю-
щие диалекты приамурских эвенков. Под 
руководством и при участии доцента АмГУ 
О. Н. Морозовой ведутся исследования аку-
стического аспекта эвенкийского языка, фо-
нетической интерференции в русской речи 
амурских эвенков [20] и других вопросов.

Значимым событием явился выход в 
2002 г. учебного пособия «Эвенкийская ли-
тература» Ю. Г. Хазанкович, утверждённого 
на объединённом заседании секторов эвен-
кийской, палеоазиатской и эвенской фило-
логии Института проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН [26]. В пособии дан 
обзор истории развития эвенкийской лите-
ратуры, впервые представлена её периоди-
зация, осмысливается содержание каждого 
этапа. Как подчёркивает Э. В. Иванова, при 
преподавании эвенкийской литературы, в 
частности, поэзии, учителю необходимо 
учитывать влияние на лирику авторов-эвен-
ков такого фольклорного жанра, как песня- 
импровизация, а также необходимость про-
ведения предварительной словарно-фразе-
ологической работы, поскольку, по словам 
Э. В. Ивановой, «в настоящее время обуча-
ющиеся недостаточно знают духовную куль-
туру, особенности традиционного быта, про-
мысловой деятельности и оленеводства» 
[10, с. 63].

В Бурятском государственном универ-
ситете регулярно проводятся олимпиады по 
эвенкийскому языку и этнокультуре эвенков, 
в которых принимают участие студенты Ин-
ститута народов Севера РГПУ им. А. И. Гер-
цена, Северо-Восточного федерального 
университета, БГУ. Систематическая рабо-
та филологов Бурятского государственно-
го университета способствует активизации 
познавательной и научно-исследователь-
ской деятельности студентов в изучении и 
дальнейшем преподавании эвенкийского 
языка, фольклора и литературы. Для пре-
подавателей родного (эвенкийского) языка 
и литературы выходят пособия, например, 
«Фольклор эвенков Баунтовского района 
Бурятии» [25]. Преподаватель эвенкийско-
го языка, кандидат филологических наук 
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Д. М. Берелтуева (Улан-Удэ), говоря об этно-
культурных традициях эвенков Забайкалья, 
справедливо отмечает, что с учётом объек-
тивных причин, которые связаны с «отсут-
ствием языковой среды, малокомплектно-
стью школ, слабой обеспеченностью учеб-
ной и учебно-методической литературой и 
межведомственной разобщённостью» [4, 
с. 18], учителю эвенкийского языка и лите-
ратуры необходимо прибегать к интегратив-
ному подходу, активно использовать знания 
в области этнографии, этнологии, истории, 
культурологии, искусствознания.

В Забайкальском крае районами с ком-
пактным проживанием эвенков являются 
Каларский, Тунгокоченский и Тунгиро-Олёк-
минский. Особый интерес в рамках данного 
исследования представляет опыт включе-
ния в процесс литературного образования 
в школе регионального эвенкийского компо-
нента и реализация принципов взаимодей-
ствия различных национальных литератур-
ных традиций. К примеру, педагогическая 
деятельность О. В. Поповой и И. А. Чупро-
вой – учителей Тунгокоченской и Икабьин-
ской (Каларский район) средних общеоб-
разовательных школ Забайкальского края, 
прошедших подготовку по магистерской 
программе «Литературное образование»  
ЗабГУ, демонстрирует эффективность при-
менения технологий диалогического обу-
чения. В этих школах проводятся уроки и 
внеурочные мероприятия, направленные 
на изучение мировой и русской классики, 
современной и региональной литературы, 
прежде всего – эвенкийской, с использо-
ванием сравнительно-сопоставительного, 
компаративистского подхода. Такой подход 
способствует многостороннему развитию 
личности, содействует формированию у за-
байкальских учеников установки на объём-
ное видение мира и приятие иных культур во 
всём их многообразии.

Так, опыт учителя Тунгокоченской школы 
И. А. Чупровой связан с привлечением про-
изведений региональных авторов (в рамках 
внесённых изменений в рабочую программу 
педагога на основе программы курса «Лите-
ратура» Г. С. Меркина, С. А. Зинина), в част-
ности, известного забайкальского писателя 
Николая Кузакова, имеющего эвенкийские 
корни и включающего в произведения темы, 
мотивы и образы, связанные с традицион-
ной культурой эвенков. Излюбленные темы 
писателя – «жизнь тайги», мир охотников и 

оленеводов, путешествия по родному краю. 
Особое место в его творчестве занимает ми-
фопоэтическое начало, связанное с привле-
чением мифов, легенд и преданий эвенков. 
Автор вырос в далёком эвенкийском селе 
Ика Катангского района Иркутской области 
в семье потомственного охотника. В 2018 г. 
в честь 90-летия со дня рождения Николая 
Кузакова ученики Тунгокоченской школы 
представили театрализованную постановку 
по известному роману писателя «Любовь 
шаманки». Как отмечает И. А. Чупрова, «об-
раз главного героя Василия Воронцова пол-
номерно раскрыл ученик 9 класса Василий 
Пляскин. Притягательным получился образ 
главной героини – Ятоки, которую сыграла 
Людмила Спивакова, ученица 11 класса. 
Каким-то особым чутьём она уловила и рас-
крыла внутренний мир женщины-эвенкийки 
с её сильным характером и верным, муже-
ственным сердцем. Монолог, прочитанный 
Ятокой у огня, заставил каждого зрителя о 
многом задуматься и поверить в светлое на-
чало жизни» [8, с. 13].

Своеобразной творческой лаборатори-
ей использования диалога культур на уроке 
литературы в школе Тунгокоченского района, 
основанной на сопоставлении творчества 
эвенкийской писательницы Галины Кэптукэ 
и «сына Урала», русского писателя и фоль-
клориста Павла Бажова, является серия 
уроков по теме «Нравственные уроки произ-
ведений эвенкийской писательницы Галины 
Кэптукэ “Умусликэн и его друзья” и Павла Ба-
жова “Малахитовая шкатулка” – диалог двух 
культур» (учитель И. А. Чупрова). В ходе 
уроков она достигает планируемых предмет-
ных результатов: выявление нравственных 
уроков произведений; закрепление умений 
и навыков анализа литературного текста; 
формирование впечатлений о героях произ-
ведений и нравственной позиции учащихся; 
развитие коммуникативных способностей, 
формирование навыков командной работы 
и групповой сплочённости; развитие потреб-
ности в творческой деятельности через раз-
личные виды работ; приобщение учащихся 
к культуре и истории родного края в общем 
поле историко-культурного развития России. 
Важным учебным элементом является и то, 
что ученики сопоставляли слова и понятия 
эвенкийского языка со словами, использо-
ванными в текстах Бажова, знакомились с 
художественными произведениями Галины 
Кэптукэ и Павла Бажова. В их основе ле-
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жат традиционные фольклорные мотивы и 
волшебные сюжеты. Подобное сопоставле-
ние направлено на то, чтобы ученики могли 
уловить общие идеи удалённых по времени 
создания художественных текстов, создан-
ных авторами разных национальностей. 
И. А. Чупрова отмечает, что её ученикам 
удалось выявить общие идеи произведений 
П. Бажова и Г. Кэптукэ: «Люди Севера, как и 
люди Урала, почитают природу. Природные 
духи, показанные как сказочные герои, на-
делены волшебной силой и способностями, 
они заботятся о том, чтобы находящиеся в 
недрах земли богатства не попали в руки 
злых людей, стремящихся их использовать 
для обогащения. Они, как и животные, по-
могают чистым душой, добрым, честным и 
трудолюбивым людям. Всё живое на нашей 
планете тесно взаимосвязано и должно на-
ходиться в гармонии, согласии и мире, поэ-
тому так важно, чтобы люди следовали за-
конами нравственности. Только нравствен-
но воспитанный человек может жить в мире, 
принося ему пользу – эту идею раскрывают 
оба автора» [8, с. 14].

Подобный опыт организации препода-
вания литературы встречается и в других 
регионах России. Интересный пример пред-
ставляет описание преподавателя из Якутии 
А. А. Кожуровой апробации использования 
народных сказок (в сравнении: эвенкийских, 
долганских, юкагирских и русских) на уроках 
литературного чтения в малокомплектных 
школах Усть-Янского района, расположен-
ных в Арктической зоне Якутии. Педагог под-
вергает осмыслению возможности постро-
ения уроков литературы на основе сравни-
тельного изучения сказок народов России и 
приходит к выводу, что данная методика по-
могает в осознании детьми существования в 
разных культурах сходных гуманистических 
ценностей, что способствует поликультурно-
му воспитанию младших школьников [11]. 

В Икабьинской школе Каларского рай-
она Забайкальского края накоплен значи-
тельный опыт изучения учащимися – рус-
скими, эвенками и представителями других 
национальностей – произведений мировой 
классики в контексте культурного диалога. 
Учитель О. В. Попова, магистр педагоги-
ческого образования, апробировала тех-
нологию диалогического обучения (в ходе 
внеклассной работы на основе программы 
по литературе для общеобразовательных 
учреждений, 5–11 классы, под редакцией 

А. Г. Кутузова) на уроке литературы в стар-
ших классах на материале известных про-
изведений лирики И. В. Гёте, Р. Киплинга и 
К. Д. Бальмонта. Данный выбор не случаен. 
Изучение лучших образцов мировой литера-
туры, как отмечает, в частности, иркутский 
преподаватель Н. Ю. Куценко, «это один из 
основных способов формирования мировоз-
зрения личности» [13, с. 10].

 Предложенная учителем идея разра-
ботки проблемного урока с элементами ком-
паративистики на материале художествен-
ных текстов, созданных на русском, немец-
ком и английском языках, представляется 
интересной и плодотворной, учитывая гео-
графическую удалённость школ Забайкаль-
ского севера от крупных городов и центров 
изучения мировой культуры. Учитель, в част-
ности, показывает детям, что стихотворения 
данных авторов имеют общую символику 
(И. В. Гёте «Завет», Р. Киплинг «Завеща-
ние», К. Д. Бальмонт «Завет бытия»), хотя 
и различаются по мироощущению поэтов. 
В ходе урока учитель стремится на основе 
анализа лирических произведений побудить 
учеников к глубоким раздумьям о Человеке, 
о Бытии и собственной судьбе, осмыслить 
своё пребывание в России и мире, подумать 
о будущем. Достигнутые результаты под-
тверждают мысль: «мы неизбежно прихо-
дим к пониманию того, что мировой контекст 
даёт отечественной литературе и культуре 
богатейшие возможности в плане выстраи-
вания диалога, выявления типологии явле-
ний, проведения различного рода компара-
тивистских исследований» [7, с. 6].

Уроки литературы, проведённые в шко-
лах Каларского и Тунгокоченского районов, 
направлены на формирование интереса 
учащихся к художественным произведе-
ниям, принадлежащим к различным лите-
ратурам и культурам: мировой классике, 
русской и национальной – эвенкийской – 
литературам. Подобное сопоставление 
произведений мировой классики, русской и 
эвенкийской литературы, предпринимаемое 
забайкальскими учителями, может способ-
ствовать эффективному усвоению базовых 
нравственных и эстетических ценностей, 
служащих гармоническому развитию лич-
ности и формированию национального са-
мосознания, взаимного живого интереса и 
чувства уважения к инонациональным куль-
турам, приобщению к общечеловеческим гу-
манистическим ценностям [22].
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Современные исследователи А. Х. Ах-
медьянова и Л. М. Кашапова обозначают 
данный подход к организации педагогиче-
ского процесса как «принцип мировой са-
моидентификации», который направлен на 
«формирование эмоционально-ценностного 
отношения, культурного поведения, толе-
рантности, уважения к другим народам, их 
культуре и на непосредственное формиро-
вание мировой идентичности личности об-
учающегося как созерцающей всё мировое 
наследие и созидающей себя как часть ми-
ровой культуры» [3, с. 10]. 

Закономерно, что воспитание многосто-
ронней, гармоничной личности на основе 
диалога культур является одним из основ-
ных положений государственных стандар-
тов в области образования. При этом до-
статочно серьёзное внимание к принципам 
преподавания литературы уделяется учёны-
ми стран мира, в работах которых изложе-
ны подобные выводы: об осознанной необ-
ходимости готовить студентов в духе идей 
«мирового гражданства» (“global citizenship”) 
[30, с. 600], о литературе как «мосту между 
людьми, языками и культурами» [28, с. 207].

Большой интерес с точки зрения систе-
матизации представлений об этноинтегра-
ционных процессах в сфере образования 
представляет опыт работы одного из ста-
рейших подразделений Российского госу-
дарственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена – Института народов Се-
вера, на базе которого ведётся подготовка 
учителей, которая «с полным правом может 
быть названа этнофилологической и этно-
культурологической инклюзией» [5, с. 45]. 
Н. В. Богдановская и Т. С. Назмутдинова 
подчёркивают двунаправленность процес-
са этнофилологической инклюзии: «с одной 
стороны, изучаются фундаментальные ос-
новы филологического образования (язы-
кознание, лингвистика, литература, стили-
стика и другие); с другой стороны, на эти 
основы “накладывается” уникальная и орга-
ничная по характеру связи “человек – при-
рода – этносоциум” языковая картина мира 
северных этносов, в значительной степени 
сохранившая свою самобытность» [Там же, 
с. 46].

Практика реализации принципа диало-
га культур в образовательных учреждениях 
может способствовать дальнейшей гармо-
низации общественных отношений в стране, 
выстраиванию позитивных межкультурных, 

межэтнических связей в молодёжной среде. 
В этом отношении опыт учителей-словесни-
ков, преподавателей эвенкийского языка и 
литературы, учёных-филологов Сибири, Се-
вера и Дальнего Востока России представ-
ляет серьёзный интерес. Подобного рода 
поиски ведутся в различных регионах Рос-
сии, но все они связаны общей идеей – вос-
питания школьника и студента в духе диало-
га культур, направленного на процветание 
многонациональной России и стремление к 
гармоническому миру.

Заключение. Возрастание в современ-
ной общественно-политической ситуации 
этнонационального фактора проявляется 
в двуедином процессе: усилении нацио-
нального самосознания и этнической само-
идентификации (этнодифференциации) – с 
одной стороны, и расширении масштабов 
интеграционных процессов (этноинтегра-
ции) – с другой. Учёт процессов этнодиф-
ференциации и этноинтеграции в практике 
литературного образования способствует 
формированию гармоничной личности уче-
ника как носителя родной (эвенкийской), об-
щероссийской и общечеловеческой – миро-
вой – культуры. 

Современная практика литературно-
го образования в поликультурных регионах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
показывает, что наиболее эффективными в 
деятельности современного педагога явля-
ются установки на:

– применение диалогического подхода 
к отбору форм и содержания литературного 
образования (диалог эвенкийской, русской и 
общемировой культур в процессе препода-
вания литературы);

– формирование устойчивого интереса 
и внимания учащихся к многообразию взаи-
мосвязей явлений культуры;

– поддержку междисциплинарного под-
хода к выявлению связи родной (эвенкий-
ской), русской и мировой литературы с исто-
рическими событиями, культурными фено-
менами, особенностями развития своего 
региона;

– применение этнопедагогического под-
хода к определению содержания литератур-
ного образования;

– подготовку учителей-словесников к 
осознанию образовательных потребностей 
полиэтнического и поликультурного региона.

Таким образом, диалог культур как важ-
ный компонент литературного образования 
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позволяет смягчить и в дальнейшем устра-
нить противоречия между этнодифферен-
циацией и этноинтеграцией, рассматривать 
их как двуединый процесс, который ведёт к 

формированию многосторонней, гармонич-
ной личности и осознанию места человека в 
мире: «я – в своём этносе // я – в русском ми- 
ре // я – в пространстве мировой культуры».
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The article examines the features of the literary education practice in Transbaikal, North, Si-
beria and Far East institutions, considering certain contradictions of the ethnic differentiation and 
ethnic integration. Study of the Evenk experience in the literary education field is urgent due to the 
problem of preserving Evenk culture as one of the indigenous peoples. In the course of the study, a 
theoretical analysis of the scientific and methodological literature on the issues of ethnic differentia-
tion, ethnic integration, ethnopedagogy, dialogue of cultures in the educational process was carried 
out. Current trends in literary education show that ethnic differentiation and ethnic integration are 
sides of a two-pronged process. The works of philologists from scientific and educational institutions 
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of the North, Siberia and the Far East of Russia, devoted to the conservation and spreading of the 
Evenk cultural heritage, are designed to have a serious impact on improving the quality of literary 
education. Implementing the dialogue of cultures principle in educational institutions can contribute 
to the further harmonization of public relations in the country, building positive intercultural, inter-
ethnic relations in the youth environment. The dialogue of cultures as an important component of 
literary education allows us to soften and further eliminate the contradictions between ethnic dif-
ferentiation and ethnic integration, to consider them as a two-pronged process, which leads to the 
formation of a diversified, harmonious personality.

Keywords: ethnic differentiation, ethnic integration, ethnopedagogy, dialogue of cultures, liter-
ary education, Evenk Culture, Transbaikal Evenks
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Аксиологический подход к изучению литературы Забайкалья в школе
В статье рассматривается взаимовлияние литературы и культуры в условиях сохране-

ния культурного наследия региона. В настоящее время востребованным становится лите-
ратурное образование, направленное на формирование личности, которая способна осваи-
вать региональные культурные ценности и обладает возможностями активного взаимодей-
ствия в поликультурной среде региона. Впервые с учётом идей регионализации образова-
тельного процесса обосновано применение аксиологического подхода в организации уроков 
по изучению произведений забайкальского поэта Вячеслава Вьюнова и забайкальского ху-
дожника Николая Орлова, обозначена ценностно-смысловая доминанта, определяющая ус-
ловия достижения синтеза искусств (поэзии и живописи), и предложен методический инстру-
ментарий реализации содержания этих уроков. В статье отмечается научная популярность 
литературной регионалистики как локального феномена культуры и приводятся наиболее 
интересные исследования в этой области. Авторами ставится задача выявления аксиоло-
гического потенциала региональных реалий в образовательном пространстве Забайкалья. 
Методологией исследования выбраны междисциплинарный, структурно-семиотический, 
гносеоцентрический, эстетический, аксиологический и личностно-деятельностный подходы, 
позволяющие осуществить синтез поэтических и живописных текстов русской культуры в 
экфрасисе смыслов в их знаковом выражении;  определить выбор методов и приёмов об-
учения, способных помочь школьникам войти в эстетический мир культуры Забайкалья и 
приобрести личностный смысл и жизненные ориентиры. Выявлено, что содержание уроков 
литературы, построенных на основе содружества искусств – поэзии и живописи Забайкалья, 
даёт  представление о природе, истории, культуре и литературе родного края. Обращение к 
аксиологической значимости региональных реалий достигается в процессе обучения и вос-
питания школьников.

Ключевые слова: аксиологический подход, региональная культура, экфрасис смыслов, 
литературное образование, методы и приёмы обучения, духовное воспитание

1 Л. В. Камедина – основной автор, разработала аксиологический подход к изучению региональной культуры 
Забайкалья. 

2 В. А. Сергеева предложила технологию изучения региональной литературы в школе.

Введение. Изучение русской литерату-
ры в школе, ориентированное на аксиоло-
гизацию образования, сопряжено с реше-
нием  проблемы взаимосвязи литературы и 
культуры в целях воспитания у школьников 
чувства уважения к  литературным и куль-
турным ценностям, как страны, так и от-
дельного региона. Реализация этих целей 

обучения приобретает особую актуальность 
в условиях современных процессов взаимо- 
влияния культур, при решении вопросов со-
хранения культурного наследия региона, его 
культурной самобытности. В этих условиях 
востребованным становится литературное 
образование, направленное на формиро-
вание личности, освоившей систему регио-
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нальных культурных ценностей, уважающей 
при этом другие культуры, способной к ак-
тивному взаимодействию в поликультурной 
среде. Современный ракурс рассмотрения 
проблем соотношения литературы и куль-
туры требует разработки технологий изуче-
ния литературы Забайкальского края на ос-
нове аксиологического подхода и с учётом  
идей регионализации образовательного про-
цесса.

Новизна. Впервые в исследованиях по 
литературе Забайкалья и методике её пре-
подавания для преодоления информоцен-
тризма обосновано применение аксиологи-
ческого подхода в организации уроков по из-
учению произведений В. Вьюнова; выявле-
ны ценностные составляющие творчества 
поэта В. Вьюнова и художника Н. Орлова 
как аксиологические акценты  содержания 
уроков; обозначена ценностно-смысловая 
доминанта в экфрасисе смыслов, которая 
определяет условия достижения синтеза 
искусств (поэзии и живописи); обозначена 
сущность аксиологической ситуации на та-
ких уроках и предложен методический ин-
струментарий реализации содержания та-
ких уроков.

Цель состоит в выявлении аксиологиче-
ского потенциала региональных литератур-
ных и культурных реалий в процессе изуче-
ния литературы Забайкалья в школе.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составляет междисциплинарный под-
ход, который обосновывается постижением 
духовных смыслов живописи и литературы 
в их частном выражении через синтез гно-
сеоцентрических и эстетических контекстов 
русской культуры. Структурно-семиотиче-
ский подход позволяет выстроить верти-
каль смыслов живописного и поэтического 
текстов (экфрасис) забайкальской культу-
ры, исследовать точки соприкосновения 
художественной и символической материи 
текстов культуры в их знаковом выраже-
нии. Применены также гносеоцентрический, 
эстетический и тео-аксиологический подхо-
ды, которые позволяют подойти на разных 
уровнях познания к текстам культуры при их 
освоении школьниками. Личностный и де-
ятельностный подходы определяют выбор 
методов и приёмов обучения, способных 
помочь школьникам войти в мир живописи 
и поэзии Забайкалья в процессе творче-
ской деятельности, которая приобретает 

личностный смысл и становится частью 
опыта, что позволяет выразить отношение 
к ценностям, к красоте окружающего мира, 
к результатам творчества. Полученный опыт 
определяет жизненные ориентиры, направ-
ленность личности.

Проблема и степень её разработан-
ности. Вопросам современной филоло-
гической регионалистики уделяется доста-
точно серьёзное внимание. Этому посвя-
щены, в частности, работы Н. К. Лотовой, 
И. О. Прокофьевой, в которых отмечается 
взлёт литературной регионалистики; ста-
вятся проблемы многоаспектного изучения 
региональной литературы как локально-ре-
гионального феномена культуры, предла-
гаются основные подходы и методы иссле-
дований региональной литературы [8; 10]. 
Литературная регионалистика в последние 
десятилетия оказала серьёзное влияние 
на культурную жизнь всех регионов России. 
Характерные особенности  забайкальского 
литературного текста, своеобразие творче-
ских индивидуальностей поэтов и писателей 
Забайкалья отражены в системных исследо-
ваниях литературно-художественных явле-
ний у забайкальских учёных. Г. Д. Ахметова, 
Т. В. Воронченко, Л. В. Камедина, В. С. Ле-
вашов, Л. Г. Полетаева анализируют как 
исторический, так и современный контексты 
литературы Забайкалья [1; 3; 6; 7; 9]1. Необ-
ходимо подчеркнуть, что эти учёные рассма-
тривают краеведческий материал в аспекте 
творчества забайкальских авторов и в об-
щем историко-литературном контексте. Это 
даёт возможность акцентировать внимание 
на аксиологической составляющей произве-
дений искусства при обучении школьников. 

Не менее важны работы забайкальских 
учителей-практиков, таких, как А. Н. Кивлева, 
О. А. Кобозова, О. В. Маниковская, Н. В. Гриш- 
кова, которые обобщают методический опыт 
преподавания фольклора и литературы За-
байкалья, решают важный вопрос о том, ка-
ким образом «оживить» литературный текст 
на уроке, познакомить школьников с име-
нами забайкальских авторов, открыть уче-
никам нравственно-эстетические ценности, 
являющиеся основой настоящего художе-
ственного произведения. Реальная практи-
ка литературного образования нуждается в 
подобных исследованиях и практиках. 

1 См. Левашов В. С. Региональные особенно-
сти русского фольклора Забайкалья. – Чита: ЗабГПУ, 
1998. – 143 с.
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С 2017 г. в школах Забайкальского 
края реализуются программы интегриро-
ванного учебного курса «Забайкаловеде-
ние», актуальность которого обусловлена 
его социальной ролью, заключающейся не 
столько в углублении у учащихся основной 
школы предметных знаний, умений и опы-
та деятельности с учётом региональной 
специфики, сколько в реализации его вос-
питательного и развивающего потенциала: 
воспитание патриотических чувств и любви 
к «малой Родине» как части Отечества; ори-
ентированность на достижение учащимися 
метапредметных и личностных результатов 
обучения1. В структуру  взаимосвязанных 
учебных модулей включён курс литературы 
Забайкалья, подготовленный преподавате-
лями кафедры литературы Забайкальского 
государственного университета О. Ю. Ба-
рановой, Л. В. Камединой, В. А. Сергеевой, 
Е. В. Тарасовой2.  

Как разумно организовать работу учителя- 
словесника в рамках учебного модуля «Ли-
тература Забайкалья»? Такая работа может 
быть построена на основе аксиологическо-
го подхода к изучению художественного 
произведения. Ценностные аспекты отбора 
содержания уроков литературы можно пред-
ставить на примере изучения экфрасиса 
смыслов лирики забайкальского поэта Вяче-
слава Вьюнова и забайкальского художника 
Николая Орлова. 

Основной проблемой, поднимаемой в 
статье, является проблема стимулирования 
школьников к аксиологически ориентиро-
ванному изучению литературы и культуры 
родного края, получению ими личностно 
значимого понимания поэзии и живописи 
Забайкалья. 

Статья представляет авторское виде-
ние уроков забайкаловедения в его лите-
ратурной части на основе аксиологического 
подхода по освоению школьниками экфра-
сиса смыслов поэзии и живописи.

Результаты исследования и их об-
суждение. Аксиологический подход являет-
ся одним из основных в педагогике и мето-
дике преподавания литературы. В работах 
Т. Г. Браже, Г. Н. Ионина, Е. Р. Ядровской 
утверждается мысль о том, что обретение 

1 Забайкаловедение. Фольклор Забайкальского 
края / О. Ю. Баранова, Л. В. Камедина, В. А. Сергеева, 
Е. В. Тарасова. – М.: Русское слово-учебник, 2019. – 
208 с.

2 Там же.

ценностей, содержащихся в литератур-
ном произведении, личностное понимание 
смысла обнаруживается в ходе специально 
организованного школьного анализа лите-
ратурного текста и его интерпретации [2; 5; 
12]3. Особого внимания заслуживают также 
работы В. А. Доманского, изучающего про-
блему постижения и трансляции культур-
ных ценностей в процессе постижения ли-
тературы в школе, и исследования Н. П. Те-
рентьевой, посвящённые стимулированию 
ценностного самоопределения учащихся 
в процессе литературного образования [4; 
11]. С опорой на уже достигнутые результа-
ты авторы статьи представляют аксиологи-
ческий подход при изучении региональной 
литературы, который требует включения в 
учебный процесс культурных реалий, обла-
дающих ценностным потенциалом, форми-
рующим у обучающихся ценностные пред-
ставления о красоте, добре, любви к малой 
родине. Освоение содержания уроков с 
подобным отбором региональных реалий 
повышает уровень образованности обучае-
мых, формирует основы регионально-куль-
турной компетенции. Уроки литературы, по-
строенные на основе содружества искусств 
с освоением экфрасиса смыслов – поэзии 
и живописи, отражают факты современной 
культурной жизни Забайкалья, дают пред-
ставление о природе, истории, культуре и 
литературе родного края. Ученики, вслед за 
поэтом В. Вьюновым и художником Н. Ор-
ловым, осваивают путь мастеров слова и 
живописи. 

Аксиологически ориентированный ди-
дактический материал уроков литературы, 
организованных на основе взаимосвязи 
языков смежных искусств, насыщенный ре-
гиональными реалиями, позволяет актуали-
зировать в сознании школьников сведения 
о культурных особенностях Забайкальского 
края. 

Традиционно первый этап урока стро-
ится как знакомство учащихся с личностью 
поэта на основе известной парадигмы: фак-
ты биографии автора – особенности его 
мировоззрения – своеобразие авторской 
эстетики. 

3 См. Богданова О. Ю. Методика преподавания 
литературы. – М.: Academa, 2002. – 397 с.; Карса-
лова Е. В. «Стихи живые сами говорят...»: книга для 
учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.; Маранц-
ман В. Г. Анализ литературного произведения и чита-
тельское восприятие школьников. – Л.: Просвещение, 
1974. – 176 с.
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Детям сообщается о том, что родился 
Вячеслав Александрович Вьюнов в Чите. 
Побывал в разных географических точках 
Забайкальского края. В. Вьюнов – член Со-
юза писателей РФ. Он – лауреат Губерна-
торской премии им. М. Е. Вишнякова, автор 
двухтомника, в котором представлены стихи 
и проза писателя. На готовность В. Вьюнова 
к передаче поэтического слова новому поко-
лению молодёжи говорил поэт Михаил Виш-
няков, указывая на достойную поэтическую 
преемственность. Поэт Вьюнов пришёл в 
забайкальский мир к своему читателю, обо-
значив смысл своего поэтического суще-
ствования:

Если б только не Русь золотая,
Если б только не в этой стране,
Я не знаю, какая б иная
Жизнь могла бы явиться во мне… 
…Я бы пел свои песни, конечно,
Но – другие бы песни я пел 

[Вьюнов, с. 113]1. 
Итак, учитель открывает творческое 

поле поэта в контексте концепции взаимо-
действующих миров. Поскольку художе-
ственная аксиология предполагает стрем-
ление включить художественную культуру 
в общекультурный бытийный план, как со-
ветует Н. П. Терентьева, то жизнь и творче-
ство поэта В. Вьюнова может быть рассмо-
трена в соотнесении с творческой жизнью 
предшественников [11]. 

Следующий этап урока – вхождение в 
художественный мир поэта Вьюнова. Здесь 
необходим выбор таких методов, приёмов, 
форм проведения занятий, которые помогут 
читателям-школьникам проникнуть в смыс-
лы его текстов. Это уроки пошагового, по- 
элементного типа, в структуре которых – 
цепь учебных ситуаций, проблемных, эсте-
тических, игровых. Доминантой в такой цепи 
выступает аксиологическая ситуация, кото-
рую Н. П. Терентьева трактует как спонтанно 
возникающую или организуемую учителем 
событийную ситуацию смыслопорождения, 
сопровождающуюся актуализацией потен-
циальных ценностей культуры, их оценкой и 
сознательным выбором самими учащимися 
[Там же]. Н. П. Терентьева предлагает тех-
нологию создания и развития аксиологиче-
ской ситуации при изучении лирики. Авторы 
статьи делают попытку дать свой опыт в 
школьную практику. 

1 Здесь и далее см.: Вьюнов В. А. Поэзия и проза 
в 2 т. Т. 1. – Чита: Дом мира, 2017. – 202 с.

В центре урока – одна из аксиологи-
ческих доминант художественного мира 
В. Вьюнова – поэзия, воспевающая Красоту. 
Чтобы укрепить эстетическую основу тако-
го урока, углубить понимание детьми  ма-
стерства поэта, расширить представление 
о литературе как искусстве, важно активизи-
ровать ассоциативную деятельность учени-
ков. Это возможно при условии включения 
в структуру урока взаимодействие эстети-
ческих и аксиологических ситуаций. Эсте-
тическая ситуация помогает дешифровать, 
декодировать текст, распаковать его смыс-
лы через познание тайн мастерства поэта. В 
уроке пошаговой, поэлементной структуры 
каждая из ситуаций имеет своё содержание 
и свою цель. Содержанием эстетической си-
туации на уроках является взаимосвязь про-
изведений поэзии и живописи. Цель такого 
урока продиктована контекстом их взаимо- 
обогащения, который усиливает эстетиче-
ское воздействие словесного искусства на 
реципиента. В. Вьюнова с полным основа-
нием можно назвать «живописным художни-
ком», настолько зримы его образы, рождаю-
щие живые ассоциации в воображении чита-
теля. Очень близки поэзии Вьюнова картины 
заслуженного деятеля искусств Забайкаль-
ского края художника Николая Орлова. Ос-
нованием экфрасиса смыслов искусств на 
уроке становится сходство мировоззрений 
авторов, общая тематика, влюблённость в 
красоту забайкальской земли. 

Воссоздать в произведениях искусства 
нерукотворное чудо дано лишь избранным, 
которых называют художниками. Тема урока 
сформулирована так: «”Словно бы закон-
ченное чудо…”: сотворённое чудо красоты 
природы в поэзии В. Вьюнова и живопи-
си Н. Орлова». Установкой на восприятие 
творчества Вьюнова и Орлова может стать 
обращение к жизненному опыту учащихся, 
их  представлениям о суровой, но яркой 
природе родного края, в форме созданных 
учениками пейзажных зарисовок, а также 
знакомство с выставкой  картин Н. Орло-
ва. «Какая прекрасная работа, а какая при-
рода...  так душевно... хочется смотреть 
вновь и вновь...»; «Такая знакомая, родная, 
только забайкальская природа! Это шедев-
ры!»; «Какая красота!»; «Очень  красиво и 
с душой, а природа просто завораживает»; 
«Большое спасибо за эту красоту!» – таковы 
первые зрительские впечатления о работах 
художника. Началом встречи с пейзажной 
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лирикой В. Вьюнова может быть композиция 
из стихов поэта, предварённая вопросами: 
«Что объединяет эти произведения? Каким 
образом автору удаётся изобразить приро-
ду одухотворённой»? Вопросы помогают 
связать  учебный материал с читательским 
опытом учеников, дают им возможность вы-
сказать свои суждения, сделать их учение 
осмысленным. Школьники формулируют 
цель урока после ответа на вопрос: «Можно 
ли сказать, что погружение в мир природы, 
в мир воссозданной художником и поэтом 
Красоты, не просто оживляет наш опыт об-
щения с ней, но усиливает чувство гармонии 
слова и живописного образа»? 

Установочной задачей, актуализирую-
щей аксиологическую проблему занятия, 
может быть комментирование школьниками 
эпиграфа к уроку – «Одно в другое перехо-
дит, одно становится другим» – это строки из 
стихотворения «За грибами» [Вьюнов, с. 40].  
Ребята объясняют цель урока – обнаружить 
общий ценностный смысл (экфрасис), вы-
являющийся в произведениях смежных ис-
кусств; выяснить, что, несмотря на разность 
художественных кодов этих видов искусств, 
они могут быть рассмотрены во взаимодей-
ствии, когда «одно в другое переходит», 
поскольку главное, что объединяет эти ис-
кусства, – образность. При этом языком жи-
вописи является цвет, а литературы – слово. 
Необходимо также помнить, что произведе-
ния выявляют общий взгляд на мир худож-
ника и поэта как доминанту их творчества, 
как ценности, являющиеся основанием их 
творений, объединяющим их мастерство. 

Центром урока становится аксиоло-
гическая ситуация, которая предваряется 
вопросами учителя: «Каким образом нрав-
ственная и эстетическая позиции поэта и 
художника выявляются в их произведениях? 
В чём своеобразие их индивидуальностей? 
Какие вечные смыслы объединяют их творе-
ния? Каким образом эти смыслы могут быть 
открыты читателю и зрителю? Как «одно в 
другое переходит, одно становится другим», 
т. е. что можно сказать в живописном тек-
сте, что можно изобразить в литературном 
произведении? Вопросы рассматриваются 
в процессе создания и реализации взаимо-
действующих аксиологических и эстетиче-
ских ситуаций на уроке.

Введением в тему и актуализацией ак-
сиологической ситуации может быть всту-
пительное слово учителя о ценностной со-

ставляющей творчества поэта и художника. 
Лирику В. Вьюнова можно назвать «поэзией 
красоты». Она залита светом костров, звёзд, 
весенним солнцем. Вьюнову свойственно 
видеть природу в красочном и световом раз-
нообразии, в причудливой игре разных от-
тенков цветописи и светописи, в мгновенной 
смене красок, звуков, форм и очертаний, 
едва уловимых явлений в мире живой Все-
ленной. Его лирика пронизана философски-
ми раздумьями о смыслах жизни человека, 
творческого существования поэта. Пейза-
жи художника Н. Орлова – это безмолвная 
проповедь Красоты. Картина немотствует, 
она бессловесна, однако она проповедует 
красками, светом, настроением – и в этом 
сила её воздействия. Результатом такого 
воздействия будет преображение души зри-
теля, который соприкасается с творчеством 
солнечного художника Забайкалья Николая 
Орлова. Красота и светоносность картин 
Орлова одухотворяют нашу жизнь. 

Обращаясь к сопоставительному ана-
лизу поэтических и живописных произведе-
ний, педагог формулирует аналитическую, 
интерпретационную задачу, в конечном 
решении которой ученикам необходимо 
собрать художественный материал и со-
ставить ассоциативную карту «Создание 
зримых образов Красоты в живописи Н. Ор-
лова и слове В. Вьюнова». Такая работа 
позволяет активизировать ассоциативное 
мышление, увидеть главное в исследуемом 
материале, акцентировать внимание на 
важных деталях при анализе произведений 
поэзии и живописи. Ключевые темы, кото-
рые формируют структуру карты, связаны 
с творческими доминантами Вьюнова и Ор-
лова, объединёнными общностью главной 
темы – сотворённое чудо красоты природы 
в поэзии и живописи. Разговор с учениками 
начинается с того, что настоящий мастер – 
поэт и художник – обладает даром не смо-
треть, а всматриваться в окружающий мир, 
иметь свой взгляд. Мировидение поэта 
близко взгляду художника. Обратившись к 
таким картинам, как «Август в Чарской до-
лине», «Кодар», «Забайкальские берёзы», 
«Осенний день», ребята замечают, что не-
возможно скупо рассказывать о чувствах, 
переживаниях, ассоциациях, рождённых 
этими произведениями. 

Учитель и ученики прибегают к такому 
приёму, как словесное рисование. Он помо-
гает преодолевать бытовое звучание речи, 
делает её возвышенной, поэтичной. На кар-
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тинах Орлова зритель видит горные озёра, 
застывшие, как зеркала; ледяные реки, про-
зрачные ручьи во всех цветах и состояни-
ях. Движение воды символизирует течение 
самой жизни. На картинах художника вода 
бурно течёт среди камней, крутых берегов, 
гор, искрится, сверкает, переливается, игра-
ет бликами, ослепляет. Вода может лениво 
растекаться во всё пространство картины, 
а может быть неподвижной, застывшей, как 
треснувшее зеркало:

Как только забрезжил морозный восток,
Погасла звезда на востоке,
Так лопнуло озеро наискосок
Со стоном глухим и высоким.
Но в трещине чёрной плеснулась вода… 

[Вьюнов, с. 36].
Художественной параллелью для это-

го стихотворения ученица Ксения П. счи-
тает картину «Чарская долина»: «яркие 
холодные, довольно мрачные  цвета зада-
ют грустное настроение, внимание зрителя 
обращено на облака, которые нависли над 
горами. Атмосфера стихотворения В. Вью-
нова определена густой, чёрной, сумрачной 
цветописью. Эти ощущения усиливаются 
словами-образами погасшей звезды, чёрной 
трещины, словами, передающими холод». 

Читая стихи, ученики убеждаются, что 
в поэзии В. Вьюнова много различных вод. 
В водных просторах отражаются небеса, 
звёзды, луна, облака. Так, Татьяна Б. вы-
брала для сопоставления стихотворение 
«Поездка на Арахлей» и картину «На бере-
гу озера»: «Эти произведения имеют общие 
черты. Язык живописи и поэзии способен 
передать схожие чувства, настроение че-
ловека. Оба творца подчёркивают самую 
примечательную особенность озера: оно 
привлекает своим спокойствием. «Вода, ох-
ваченная ленью», – этими словами можно 
описать и картину Орлова. Безмятежность 
и покой объединяют картину и стихотворе-
ние. Создаётся настроение полной отре-
шённости, страшно нарушить эту чарующую 
тишину…». Большой интерес у школьников 
вызывает обращение к мотиву отражений 
в эстетике поэта и художника. В мастерски 
выписанных Н. Орловым зеркалах вод мож-
но увидеть отражённые перевёрнутые пей-
зажи, которые придают черты таинственно-
сти изображённому виду. «Водный пейзаж» 
приобретает причудливые формы, изменяет 
силуэты отражённых предметов, делая их 
цвет глубоким и наполненным. 

Интересно в этом контексте обращение 
к стихотворению-отражению В. Вьюнова 
«Сосна» [Вьюнов, с. 79], которое надо чи-
тать снизу вверх, поднимаясь по древу:

. 
й

ло
иг

ною
итель

и пронз
и точной,
и тонкой,

завершиться
Где прозрачный колышется слой,
Чтобы там, в вышине непорочной,

Чтоб затем утвердиться на ней.
Из земли вырастает без страха,
Так сосна – от косматых корней,

Как и я, начинаюсь из праха,
В восприятии читателей стихотворение 

вызывает разные ассоциативные ряды. Так, 
Алексей Ч. пишет о картине «Чарская доли-
на»: «Стихотворение и картина о человеке, 
его решительной воле тянуться к солнцу. Мы 
вбираем что-то от своих предков “из праха” 
и связаны с родителями “корнями”. И, прео-
долевая трудности, утверждаемся на земле, 
чтобы затем давать жизнь следующему по-
колению. На картине мы видим сосны – по 
две, по три… Есть и одинокая сосна. Имен-
но она напоминает стихотворение, которое 
написано снизу вверх, и эта форма выяв-
ляет его содержание. В своём одиночестве 
люди похожи на эти деревья, грустные, от-
странённые, но и мощные, монолитные». 
Другую картину выбрала для сопоставления 
с этим стихотворением Марина В.: «Картина 
“Утро на Кодаре” и стихотворение “Сосна” 
мне понравились своей устремлённостью 
ввысь. Стихотворение имеет интересную 
графическую форму, которая иллюстрирует 
содержание. Стихотворение читается снизу, 
оно, как сосна, которая устремляется вверх, 
но крепко держится корнями за землю. Гора 
на картине Орлова утопает основанием в ту-
мане и тянется вершиной к солнцу. В обоих 
произведениях ощутима тяга вверх. Движе-
ние вверх – это духовная устремлённость 
человека. Лирический герой Вьюнова, как 
Адам, начинается из праха, но устремляется 
в горний мир, подобно сосне».

Необычная структура стихотворения 
В. Вьюнова вызывает на разговор о том, 
как архитектоника текста даёт возможность 
проникнуть в его подтекст, а понять Красо-
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ту Вечного помогает архитектоника картин 
Орлова. Составление ассоциативной карты 
урока основывается на том, что произве-
дения живописи являются комментарием к 
литературному тексту. Во время работы над 
текстами ученики фиксируют мысли, чув-
ства, визуальные образы в ассоциативной 
карте. Так решаются интерпретационные 
задачи на выявление ценностной состав-
ляющей стихов и живописных полотен. Они 
определены содержанием произведений. В 
результате расширяется поле личностного 
пространства ученика. 

Актуализирует аксиологическую про-
блему индивидуальное задание для учени-
ка. Задание предваряется словом учителя, 
который обращает внимание ребят на то, 
что истинная Красота обладает непреходя-
щим содержанием и включает в себя Веч-
ность. Что можно увидеть, всмотревшись в 
картины Н. Орлова? Художник предлагает 
зрителю вознестись на вершины гор и заме-
реть, ослеплённым белым светом-цветом. 
Сверкающие горные вершины – любимый 
предмет изображения Орлова. Северные 
горы блистают от выпавшего снега; они на-
поминают огромные пасхальные куличи, 
облитые сметаной. Снег медленно и мягко 
сползает с их вершин. Порой сверкающие 
вершины зависают над землёй, которую 
почти не видно. 

Некоторые пейзажи Николая Орлова 
можно было бы объединить в раздел «до-
исторической эпохи» и назвать «Азиатские 
сны России». Сюда бы вошли картины 
«Адун-Челон», «Алханай», «Мыс Бурхан», 
«Гора Зарод», «Дворцы», «Шаман-гора», 
«Ольхон. Гора Богатырь». Художник созда-
ёт мистическую реальность древних мест. 
В этих местах веет вневременным покоем. 
В диалог вступает школьник как зритель и 
как читатель: «Рассмотрим стихотворение 
В. Вьюнова “Даурия” и указанные картины 
Н. Орлова. На картинах художника мы ви-
дим величественные горы, реку, которая 
течёт у их подножия. Картина наполнена 
светом и воздухом, и кажется, что можно 
почувствовать дуновение ветра и услышать 
шелест листьев так, как слышали его наши 
предки, которые были свидетелями истории 
Земли. Поэт рассказывает о реках, что “сто 
веков напрягались”, о горах и степях, кото-
рые имеют многовековую историю, являют-
ся частью нашей планеты, помнят её древ-
ность. А главное – автор хочет сказать, что 

“во времени мглистом” тоже были прапрапо-
эты, которые, наверное, по-своему воспева-
ли Землю», – размышляет Полина П. 

Разрешение этой аксиологической ситу-
ации – вывод, к которому приходят школь-
ники. Лирический герой Вьюнова чувствует 
себя частью Космоса. Поэт представляет 
мироздание как единый организм, в котором 
всё живое и неживое находится в движении, 
в вечном взаимодействии и взаимопревра-
щении. Природа наделена у поэта созна-
нием, чувствами. Расширяет по-своему эти 
представления художник Орлов, который 
тоже умеет передать древность, необжи-
тость, суровость земли. 

«Из одного материала всё в этой жиз-
ни состоит…» – эти строки из стихотворе-
ния Вьюнова могут стать эпиграфом к сле-
дующей этапной ситуации урока. Учитель 
предлагает детям выполнить творческое 
задание: самостоятельно сделать подборку 
стихотворений В. Вьюнова, провести парал-
лели с картинами Орлова. Ученикам нужно 
рассмотреть движение времён года в круге 
бытия поэта и художника. Слово учителя 
побуждает школьников связать решение 
интерпретационной задачи «на ценность» 
с жизненным опытом. Ученики выявляют 
мировоззренческую и творческую общность 
поэта и художника. Русская жизнь в поэзии 
В. Вьюнова движется во времени и про-
странстве природного круга. Пробуждение 
природы весной и летом сопровождается 
бурной человеческой жизнью, а засыпание 
природы осенью и зимой означает замедле-
ние человеческого труда, созерцание тиши-
ны, безмолвия в поэтическом мире поэта. 
Жизнь поэта вписана в круг бытия забай-
кальской природы. Изменчив забайкальский 
пейзаж, переменчива забайкальская пого-
да, бесконечной чередой сменяются време-
на года, и художник Н. Орлов отражает этот 
маскарад времени в природе, разное состо-
яние забайкальской земли. Любимое время 
года Орлова – поздняя осень, переходящая 
в зиму. Бодрящее и вместе с тем засыпаю-
щее предзимнее состояние является люби-
мым предметом изображения и настроения 
художника. 

Ученики предлагают дать названия 
картинам Н. Орлова, например, «Ранняя 
осень», «Скоро осень», «Осень в разгаре», 
«Поздняя осень», «Затяжная осень», «Снег 
в сентябре». Ребята находят параллели из 
творчества В. Вьюнова, любимым време-
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нем года которого также является осень: 
«Это спит и зимой отдыхает / Утомлённая 
летом вода» [Вьюнов, с. 33]. Дети замеча-
ют то, что роднит авторов: осень – таин-
ственное переходное время, она наполняет 
мир мистической силой, украшает природу 
сказочными узорами, являет исполинскую 
силу покоя, чудесного засыпания. Такие же 
ощущения с картин художника передаются 
зрителю. Дети вдохновенно рассказывают о 
своём восприятии картин «Чарская осень», 
«Чарская долина», «Мраморное ущелье. 
Сентябрь», «Чара. Озеро Алёнка». Учени-
ки замечают, что своё восхищение красотой 
природы художник передаёт через радост-
ное наполнение холста синим, бирюзовым, 
ярко-голубым, серебристо-белым, золотым 
цветом. Даже пасмурные дни в пейзажах 
Н. Орлова обязательно содержат неболь-
шое, но яркое, светлое пятно. В его карти-
нах триада синего, зелёного, золотого, над 
которой господствует сверкающий белый 
цвет-свет. Золотые осенние лиственницы 
выставлены на полотнах художника на пе-
редний план. Золото их осенней листвы све-
тит на фоне голубого неба, бирюзовых вод. 
Любимое время поэта В. Вьюнова – октябрь. 
Молчание лесов, тишина, прозрачность и 
светоносность мира становятся созвучны 
внутреннему молчанию души, в которой за-
рождается поэзия:

Лиловым, красным, жёлто-палым
Меня настраивал октябрь,
Как будто арфу иль гитару
Прикосновением ногтя 

[Вьюнов, с. 74].
Осенью тяжелеет вода в водоёмах, ста-

новится тёмной и чётче отражает небо, звёз-
ды, облака, деревья, лица. Вода отдыхает 
от бурной летней деятельности. Осень – это 
состояние жизни поэта, время размыш-
лений. Осень для Вьюнова – время, когда 
«накапливается» поэзия, «душа стесняется 
лирическим волненьем», чтобы излиться зи-
мой стихами.

Школьники находят художественный 
материал и о других временах года у поэта. 
Зима обозначается знаком снегирей, а сне-
гири – это вестники поэзии. При виде снеги-
рей у поэта возникает творческая радость и 
полное удовлетворение своей поэтической 
жизнью. Поэт идёт по белому зимнему лесу, 
оставляя чернильные следы на листах 
белой бумаги. Именно зимой рождается  
поэзия:

Я смотрю за окно, а за ним снегири.
И пришла сумасшедшая радость –
А ведь жизнь состоялась, чёрт подери!
Всё не зря! Всё сбылось!
Состоялось! 

[Вьюнов, с. 130].
В конце урока ребята отвечают на во-

прос, как они понимают слова поэта: «Из 
одного материала всё в этой жизни состо-
ит…»? В их выводах звучит мысль о том, 
что взаимодействие художественных кодов 
разных искусств помогло им соединить раз-
розненные ассоциации, впечатления,  пред-
ставления, преобразовать их в словесные и 
живописные образы, найти в произведени-
ях В. Вьюнова и Н. Орлова общий  смысл. 
Школьники делают вывод: образные парал-
лели из мира поэзии и мира живописи объ-
ясняют смысл слов «одно в другое перехо-
дит…». Этап рефлексии обнаружил и сте-
пень освоения художественного материала 
урока. Для одних сущностью художественно-
го творчества Н. Орлова и В. Вьюнова явля-
ется экфрасис, передача духовных смыслов 
через очевидное состояние радости, удив-
ления и преображения самого человека, со-
прикасающегося с творчеством. Для других 
картины и стихи будут гнозисом географии и 
истории Забайкалья. Эти ребята, никогда не 
бывавшие в далёких уголках Забайкальского 
края, воочию убеждаются в его красоте, су-
ровости, таинственности и древности. Важно 
главное – все школьники нашли в творчестве 
забайкальского художника и поэта отклик на 
запросы своего духа в вечных смыслах мета-
фор, аллюзий, повторов, автоцитат, ритмов и 
радостного настроения.

Финальный этап урока – этап личност-
ной рефлексии, ситуации ценностного выбо-
ра. Даётся домашнее задание: «Ты – органи-
затор выставки работ художника Н. Орлова. 
Какие картины выберешь? Многие картины 
художника не имеют названий. Какие строки 
стихотворений В. Вьюнова могут стать на-
званиями картин, передать их ценностный 
смысл?»

Таким образом, подобная учебная ситу-
ация выходит за пределы только аксиологи-
ческой или только эстетической, поскольку 
имеет полифонический характер. В её ос-
нове – экфрасис как такой, перевод с язы-
ка одного искусства на другой, при котором 
словесный образ наполняется изобрази-
тельностью, а изображение на картине яв-
ляется своеобразным живописным коммен-
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тарием, помогает декодированию  словес-
ного смысла. Соучастие в аксиологических 
ситуациях, направленных на формирование 
у школьников собственного ценностного 
взгляда на творчество поэта и художника 
Забайкалья, дало возможность убедиться в 
том, что художественный мир В. Вьюнова и 
Н. Орлова – это и есть «словно бы закончен-
ное чудо…», которое воссоздаёт гармонию 
и красоту природы нашего края.

Заключение. Уроки изучения регио-
нальной литературы ориентированы на до-
стижение аксиологических целей, на воспи-
тание у учащихся интереса к базовым цен-
ностям, на создание творческих ситуаций. 
На уроке выявляются межтекстовые связи, 
урок литературы расширяется до полиху-
дожественного пространства, что даёт воз-

можность учащимся понять, как литература 
взаимодействует с живописью. Аксиологи-
ческий подход при изучении региональной 
литературы потребовал включения в учеб-
ный процесс культурных реалий, обладаю-
щих ценностным потенциалом, формиру-
ющим у детей ценностные представления 
о красоте, добре и любви к малой родине. 
Содержанием уроков литературы становит-
ся содружество искусств – поэзии и живопи-
си Забайкальского края. Ученики, вслед за 
поэтом В. Вьюновым и художником Н. Ор-
ловым, осваивают путь мастеров слова и 
живописи в экфрасисе смыслов. Так, цель 
исследования, обращённая к аксиологиче-
ской значимости региональных культурных 
реалий, достигается в процессе обучения и 
воспитания школьников.
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Axiological Approach to the Study of Transbaikal Literature in School
The article discusses the mutual influence of literature and cultures in the conditions of preser-

vation of the region’s cultural heritage. Nowadays, literary education aimed at creating a personality 
that is able to master regional cultural values and has the potential for active interaction in the mul-
ticultural environment of the region is becoming in demand. For the first time, taking into account 
the ideas of the educational process regionalization, use of the axiological approach in organizing 
lessons to study the works of the Transbaikal poet Vyacheslav Vyunov and the Transbaikal artist 
Nikolay Orlov is justified, the value-semantic dominant that determines the conditions for achieving 
the synthesis of arts (poetry and painting) is identified, and a methodological toolkit for implement-
ing the content these lessons is suggested. The article notes the scientific popularity of literary 
regional studies as a local cultural phenomenon and provides the most interesting studies in this 
area.The authors set the task of identifying the axiological potential of regional realities in the ed-
ucational space of Transbaikalia. The research methodology have become the selected interdisci-
plinary, structural-semiotic, epistemological, aesthetic, axiological and personal-activity approaches 
that allow the synthesis of poetic and pictorial texts of Russian culture in ecfrasis of meanings in 
their symbolic expression; determine the choice of teaching methods and techniques that can help 
students enter the aesthetic world of Transbaikal culture and acquire personal meaning and life 
guidelines. As a result, it was revealed that the content of literature lessons, built on the basis of the 
community of arts – poetry and painting of Transbaikalia, gives an idea of nature, history, culture 
and literature of the native land. The appeal to the axiological significance of regional realities is 
achieved in the process of training and education of schoolchildren.
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Современная образовательная среда и гуманитарная культура педагога
Сложившаяся образовательная практика профессиональной подготовки, направленная 

на передачу максимального объёма знаний, утратила актуальность. Современные тенден-
ции развития общества, формирование новой образовательной парадигмы, нацеленной на 
создание условий формирования и воспитания выпускника профессиональных учебных за-
ведений, способного оптимально распоряжаться получаемыми знаниями, эффективно само-
реализовываться, быть востребованным социумом – результат  реформирования профес-
сионального образования, что обусловливает актуальность представленной работы. Цель 
статьи – теоретически обосновать необходимость преодоления ценностной нейтральности 
образовательной среды в области теории и методики профессионального образования и 
подготовки специалиста через  формирование  гуманитарной культуры педагога. Основными 
методами исследования в работе явились герменевтический и интерпретационный методы, 
анализ, аналогии, синтез и обобщение. Сделан вывод, что основой подготовки специалиста 
в современном профессиональном образовании должно стать знание гуманитарное, диало-
гическое, двусубъектное, условием формирования которого является гуманитарная культура 
педагога-преподавателя. Авторы убеждены, что огромное культурно-художественное насле-
дие русской классической литературы обогатило бы содержательную сторону знаний, заста-
вило педагога поставить в центр обучения ценностные ориентиры. Образовательная среда 
выступает основой развития и становления личности и неразрывно связана с гуманитарной 
культурой педагога. 
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Введение. Преподаватель в профес-
сиональной образовательной организации 
(профессиональные колледжи, техникумы 
и т. д.) зачастую не имеет специального пе-
дагогического образования, но в своей про-
фессиональной деятельности сталкивается 
с реальными педагогическими проблемами, 
решение которых невозможно найти в учеб-
никах или пособиях. По мнению авторов, 

основой педагогической деятельности педа-
гога должно являться гуманитарное понима-
ние педагогических проблем формирования 
специалиста. Это и гуманитарные знания, и 
ведение диалога с субъектом образователь-
ной деятельности (обучающимся), и преодо-
ление ценностной нейтральности в области 
методики и технологии профессиональной 
подготовки. В этом плане гуманитарная 
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культура педагога рассматривается нами 
как условие, способное обеспечить профес-
сиональное становление личности обучаю-
щегося. Однако гуманитарная культура пе-
дагога не может существовать в отрыве от 
образовательной среды, они неделимы и яв-
ляются составными частями педагогической 
культуры в целом. 

Развитие личности обучающегося во 
многом зависит от того, в какой образова-
тельной среде он находится, как взаимо-
действует с ней, поскольку образовательная 
среда становится субъектом культуры. 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологического базиса 
авторами использована концепция про-
фессионального становления личности, а 
также концепция Б. Г. Ананьева о функцио- 
нальных и операциональных механизмах 
психических процессов, которые выступают 
движущими силами для развития субъекта 
[1, с. 23–25]. 

В формировании гуманитарной куль-
туры педагога наиболее перспективными 
являются герменевтический и аксиологиче-
ский подходы, которые опираются на позна-
вательно-эвристические и творческие воз-
можности обучающихся, в которых большую  
роль играют познавательные психические 
процессы – эмоции, воображение и творче-
ское мышление. 

Основой формирования образователь-
ной среды, по мнению авторов, выступают 
субъектно-деятельностный и контекстный 
подходы, поскольку «все учебные предме-
ты в образовательной организации должны 
изучаться в контексте будущей деятельно-
сти специалиста» и «вся система обучения 
должна быть направлена на формирова-
ние определённых профессиональных ка-
честв» [12].

Результаты исследования. Проана- 
лизировав исследования по проблеме 
формирования культуры педагога, авто-
ры пришли к выводу, что наиболее полно 
эти вопросы освещены в работах «Кризис 
педагогической культуры и некоторые за-
дачи современной педагогической мысли» 
Р. М. Асадуллина, «Теоретико-методологи-
ческие основы формирования и развития 
педагогической культуры» В. А. Бенина, 
«Формирование и развитие профессио-
нально-нравственной культуры будущего 
учителя» Е. Н. Богданова, «Педагогическая 
культура мастера производственного обуче-
ния – определяющий фактор эффективно-

сти инновационных процессов в начальной 
профессиональной школе» В. В. Кузнецо- 
ва и т. д.

Наибольший интерес представляет 
опыт формирования языковой профессио- 
нальной культуры у выпускников техниче-
ских вузов [5; 11]. Однако, несмотря на до-
статочное количество исследований, посвя-
щённых профессиональной культуре педа-
гога [7], не представлено работ, в которых 
рассматриваются вопросы формирования 
гуманитарной культуры в профессиональ-
ной подготовке специалиста [9].

Педагогические исследования послед-
них десятилетий, посвящённые личностно 
ориентированному подходу в педагогиче-
ской деятельности и технологиях её осу-
ществления, направлены на понимание 
глубинного смысла этой деятельности. На 
наш взгляд, глубинный смысл педагогиче-
ской деятельности очень точно выражен 
в гуманитарном знании. Говоря о природе 
гуманитарного знания, о рождении гумани-
тарной мысли, о развитии гуманитарного 
мышления, сошлёмся на мнение М. М. Бах-
тина, который заметил его «особую двупла-
новость и двусубъектность» [2]. Педагогиче-
ская действительность на практике оказы-
вается намного разнообразнее, чем может 
предположить теоретическая мысль, богаче 
всех моделей, технологий и педагогическо-
го дидактизма. Именно поэтому в своей пе-
дагогической деятельности преподаватель 
должен быть способен к гуманитарному 
пониманию и осмыслению педагогических 
проблем и задач. Рассмотрение проблем 
педагогики и педагогического знания в си-
стеме культуры отражено, например, в ис-
следованиях А. С. Роботовой1, где наука и 
искусство представляются коррелирующи-
мися составляющими, которые отражают 
внутреннюю сторону человека, познающего 
данную реальность. 

 В настоящее время в профессиональ-
ном образовании невозможен путь простого 
увеличения гуманитарной составляющей.

Образовательная среда рассматри-
вается авторами, прежде всего, как среда 
гуманитарная, являющаяся частью социо-
культурной среды образовательной органи-
зации, взаимодействующая с ней и субъек-
тами образовательных процессов. Компо-

1 Роботова А. С. Гуманитарный текст в педагоги-
ческом познании и преподавании педагогики: науч.-ме-
тод. пособие. – СПб.: Книжный дом, 2008. – 258 с.
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нентами образовательной среды выступают 
гуманитарный, организационно-коммуника- 
тивный, социально-культурный, технологи-
ческий, информационный, предметный и 
другие компоненты. Образовательная сре-
да – это совокупность условий, оказываю-
щих влияние на развитие личности, а также 
возможностей её развития в социальном и 
пространственно-предметном окружении. В 
связи с этим педагогическая образователь-
ная среда и педагогическое знание принад-
лежат к наиболее актуальным и значимым 
для человека в силу уникальности фено-
мена, а также потому, что педагогическая 
деятельность носит действительно «все-
проникающий» характер (А. С. Роботова). 
Особенная значимость педагогического 
знания состоит в единстве педагогических 
процессов и педагогических явлений, пред-
ставленных в виде педагогической деятель-
ности, общения и педагогического взаимо-
действия, и знание не должно носить «не-
кую ценностную нейтральность»1.

Эти факторы дают возможность пе-
дагогу профессионального образования 
определить субъектную позицию в своей 
деятельности как наиболее значимую, что 
ведёт к актуализации положительных моти-
вов учебно-познавательной деятельности, а 
сам процесс обучения становится при этом 
личностно значимым для обучающегося. 

И такими возможностями обладает рус-
ская классическая литература, которая не 
используется в профессиональном образо-
вании. Однако огромное культурно-художе-
ственное наследие русской классической 
литературы обогатило бы содержательную 
сторону знаний, заставило педагога поста-
вить в центр обучения ценностные ориенти-
ры. Для реализации данного положения не-
обходима развитая гуманитарная культура 
педагога профессионального образования. 
Необходимо формирование концепции ху-
дожественно-образного познания педагоги-
ческой действительности. Авторы убежде-
ны в том, что формирование и реализация 
подобной концепции возможны средствами 
художественной литературы, но для этого 
необходима разработка методов, приёмов 
и средств, направленных на формирование 
интереса к профессиональным дисципли-
нам на основе ценностного отношения.

1 Роботова А. С. Гуманитарный текст в педагоги-
ческом познании и преподавании педагогики: науч.-ме-
тод. пособие. – СПб.: Книжный дом, 2008. – 258 с.

При этом гуманитарная культура педа-
гога есть отражение ценностей и духовной 
сущности личности педагога [4].

Преподавание профессиональных дис-
циплин требует от педагога творческой ак-
тивности в педагогической деятельности. 
Творческость соединяет в себе и логику 
осмысления педагогических категорий, и 
эмоционально-художественную составля-
ющую педагогической действительности, и 
собственную эмоционально-образную сфе-
ру личности педагога, его эмоции, чувства, 
переживания и сопереживания. Однако со-
временное обучение, «забираясь в самые 
дальние отвлечённости», не обращается к 
эмоциям и образному мышлению, его по-
знавательным возможностям и тем самым 
создаёт большие затруднения для учащих-
ся. Мышление, лишённое элементов образ-
ности, шаблонно, бесплодно, формально» 
[6, с. 61–65].

Педагогической основой формирования 
профессионала является познавательная 
сила, а также возможности воздействия ху-
дожественной литературы на личность пе-
дагога. Это обусловлено в первую очередь 
природой художественного текста и особен-
ностями создания художественного образа. 
Размышляя о познавательной ценности ли-
тературы, Л. С. Выготский в работе «Пси-
хология искусства» пишет, что «она состо-
ит не в простоте и ясности по сравнению с 
объясняемым, не в зависимости простоты и 
сложности, а в существенном другом. Это су-
щественное – в “чуде искусства”. Чудо искус-
ства – это “заражение” эмоциями, воображе-
нием, возможностью нести в себе “нечто пре-
творяющее, преодолевающее обыкновенное 
чувство”» [3]. Общеизвестна также особая 
роль литературы в развитии общественного 
сознания и в жизни человека. Все мы помним 
как аксиому высказывание «литература – 
учебник жизни». О. Мандельштам, говоря о 
знаменитых романах ХХ в., обращает внима-
ние на то, что они «были столько же художе-
ственными событиями, сколько событиями в 
общественной жизни» – на них воспитыва-
лись целые поколения.

Не могут остаться без внимания и от-
ношения учёных разных областей знания 
к произведениям и художественным об-
разам литературы, раскрываемым при из-
ложении своих научных идей (П. Ф. Кап-
терев, С. И. Гессен, М. К. Мамардашвили, 
И. С. Кон и др.). В работах Б. М. Теплова [10],  
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выполненных на основе литературных про-
изведений, рассмотрены проблемы способ-
ностей и одарённости (Сальери и Германн), 
а также темперамент и формирование ха-
рактера (Татьяна Ларина).

Опыт обращения к миру художествен-
ных образов, к постижению психологии ис-
кусства и влияния искусства на личность 
человека стал основой убеждения, заклю-
чающегося в том, что профессиональная 
педагогика, изучая многообразные аспекты 
воспитания, образования, становления че-
ловека, может и должна обращаться к про-
изведениям художественной литературы. 
Материал по этой теме огромен, об этом 
свидетельствуют лучшие образцы мировой 
художественной практики.

Реальные возможности обращения к 
произведениям литературы в процессе про-
фессиональной подготовки невозможны без 
аналитического рассмотрения текста.  

Таким образом, профессиональная пе-
дагогика, изучая многообразные аспекты 
воспитания, образования, становления че-
ловека, может и должна обращаться к лите-
ратуре, которая являет «форму личного су-
ществования человека» (О. Мандельштам).  

Обсуждение результатов исследо-
вания. Авторами рассмотрены вопросы об-
разовательной среды и гуманитарной куль-
туры педагога. Определено, что образова-
тельная среда профессиональной образо-
вательной организации – это совокупность 
не только знаний и компетенций обучаю-
щихся, но и культуры деятельности, культу-
ры отношений, этики. Всё это подразумева-
ет развитие духовной составляющей лично-
сти и педагога, и обучающегося с учётом его 

потребностей и познавательных интересов. 
При этом не только образовательная сре-
да должна воздействовать на личность, но 
и личность должна развиваться с учётом 
условий и требований этой среды. Для ав-
торов понимание профессионального обра-
зования есть не только формирование про-
фессиональных качеств будущего специ-
алиста, но и формирование нравственных 
качеств личности, гражданина, патриота, 
носителя культуры,  образовательная среда  
в этом случае становится основой. Важным, 
по нашему мнению, является и само отно-
шение преподавателя к педагогической де-
ятельности: преодоление ценностной ней-
тральности, поиск новых путей и техноло-
гий формирования личностного отношения 
будущего специалиста к профессиональной 
подготовке.   

Заключение. В статье предпринят по-
иск путей и средств преодоления ценност-
ной нейтральности в области методики и 
технологии профессиональной подготовки, 
в определении значимости гуманитарной 
культуры педагога в профессиональном об-
разовании и создании гуманитарной обра-
зовательной среды. Это позволит активизи-
ровать субъектную позицию обучающегося 
в образовании, воспитывать положитель-
ную мотивацию учебно-познавательной 
деятельности, делать процесс обучения 
личностно значимым. В профессиональ-
ной подготовке сегодня не используется 
огромный культурно-художественный пласт 
русской классической литературы, который 
обогатил бы содержательную сторону педа-
гогических знаний, усилил ценностную сто-
рону учебного процесса. 
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Modern Educational Environment and Humanitarian Culture of a Teacher
It follows from the current trends in the development of society that the current educational 

practice of professional training, aimed at transferring the maximum amount of knowledge, has 
lost its relevance. Accordingly, the formation of a new paradigm of training a competitive specialist, 
aimed at creating conditions for the formation and education of graduates of professional education-
al institutions, able to optimally dispose of the knowledge obtained, effectively self-realized, is in de-
mand by society – as the result of a conscious need. This determines the relevance of the presented 
work. The purpose of the article is to theoretically justify the need to overcome the value neutrality 
in the field of methods and technology of training a competitive specialist through the humanitarian 
culture of a teacher and formation of the educational environment. The main research methods in 
the work are such general logical methods as: analysis, analogy, generalization
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Социальная ответственность будущих офицеров войск 
национальной гвардии России как научно-педагогическая задача
В статье дан анализ научно-теоретических подходов в понимании социальной ответ-

ственности как феномена, представлены научные точки зрения на сущность социальной 
ответственности как личностного явления. На основании теоретического анализа опреде-
лены 33 личностные характеристики, которые могут являться сущностью социальной от-
ветственности будущего офицера. На основе результатов эмпирических данных 63 испы-
туемых проведён факторный анализ, результаты которого способствовали определению 
структуры социальной ответственности будущего офицера войск национальной гвардии. 
Результаты факторного анализа свидетельствуют о определённой структуре социальной 
ответственности будущего офицера, которая включает когнитивный, мотивационный, де-
ятельностный, нравственный и волевой компоненты. Анализ позволил выявить осново-
полагающие признаки проявления социальной ответственности будущего офицера войск 
национальной гвардии: знания курсантами задач, возлагаемых на войска национальной 
гвардии; стремление к участию в общественной жизнедеятельности подразделения; спо-
собность руководствоваться чувством совести в принятии различных решений; наличие 
социальных принципов в отношении других людей; осознание социальной значимости 
профессиональной деятельности, альтруистическая установка в отношении других людей, 
стратегии поведения курсантов в конфликтной ситуации, тип локуса контроля поведения 
курсантов.

Ключевые слова: социальная ответственность будущего офицера, структура социаль-
ной ответственности, признаки социальной ответственности, факторный анализ

Введение. Снижение социальной от-
ветственности личности в обществе явля-
ется серьёзной проблемой [15]. В настоя-
щее время очевидна способность человека 
влиять на те или иные события в масштабе 
всего человечества. Угроза мирового терро-
ризма подтверждает наши представления.

В результате анализа научной литера-
туры по теме социальной ответственности 
выявлен ряд противоречий, а именно:

– научно-теоретическая неоднознач-
ность в понимании социальной ответствен-
ности как явления;

– наличие множества педагогических 
категорий, связанных с социальной ответ-
ственностью личности (воспитание, форми-
рование, развитие);

– спорность в определении структуры 
социальной ответственности будущего офи-
цера;

– неточность в выделении признаков 
социальной ответственности будущего офи-
цера.

Методология и методы исследова-
ния. Философский анализ исследователь-
ских подходов к феномену социальной от-
ветственности показал наличие различных 
подходов к его пониманию и, как следствие, 
к его изучению. Анализ научной литературы 
позволил определить следующие подходы 
к изучению социальной ответственности: 
личностный (социальная ответственность 
как личностное качество), деятельност-
ный (социальная ответственность как со-
вокупность действий или мероприятий), 
нормативный (социальная ответственность 
как обязанность, вытекающая из правовых 
отношений между субъектами), социоло-
гический (социальная ответственность как 
элемент социального взаимодействия в об-
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ществе) и др. Изучение социальной ответ-
ственности с позиции личностного подхода 
также свидетельствует о неоднозначности 
трактовки. 

Так, одни исследователи (А. В. Пет- 
ровский, Ш. Ш. Пирогланов, А. А. Деркач 
и др.) рассматривают социальную ответ-
ственность личности как форму саморе-
гуляции личности, другие (А. Я. Анцупов, 
В. И. Сперанский, В. Г. Кузнецов и др.) ин-
терпретируют её как сугубо отношенческую 
категорию личности. Л. А. Барановская, 
А. И. Ореховский, В. П. Прядеин и другие 
учёные выделяют в социальной ответствен-
ности личности ценностный аспект. Такие 
исследователи, как К. Е. Байбеков, С. Н. Ва-
сильев, А. Ф. Гулевская, придерживаются 
интегративной позиции, согласно которой 
социальная ответственность человека 
представляется как системный феномен 
личности [по: 14]. Отметим, что мы рас-
сматриваем социальную ответственность 
личности с точки зрения системности пред-
ставления данного явления. Под социаль-
ной ответственностью человека понимаем 
системное качество зрелой личности, опре-
деляющее упорядоченность её социально-
го поведения. Социальная ответственность 
будущего офицера связана с будущей про-
фессиональной деятельностью, основой 
которой является принятие управленческих 
решений. Применение системного подхода 
к сущности социальной ответственности 
предполагает детальное рассмотрение её 
структурных компонентов1.

Практика научно-педагогического изу-
чения социальной ответственности лично-
сти свидетельствует о наличии её различ-
ных аспектов. В отношении педагогических 
основ социальной ответственности лично-
сти применяются такие педагогические кате-
гории, как формирование, развитие, воспи-
тание. Педагогической проблемой развития 
социальной ответственности личности зани-
мались следующие учёные: Е. И. Ковален- 
ко [8], О. В. Донева, И. Д. Кочетова [9], 
Н. В. Гузенко [5] и др. Воспитание социальной 
ответственности личности представлено в ра-
ботах Н. В. Трофимовой [16], П. В. Беспало-
ва [2], Л. В. Крылова [10], Е. Н. Бобковой [3], 
И. А. Гладышевой [4] и др. 

1 Федотова Г. А. Методология и методика психо- 
лого-педагогических исследований: учеб. пособие. – 
Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
2006. – 112 с.

Проанализировано 28 научно-педаго-
гических исследований, рассматривающих 
педагогику социальной ответственности 
личности. Выявлено, что большинство ра-
бот посвящено проблеме её формирования 
(19 работ). В остальных трудах подняты 
вопросы воспитания (5 работ) и развития 
(4 работы). Отметим, что понятия «воспита-
ние», «развитие», «формирование» не од-
нозначны в трактовках. По нашему мнению, 
воспитание является комплексным педа-
гогическим феноменом, который включает 
в себя процесс развития и формирования. 
Развитие является более широким поняти-
ем по отношению к процессу формирова-
ния. Формирование – один из элементов 
развития, который является неким её коли-
чественным показателем. В этой связи мож-
но сказать, что названные понятия пусть не 
тождественные, но очень близкие. Понятие 
«формирование» является конкретизацией 
развития, а процесс развития, в свою оче-
редь, – показателем воспитания. Поскольку 
речь идёт о будущих офицерах (возрастной 
период поздней юности – от 17 до 22 лет), то 
следует применять категорию «развитие», 
поскольку формирование личности в целом 
завершено. Однако на основе сформиро-
ванной личности в данный период взросле-
ния происходит точечное развитие индиви-
дуальных качеств. Системное представле-
ние феномена социальной ответственности 
личности предполагает рассмотрение её 
структурных элементов.

Исследовательская практика в обла-
сти педагогики социальной ответственно-
сти личности свидетельствует о наличии 
различных точек зрения в вопросе опреде-
ления её структуры. Так, Л. П. Николаева 
[12], А. П. Трубников [17], А. Ф. Гулевская [6]  
выделяют трёхкомпонентную структуру со-
циальной ответственности личности (ког-
нитивный, эмоциональный, деятельност-
ный компоненты). Р. К. Абубакирова [1], 
Н. В. Трофимова [16], О. А. Лаврентьева [11] 
предлагают четырёхкомпонентную структу-
ру социальной ответственности личности 
(когнитивный, ценностно-мотивационный, 
эмоциональный, поведенческий). Такие учё-
ные, как П. В. Беспалов [2], Ш. Ш. Пирогла-
нов [13], считают, что структура социальной 
ответственности личности включает пять 
компонентов (когнитивный, эмоциональный, 
ценностно-мотивационный, волевой, дея-
тельностный). 
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Поскольку нет однозначного подхода к 
структуре социальной ответственности лич-
ности, а также работ, посвящённых педаго-
гике социальной ответственности будущего 
офицера, необходимо проводить дополни-
тельные мероприятия по выявлению струк-
туры социальной ответственности будущего 
офицера.

Следует отметить, что содержание 
компонентов социальной ответственности 
личности у многих авторов рассматривает-
ся по-разному. Однако в ходе анализа мы 
сгруппировали их и выделили 33 призна-
ка социальной ответственности будущего 
офицера, которые гипотетически могут быть 
включены в структуру социальной ответ-
ственности будущего офицера. 

Перечислим их: субъективная оценка 
престижа профессиональной деятельности, 
отношение к процессу принятия управленче-
ских решений, отношение к общественному 
мнению, самооценка готовности к самосто-
ятельной жизни, альтруистическая направ-
ленность личности, социальная значимость 
профессиональной деятельности, профес-
сиональная мотивация, социальная направ-
ленность в принятии решения, отношение к 
профессиональной деятельности, социаль-
ные установки, устойчивость социальных 
установок, готовность к индивидуальным 
формам взаимодействия, прогнозирование 
последствий принятия решения, способ-
ность к волевой саморегуляции, волевые 
качества, способность к рефлексии своего 
поведения, внутренний локус контроля по-
ведения, наличие социальных принципов, 
чувство совести, наличие социально-нрав-
ственной ценности защиты Родины, доми-
нирующие культурно-нравственные каче-
ства, честность, обязательность, стратегии 
поведения в конфликтной ситуации с под-
чинённым, стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации с другими людьми, професси-
ональная гибкость в условиях нормативной 
деятельности, участие в общественной жиз-
ни, наличие традиционных форм поведения, 
опыт возложения на себя ответственности; 
знание задач, выполняемых войсками на-
циональной гвардии; наличие социальных 
обязательств перед близкими, наличие со-
циальных обязательств перед обществом, 
наличие социальных требований, знание 
воинского долга.

В соответствии с выделенными при-
знаками социальной ответственности лич-

ности разработана анкета с целью прове-
дения оценки указанных признаков среди 
курсантов военного института (1–5-й курс). 
В исследовании приняли участие 63 курсан-
та, из них 1-го курса – 22 чел., 3-го курса – 
19 чел., 5-го курса – 22 чел. Анкета состояла 
из 35 вопросов, 7 из которых открытого типа, 
16 вопросов закрытого типа, остальные от-
крыто-закрытого типа (есть возможность 
добавления своего варианта ответа). От-
метим, что два вопроса относились к соци-
ально-демографическим данным и не несли 
целевой установки исследования, осталь-
ные – к изучению признаков социальной от-
ветственности личности. Принцип аноним-
ности позволил рассчитывать на достовер-
ность полученных эмпирических данных, а 
исследуемая выборка (представительство 
курсантов различных курсов обучения) – 
на надёжность результатов исследования. 
Анонимный опрос проведён в соответствии 
с требованиями, которые предъявляются к 
нему1.

В целях определения структуры и при-
знаков социальной ответственности лич-
ности будущего офицера проведена про-
цедура факторного анализа эмпирических 
данных результатов анонимного опроса. 
Факторный анализ способен решать зада-
чи по определению структуры какого-либо 
сложного явления. В данном случае явле-
нием подобного рода является социальная 
ответственность будущего офицера2. В ра-
боте С. Л. Евенко «Методы математической 
статистики в психологии» подробно описан 
алгоритм проведения процедуры фактор-
ного анализа. Следует сказать, что эмпири-
ческие данные представлены в различных 
измерительных шкалах, большая часть ко-
торых соответствовала шкале наименова-
ний и порядка. Однако, чтобы применить 
коэффициент корреляции, необходимо пе-
ревести эмпирические данные в одну изме-
рительную шкалу (в связи с чем проведена 
процедура перевода шкал в порядковый тип 
измерения) и применить коэффициент кор-
реляции Пирсона3. 

Процедура факторного анализа вклю-
чала семь последовательных шагов:

1 Образцов П. И. Методология, методы и методика 
педагогического исследования: учеб. пособие. – Орёл: 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 2016. – 134 с.

2 Евенко С. Л. Методы математической статисти-
ки в психологии: сборник задач. – М.: МО РФ, 2005. – 
С. 186.

3 Там же. – С. 12.
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1) произведение расчёта коэффици-
ента корреляции (поскольку эмпирические 
данные представлены в порядковой шкале, 
применён коэффициент корреляции Пирсо-
на). По результатам проведения корреляции 
сформирована корреляционная матрица;

2) произведение предварительного рас-
чёта показателей однофакторного анализа 
(расчёты, связанные с коэффициентом кор-
реляции, производились в их значении по 
модулю, поскольку направленность корре-
ляции для нас не имела значения);

3) создание редуцированной корреля-
ционной матрицы;

4) определение остаточных коэффици-
ентов корреляции; 

5) определение весового заряда факто-
ра (учитывался знак коэффициента корре-
ляции); 

6) произведение ранжирования полу-
ченных весовых нагрузок (восемь наиболее 
значимых критериев):

– первое место – признак 19 («спо-
собность курсантов руководствоваться чув-
ством совести в принятии различных реше-
ний» – 4,47);

– второе место – признак 11 («уста-
новка курсантов по отношению к другим лю-
дям» – 4,29);

– третье место – признак 26 («отно-
шение курсантов к участию в общественной 
жизнедеятельности института» – 4,22);

– четвёртое место – признак 6 («осоз-
нание курсантами социальной значимости 
деятельности войск» – 4,18);

– пятое место – признак 18 («наличие 
у курсантов социальных принципов по отно-
шению к другим людям» – 4,13);

– шестое место – признак 17 («локус 
контроля курсантами собственного поведе-
ния» – 4,11);

– седьмое место – признак 24 («стра-
тегии поведения курсантов в конфликтной 
ситуации с другим человеком» – 4,09);

– восьмое место – 29 признак («знание 
курсантами задач, выполняемых войсками 
национальной гвардии» – 4,05);

7) определение способности анкетных 
вопросов раскрывать изучаемую характери-
стику личности и соответствовать выбран-
ному фактору. 

При сравнении значения математиче-
ского ожидания величины коэффициентов 
с квадратом заряда общего фактора для 
каждой переменной установлено, что во 
всех переменных значение математическо-

го ожидания меньше квадрата заряда фак-
тора. Соответственно, все представленные 
вопросы анкеты способны раскрывать изу-
чаемую характеристику фактора. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Результаты факторного анализа 
позволили выявить основополагающие при-
знаки социальной ответственности будуще-
го офицера (по доминантности):

а) способность курсантов руководство-
ваться чувством совести в принятии различ-
ных решений;

б) установка курсантов по отношению к 
другим людям;

в) отношение курсантов к участию в об-
щественной жизнедеятельности института;

г) осознание курсантами социальной 
значимости деятельности войск;

д) наличие у курсантов социальных 
принципов по отношению к другим людям;

е) локус контроля курсантами собствен-
ного поведения;

ж) стратегии поведения курсантов в кон-
фликтной ситуации с другим человеком;

з) знание курсантами задач, выполняе-
мых войсками национальной гвардии.

Отметим, что представленные признаки 
относятся к различным компонентам соци-
альной ответственности, что подтвержда-
ет наши теоретические представления о 
системности социальной ответственности 
личности. К мотивационному компоненту со-
циальной ответственности относятся такие 
факторы, как осознание курсантами соци-
альной значимости деятельности войск (6F), 
установка курсантов по отношению к другим 
людям (11F). Нравственный компонент со-
циальной ответственности содержит следу-
ющие факторы: наличие у курсантов соци-
альных принципов по отношению к другим 
людям (18F), способность курсантов руко-
водствоваться чувством совести в принятии 
различных решений (19F). Деятельностный 
компонент социальной ответственности 
включает стратегии поведения курсантов 
в конфликтной ситуации с другим челове-
ком (24F), а также их отношение к участию 
в общественной жизнедеятельности инсти-
тута (26F). Когнитивный компонент социаль-
ной ответственности представлен фактором 
знаний курсантами задач, выполняемых вой-
сками национальной гвардии (29F). Волевой 
компонент социальной ответственности со-
относится с локусом контроля волевого уси-
лия будущего офицера (17F). Соответствен-
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но, социальная ответственность будущего 
офицера структурно включает мотивацион-
ный, нравственный, деятельностный, когни-
тивный и волевой компоненты. Нравствен-
ный компонент социальной ответственности 
будущего офицера является основополагаю-
щим по результатам факторного анализа.

Заключение. Таким образом, резуль-
таты научно-исследовательской работы по-
зволяют сделать следующие выводы:

1) социальная ответственность будуще-
го офицера – феномен системный, который 
структурно включает когнитивный, мотива-
ционный, деятельностный, нравственный и 
волевой компоненты;

2) основополагающими признаками со-
циальной ответственности будущего офице-
ра являются знания курсантами задач, воз-
лагаемых на войска национальной гвардии; 
стремление курсантов к участию в обще-
ственной жизнедеятельности подразделе-
ния; способность курсанта руководствовать-
ся чувством совести в принятии различных 
решений; наличие у курсантов социальных 
принципов в отношении других людей; осоз-
нание курсантами социальной значимости 
профессиональной деятельности; альтруи-
стическая установка курсантов в отношении 
других людей; стратегии поведения курсан-
тов в конфликтной ситуации; тип локуса кон-
троля поведения курсантов;

3) развитие социальной ответственно-
сти будущего офицера возможно в условиях 
качественного развития её структурных ком-
понентов, а критериями развития являются 
признаки социальной ответственности буду-
щего офицера;

4) знания признаков социальной от-
ветственности личности будущего офицера 

позволяют качественно планировать и осу-
ществлять различные виды деятельности 
в военной образовательной организации 
высшего образования (далее – ВООВО). 
Организация работы по развитию социаль-
ной ответственности личности будущего 
офицера должна проводиться комплексно 
и отражаться в различных направлениях 
деятельности ВООВО (образовательная  
деятельность, научная работа курсантов, 
воспитательная работа и т. д.). 

Задачами воспитательной работы в  
ВООВО должны стать: развитие активности 
у курсантов к участию в общественной жиз-
недеятельности института, популяризация 
нравственных качеств личности (совесть, 
альтруизм, чувство личной ответственно-
сти и т. п.), укрепление морально-психо-
логического климата в подразделениях, 
а также формирование положительного 
отношения к будущей профессиональной  
деятельности; первоочередной задачей 
образовательной деятельности в ВООВО 
должна быть твёрдость усвоения каждым 
курсантом предназначения войск нацио-
нальной гвардии.

В рамках психолого-педагогического 
сопровождения необходимо предусмотреть 
проведение практических мероприятий, в 
ходе которых курсантами будут отрабаты-
ваться решения различных педагогических 
задач войсковой практики с целью развития 
у них способностей руководствоваться чув-
ством совести в принятии различных реше-
ний, формирования принципов социального 
поведения, альтруистических установок, 
компромиссных стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях, внутреннего локуса 
контроля собственного поведения.
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Social Responsibility of Future Officers of the Russian 
National Guard Troops as a Scientific and Pedagogical Task

This article presents an analysis of scientific and theoretical approaches to understanding so-
cial responsibility as a phenomenon, and presents scientific points of view on the essence of social 
responsibility as a personal phenomenon. Based on the theoretical analysis, 33 personal charac-
teristics were determined, which theoretically can be the essence of the future officer’s social re-
sponsibility. Based on the results of empirical data of 63 subjects, a factor analysis was conducted, 
the results of which helped to determine the structure of social responsibility of the future officer of 
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the national guard troops. The results of the factor analysis indicate the following structure of social 
responsibility of the future officer, which includes cognitive, motivational, activity, moral and volition-
al components. Also, the results of factor analysis allowed the author to identify the fundamental 
signs of social responsibility of the future officer of the national guard. These include: knowledge of 
cadets of the tasks assigned to national guard troops, the desire of cadets to participate in public 
life unit, the ability of a cadet to follow the sense of conscience in decision-making, the presence of 
the cadets social principles in respect of others, awareness of cadets of the social significance of 
professional activity, altruistic setting of cadets in relation to other people, the strategy of behaviour 
of cadets in situations of conflict, locus of control of behavior of cadets.

Keywords: social responsibility of an officer, the structure of the social responsibility, signs of 
social responsibility, factor analysis
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Критерии формирования коммуникативного пространства 
в студенческой среде: погружение в творчество

На примере образовательного проекта филологического факультета Российского уни-
верситета дружбы народов (специальности «Журналистика», «Реклама и связи с обществен-
ностью») в статье актуализируются две проблемы – формирование коммуникативно-когни-
тивного пространства в студенческой среде, включающего спектр метакоммуникативных и 
метакогнитивных механизмов, и используемые преподавателями приёмы обучения студен-
тов при передаче новых знаний с целью усвоения будущими журналистами профессиональ-
ных навыков и компетенций. Как образец рассматривается один из сложных аспектов обу-
чения, а именно: процесс эволюционного развития критического мышления и накопление 
студентами творческого потенциала, выражаемого в семантике медиатекста. Базисом ана-
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лизируемого в статье авторского метода, выверенного в течение ряда лет, служит атмосфера 
доверия, выстраиваемая между преподавателем и студентами с первых лет обучения. Этот 
метод мотивирует, с одной стороны, вчерашних школьников к усвоению знаниевых кодов, 
профессиональных приёмов лексической выразительности, с другой – ускоряет процесс по-
гружения в творчество, формирует самостоятельность при выборе темы и жанра журналист-
ского материала. Созданию коммуникативно-когнитивного пространства в научном дискурсе 
уделяется недостаточно внимания, тогда как подобная комфортная среда служит основой 
формирования креативно мыслящей и творческой личности, открытой к усвоению новых ког-
ниций, познанию объективного мира.

Ключевые слова: медиаобразование, журналистика, метод обучения, коммуникатив-
ность, когнитивное пространство, креативность, творчество

Введение. Система высшего образова-
ния, будь то в России или за рубежом, на-
ходится в состоянии перманентного рефор-
мирования, что обусловлено рядом причин 
как социально-экономического, так и техно-
логического характера. Активное развитие 
информационного общества, понимаемого 
как «общество знаний» применительно к 
«человеческому капиталу» разных стран, 
бурное наступление высоких технологий и 
интенсивная диверсификация медийного и 
социального пространства, связанного с ро-
стом информационных потоков глобального 
и глокального характера, требуют участия 
в рынке труда специалистов высокого про-
фессионального уровня, обладающих креа-
тивным мышлением, междисциплинарными 
компетенциями и навыками. И задача со-
временных вузов подготовить таких профес-
сионалов, которые будут обладать не толь-
ко гибкостью и вариативностью решений 
при создании инновационного проекта, но и 
скоростью реагирования на происходящие 
цифровые изменения. В этой связи исследо-
ватели рынка образовательных услуг ведут 
поиск наиболее адекватных и продуктивных 
механизмов обучения будущих специали-
стов, способных отвечать на вызовы цифро-
вой эпохи.

 В этом контексте видоизменяются и 
взаимоотношения преподавателя и студен-
тов в процессе обучения. Знаковым факто-
ром корреляции в сторону открытости вза-
имодействия и создания доверительных 
отношений между преподавателем и сту-
дентами служит формирование коммуни-
кативно-когнитивного пространства, в 
рамках которого создаются перцептивные 
стереотипы, понимаемые как социально 
сформированные эталоны восприятия. Обо-
сновывая специфику коммуникаций в мно-
гоуровневой структуре когнитивного про-
странства, учёные подразделяют эту среду 

на два вида – индивидуальное когнитивное 
пространство и коллективное когнитив-
ное пространство. 

Исследователи отмечают тесную взаи-
мосвязь и постоянную корреляцию этих двух 
пространств между собой, с одной стороны, 
на основе «социобиопсихологического вос-
приятия коммуникативной ситуации» инди-
видом, который при получении информации 
основывается на своих субъективных знани-
ях, воображении, индивидуализированном 
сознании и памяти, а также накопленном 
опыте, но преломляется и осмысливается 
получаемая информация через «конститу-
тивные элементы культуры, человеческой 
деятельности и социальных отношений» – с 
другой. Характеризуя когнитивное простран-
ство как многоуровневую сложную систему 
и обосновывая степень восприятия индиви-
дом той или иной информации, Л. С. Гуре-
вич, в частности, характеризует сложность 
взаимодействия «когнитивных, семантиче-
ских, семиотических, прагматических, пси-
холингвистических, психофизиологических 
и других измерений», наполняющих когни-
тивное пространство, которые «выступают в 
качестве фильтров и векторов преломления 
информации в процессе коммуникации» [2]. 

Такое подробное обоснование комму-
никативного субъект-субъектного взаимо-
действия позволяет преподавателю оценить 
степень восприятия изучаемого материала 
студентами разной интеллектуальной под-
готовленности, выявить лакуны в репре-
зентации новой получаемой информации, 
смоделировать наиболее доходчивые фор-
мы её представления с целью достижения 
позитивного результата. 

В исследованиях теоретиков когнитивно- 
го пространства (В. В. Красных [6], В. И. Ка-
расик [5], Ю. Е. Прохоров [8], Д. Б. Ньюби 
[12], П. Д. Певерелли [13] и др.) это опре-
деление рассматривается с разных сто-
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рон. Обзор различий характеристик поня-
тия «когнитивное пространство» приводит 
М. А. Егорова [4]. В частности, как отмечает 
этот исследователь, Д. Б. Ньюби рассматри-
вает когнитивное пространство по аналогии 
с информационными системами и «опреде-
ляет его как человеческий опыт, выражае-
мый между концептами, которые <…> видо-
изменяются в процессе познания». Тогда как 
П. Певерелли обосновывает это понятие как 
социально-когнитивный конструкт, включаю-
щий в себя деятелей, вовлечённых в соци-
альную интеракцию, в котором эти деятели 
разделяют одно когнитивное содержание 
(общие взгляды, символы, общий язык, об-
щие фоновые знания). Интересна и трактов-
ка определения И. Г. Егоровой, которая про-
слеживает, как в процессе обучения выстра-
ивается совместное когнитивное простран-
ство. Учёный справедливо утверждает, что 
«его построение возможно только в ситуации 
личностно-ориентированной коммуникации 
(диалога), в результате чего происходят ха-
рактерные изменения конструктов в когни-
тивном пространстве участников образова-
тельного взаимодействия» [3]. Лаконичное, 
но ёмкое по своей сути определение даёт и 
филолог В. В. Красных [6], подчёркивая, что 
«коллективное когнитивное пространство – 
это структурированная совокупность знаний 
и представлений определённого языкового 
сообщества». 

Моделирование когнитивного простран-
ства прерогатива, разумеется, преподавате-
ля вуза как опытного наставника, который, 
используя различные формы, прежде всего 
игровые, уже с первых курсов вовлекает сту-
дентов в мир познания и творчества, оказы-
вает им помощь в социально-психологиче-
ской адаптации, не ущемляя личных прио-
ритетов и достоинство обучающихся.  

Методология и методы исследова-
ния. В Российском университете дружбы 
народов в бакалавриате по специальностям 
«Журналистика» и «Реклама и связи с об-
щественностью» реализуется образова-
тельный проект «Погружение в творчество», 
который призван решить проблему: студен-
ты-первокурсники, принадлежащие к циф-
ровой культуре, и преподаватели, представ-
ляющие другую поколенческую группу, не 
всегда способны выстроить эффективное 
коммуникативно-когнитивное пространство. 
Авторы данной статьи склонны согласиться 
с выводами психологов о поколении Z, пред-

ставители которого имеют альтероцентри-
ческую направленность в коммуникациях, 
при этом настороженно (часто недоброже-
лательно) относятся к участникам общения. 
Причины – приоритет виртуальных комму-
никаций, отказ от искренних «реальных» 
отношений, наличие негативного опыта об-
щения с учителями. Отметим, что студенты, 
выбирающие коммуникативные направле-
ния обучения (журналисты, рекламисты), 
как правило, коммуникативно толерантны и 
обладают высоким, по сравнению с учащи-
мися других специальностей, уровнем эмпа-
тии [1]. Это в некоторой степени облегчает 
задачу преподавателей дисциплин профес-
сионального блока – конструирование ком-
муникативно-когнитивного пространства на 
семинарах.

Цель проекта – развить у студентов (с 
1-го по 4-й курс) коммуникативную компе-
тентность и креативное мышление. В проек-
те задействовано пять учебных дисциплин 
и два преподавателя, которые последова-
тельно ведут занятия по авторским методи-
кам (принцип эстафеты), фиксируя резуль-
таты в индивидуальных карточках студен-
тов. Формат проектных занятий напоминает 
практику творческих мастерских Литератур-
ного института им. А. М. Горького, при этом 
преподаватель отличается от мастера – его 
мнение не является определяющим, каж-
дый студент имеет право выразить своё. 

В процессе осуществления проекта 
сложилось два преподавательских подхода 
к организации занятий. Первый построен на 
идее сотрудничества студентов и препо-
давателя («Солидаризация»), второй – на 
идее соревнования студентов с преподава-
телем («Поединок с боссом» [14]). Проведе-
на проверка гипотезы, согласно которой для 
студентов поколения Z более эффективна 
идея солидаризации, нежели конкуренции.

Вот лишь некоторые задания, которые 
выполнялись студентами в ходе проекта 
(первый семестр). Тема «Чужое окно» пред-
полагает свободное сочинение, в котором 
автор может проявить фантазию, научиться 
выстраивать сюжет и композицию, попробо-
вать себя в описании окружающей среды, 
составлении диалогов, пытаться передавать 
настроение при помощи художественных 
средств. Тема «У слона есть часы» помога-
ет развить абстрактное мышление, учит по-
иску альтернативных решений, заставляет 
поработать над выбором жанра и рассказчи-
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ка. Работа «Три дня из жизни грузового лиф-
та» отрабатывает навык последовательного 
бессюжетного изложения, обучает приёмам 
репортажа. Тема «Описание незнакомца по 
рукам» помогает развить наблюдательность 
и аналитические навыки.

В конце обучения студенты проходят 
тестирование (определение уровня дости-
жения плановых компетенций) и анкетиро-
вание (выявление самых интересных за-
нятий), а преподаватели – так называемую 
«рефлексивную сессию» (коллективный 
анализ результатов с элементами организа-
ционно-деятельностной игры). 

Результаты исследования и их об-
суждение. После подведения итогов перво-
го этапа проекта «Погружение в творчество» 
оказалось, что для студентов-журналистов 
наиболее адекватной формой создания 
коммуникативно-когнитивного пространства 
является игровая пресс-конференция («Со-
лидаризация»), где в качестве интервьюиру-
емого выступает преподаватель, которому 
задаются самые разные вопросы. Подобная 
ролевая игра, реализуемая как знакомство, 
позволяет вчерашним школьникам ощутить 
свободу самовыражения и эмпатию пер-
вичного вхождения в профессию. Для сту-
дентов-рекламщиков наиболее интересным 
стало задание «Пишем учебник вместе» – 
совместное творчество преподавателя и 
студентов («Поединок с боссом»). Студен-
тов подкупила готовность преподавателя к 
горизонтальной коммуникации, к принятию 
роли первого среди равных.

При этом были нейтрализованы нега-
тивные поколенческие установки. Препо-
даватель в ходе пресс-конференции за ко-
роткое время выявил наиболее активных 
студентов, проанализировал характер их 
вопросов и сферу интересов, степень заин-
тересованности в учебном процессе. В про-
цессе «Поединка с боссом» отыграны не-
которые специфические коммуникативные 
проблемы, которые случаются в творческих 
коллективах.

Форматы пресс-конференции и пое-
динка с боссом сохранили «социальную 
зону» (1,2–3,6 м), которая, по теории аме-
риканского антрополога Э. Холла [11], об-
ратившего внимание на пространственные 
потребности человека, позволила не втор-
гаться в личную зону (46 см – 1,2 м) интер-
вьюируемого. Такая изначально заложенная 
в коммуникации субъектно-субъектная дис-

танция обеспечила преподавателям рычаги 
воздействия на студента в дальнейшем об-
разовательном процессе. 

В процессе работы со студентами каж-
дого курса выявились значимые пробелы в 
навыках и знаниях, которые пришлось за-
полнять. Отметим, что студенты не проявля-
ют должного профессионального интереса к 
общественно-политической жизни страны и 
мира. Из желания компенсировать данный 
недочёт и попытаться сформировать у сту-
дентов привычку знакомиться с новостями 
в учебный процесс была введена «пятими-
нутка политинформации», во время которой 
присутствующие рассказывали о новостях 
за отчётный период (как правило, это одна 
неделя). Основным требованием к этой ча-
сти семинара стали мониторинг и отбор 
новостей посредством изучения различных 
источников, как официальных, так и оппози-
ционных, что формирует критическое отно-
шение к информации. 

Не всегда все студенты приходили на 
занятия с выполненным домашним задани-
ем. В таких случаях использовались сочине-
ния-экспромты, когда непосредственно во 
время семинара преподаватель давал схе-
му (так называемую «рыбу») сюжета, кото-
рый студенты за отведённый им промежуток 
времени развивали согласно выбранному 
ими жанру. Чтобы после жарких дискуссий 
разрядить обстановку, но при этом сохра-
нить коммуникативно-когнитивное про-
странство, преподаватель давал нетрудные 
экспресс-задания. Например, придумать де-
сять вопросов Питеру Пену.

Уже к концу первого семестра студенты 
раскрепостились, начали доверять препода-
вателю, у них появилось желание выполнять 
работы качественно и интересно их препод-
носить, даже с музыкальным сопровождени-
ем, иногда в исполнении выступающего.

Отличительной чертой проекта стало 
участие в нём выпускников. В таких случа-
ях они иногда проводили семинары в паре с 
преподавателем, что, соответственно, дава-
ло им опыт педагогической практики.

По результатам финального тестиро-
вания оказалось, что более высокие пока-
затели креативности показали те студенты, 
которые были приверженцами коммуника-
тивно-когнитивного пространства «Солида-
ризация», те же, кто отдал предпочтение 
«Поединку с боссом», проявили себя более 
коммуникативно компетентными. Почти все 
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студенты (92 %) отметили, что хотели бы 
принимать участие в проекте в качестве вы-
пускников. 

В итоге «рефлексивной сессии» об-
наружено, что преподаватель, сделавший 
ставку на соревнование, является носи-
телем низкоконтекстуальной культуры (по 
Э. Холлу). Приверженец же солидаризации 
со студентами оказался носителем высоко- 
контекстуальной культуры, именно ему 
выдалась не так давно возможность чи-
тать лекции в Университете Санто-Томас 
(г. Богота, Колумбия). Первое, что заста-
вило обратить на себя внимание, было не 
современное здание университета, не его 
техническое оснащение, а неформальное 
общение преподавателей и студентов. Обе 
стороны обращаются друг к другу на «ты», в 
общении применяются ласковые прозвища, 
уменьшительно-ласкательные формы имён, 
приемлемы объятия, приветственные поце-
луи, рукопожатия. Разумеется, в испанском 
языке и испаноговорящем обществе принят 
скорый переход на «ты», что трудно пред-
ставить в реалиях российского менталитета, 
и межличностная дистанция в латиноамери-
канском мире куда короче, чем в славянской 
среде. Тем не менее очень важными пока-
зались слова профессора Х. Корреа: «Сту-
дент, который любит преподавателя, учится 
и принимает материал с большей охотой и 
пониманием». 

Второй участник проекта, преподава-
тель, инициировавший поединки с боссом, 
склоняется к низкоконтекстуальной культу-
ре (по Э. Холлу), им подвергнуты сомнению 
слова Х. Корреа. 

В результате проверки гипотезы мы 
получили два базовых варианта конструи-
рования коммуникативно-когнитивного про-
странства для поколения Z-студентов, раз-
вивающих профессиональные компетенции 
в сфере информационного производства. И 
соответственно, два типа преподавателей. 
Нашло своё практическое подтверждение и 
следующее положение: «творческому мыш-
лению благоприятствует среда, не ограни-
ченная жёсткими требованиями, регулято-
рами, контролем. Препятствуют развитию 
креативности и стереотипы в мышлении и 
поведении, неодобрительные оценки отно-
сительно нетривиального воображения, пре-
клонение перед авторитетами» [9, с. 655].

Заключение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что подготовка специали-
стов коммуникативных специальностей че-
рез погружение в творчество возможна при 
организации преподавателем коммуника-
тивно-когнитивного пространства, в котором 
через процессы солидаризации и конкурен-
ции изменяется содержание личностного 
знания, выявляются «новые ассоциативные 
связи между привычными явлениями дей-
ствительности» [10].
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Использование специализированных сетевых ресурсов 
и сервисов в профессиональной подготовке рекламистов

В статье рассматривается образовательный потенциал специализированных сетевых 
ресурсов и сервисов, в большом многообразии представленных в сети Интернет и актив-
но используемых преподавателями вузов в настоящее время. Авторы провели собственные 
исследования, актуальность которых связана с необходимостью разработки рекомендаций 
по включению в процесс вузовской профессиональной подготовки специалистов по рекла-
ме всех возможностей подобных ресурсов. Сложность представляет то обстоятельство, что 
рассматриваемые в качестве средств профессиональной подготовки ресурсы и сервисы не 
являются образовательными продуктами в узком смысле этого слова, поэтому при их выборе 
необходимо пользоваться определёнными критериями отбора. Авторы предлагают осмыс-
ление собственного опыта преподавания дисциплин направления «реклама и связи с обще-
ственностью» для студентов бакалавриата, акцентируют внимание на методологических про-
блемах включения этих ресурсов и сервисов в образовательный процесс, предлагают модель 
критериев отбора подобных сетевых ресурсов и сервисов для реализации компетентностно-
го подхода в профессиональном обучении. Эмпирические методы исследования представ-
ляют собой комбинацию метода формализованного включённого наблюдения за процессом 
использования данных ресурсов и сервисов студентами в рамках обучения по дисциплине 
профессиональной подготовки «Реклама в коммуникационном процессе», и анкетированного 
опроса обучающихся. В итоге исследования предложен формализованный подход к оценке 
образовательного потенциала подобных ресурсов и алгоритм их использования в преподава-
нии дисциплин профессиональной подготовки рекламиста. 

Ключевые слова: реклама, электронные цифровые медиа, специализированные сете-
вые ресурсы, специализированные сетевые сервисы, профессиональная подготовка, медиа-
образование, компетентностный подход
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Введение. Процессы цифровизации 
медиа в последние годы становятся то-
тальными. Медийный продукт имеет циф-
ровую природу или представлен в одном из 
своих возможных форматов на цифровой 
платформе. В значительной степени это 
относится и к рекламному продукту, раз-

мещающемуся в онлайн- и офлайн-среде. 
Цифровой вариант рекламного медиапро-
дукта становится исходным вариантом, ко-
торый затем может переноситься в офлайн. 
В этой связи обучение профессиональным 
умениям и навыкам специалистов по ре-
кламе должно начинаться с освоения воз-
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можностей электронных цифровых (новых) 
медиа, к которым относят интернет, СМИ и 
ресурсы, компьютерные игры, цифровые 
фильмы и фотографии, мобильную телефо-
нию и виртуальный мир [12, с. 98]. Освоение 
возможностей и особенностей языка новых 
цифровых медиа в рекламной деятельности 
[2, с. 228–229] должно начинаться в рамках 
вузовской профессиональной подготовки. 
Важная характеристика рассматриваемых 
сетевых ресурсов и сервисов – они не яв-
ляются специально разработанными для 
образовательного процесса продуктами, а 
следовательно, не являются частью элек-
тронной образовательной среды, поэтому 
они формально не рекомендованы для ис-
пользования в обучении. Это обстоятель-
ство обусловливает актуальность разработ-
ки методологических аспектов их использо-
вания и методических рекомендаций.

Определим специализированные се-
тевые ресурсы как информационные элек-
тронные цифровые источники, предостав-
ляющие информацию различных форматов 
по определённой тематике/рынку. Специа-
лизированные сетевые сервисы – это элек-
тронные цифровые медиа, предлагающие 
программный продукт для решения опре-
делённых профессиональных задач, напри-
мер: разработка дизайна, создание муль-
тимедийной презентации или видеоролика. 
Подобных ресурсов и сервисов в рекламной 
сфере и смежных с ней представлено в сети 
Интернет довольно много. Мы рассмотрим 
некоторые из них, предположительно име-
ющих наибольший образовательный потен-
циал, и предложим рабочий вариант их ти-
пологии и модель оценки образовательного 
потенциала.

Методологию и методы исследова-
ния составили рефлексивно-деятельност-
ный и индивидуально-творческий подходы 
к построению модели включения специали-
зированных сетевых ресурсов и сервисов в 
процесс преподавания дисциплин специа-
лизации. Методы наблюдения (в том числе 
включённого – со стороны преподавателя, 
ведущего учебную дисциплину), анкетиро-
вание, педагогический эксперимент1 позво-

1 Включение описываемых специализированных 
сетевых ресурсов и сервисов происходило в рамках 
преподавания учебной дисциплины «Реклама в ком-
муникационном процессе» бакалавриата направления 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью на базе 
Санкт-Петербургского государственного института кино 
и телевидения.

лили собрать необходимую эмпирическую 
базу для выявления характерных особен-
ностей предмета изучения и последующего 
моделирования процесса профессиональ-
ного обучения. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследования показали, что ис-
пользование информационных технологий 
в профессиональной подготовке имеет не-
сколько важных аспектов. 

Во-первых, оно стало необходимой ча-
стью медиаобразования – процесса образо-
вания и развития личности с помощью и на 
материале средств массовой коммуникации 
с целью формирования культуры общения 
с медиа, творческих, коммуникативных спо-
собностей, критического мышления, умений 
интерпретации, анализа и оценки медиа-
текста, обучения различным формам само-
выражения при помощи медиатехники [13, 
с. 42].

Во-вторых, овладение информацион-
ными технологиями будущими специали-
стами является необходимой частью само-
образования в условиях непрерывного тех-
нологического прогресса в медийной среде. 
Исследования проблемы самообразования 
ведутся в нескольких научных областях. 
Так, в философии самообразование рас-
сматривается как процесс познания, целью 
которого является самореализация лично-
сти на основе внутренней свободы. В социо- 
логических исследованиях самообразова-
ние рассматривается как самостоятельное 
звено в системе образования и как одна из 
профессиональных обязанностей человека. 
Как педагогическая категория самообразо-
вание рассматривается как неотъемлемая 
часть профессиональной подготовки в вузе 
[10, с. 12–15]. 

Большое количество специализирован-
ных сетевых ресурсов и сервисов, облада-
ющих разными возможностями, не может 
быть охвачено в рамках процесса обучения 
в вузе. Кроме того, разработчики постоянно 
предлагают интернет-пользователям об-
новлённые или принципиально новые про-
граммные и информационные продукты. 
Научиться работать со всеми ними заранее 
невозможно. Обучающиеся должны быть го-
товы к постоянному самообразованию, как 
условию, которое обеспечивает профессио-
нальную компетентность [14].

Профессиональные компетенции, фор-
мирующиеся в результате взаимодействия 



84

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 1

с инновационными технологиями, получили 
и нормативное закрепление: ФГОС ВО 3++ 
(зарегистрирован в Минюсте России 29 июня 
2017 г. № 47220) определяет в качестве ос-
новных типов профессиональной деятель-
ности бакалавров по направлению «Рекла-
ма и связи с общественностью»: авторский, 
редакторский, проектный, маркетинговый, 
организационный, социально-просветитель-
ский, технологический1. Каждый вид про-
фессиональной деятельности предпола-
гает овладение профессиональными ком-
петенциями, отвечающими запросу рынка. 
Проблематика компетентностного подхода 
в профессиональном вузовском образова-
нии рассматривается многими авторами: 
В. А. Болотовым, В. В. Сериковым [1, с. 12], 
И. А. Зимней [4] и другими, в том числе при-
менимо к вузовской подготовке реклами-
стов – в работах О. Н. Кравченко [5].

Ещё один важный аспект использова-
ния информационных медийных технологий 
в образовательном процессе – это интерак-
тивность, потенциал которой важен в орга-
низационно-технологическом и психологи-
ческом отношении.

А. Г. Наджарян, Е. К. Самсонова отме-
чают, что превалирование репродуктивных 
подходов в преподавании формирует у 
значительного большинства обучающихся 
индифферентное отношение к учению, а 
у трети – негативное отношение [7]. Про-
блемы активизации учения обучающихся 
относятся к числу наиболее существенных 
проблем современной педагогической науки 
и практики, в том числе преподавания в выс-
ших учебных заведениях.

Интерактивное обучение с социально- 
психологической и педагогической точек 
зрения определяют как обучение, погружён-
ное в общение. Технология интерактивного 
обучения – это организация учебного про-
цесса, при которой неосуществим отказ от 
участия в процессе познания, благодаря 
чему любой студент имеет в своём распоря-
жении конкретное задание, после выполне-
ния которого он должен отчитаться. В этом 
случае от деятельности каждого обучающе-
гося зависит качество выполнения выдвину-
того перед группой поручения [Там же], что 

1 ФГОС ВО 3++ по направлениям бакалавриата. – 
Текст: электронный // Портал Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего об-
разования. – URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/92 
(дата обращения: 12.12.2019).

важно для последующей профессиональ-
ной деятельности рекламистов, как прави-
ло, работающих в группе.

Дополним специфику интерактивного 
обучения следующим тезисом: практиче-
ские задания, моделирующие технологиче-
ский процесс разработки рекламной страте-
гии или рекламного продукта, предполагают 
коллективную работу, которая обеспечива-
ется возможностями интерфейса многих 
специализированных сетевых ресурсов и 
сервисов. Кроме того, интерактивность в 
профессиональной подготовке формирует 
необходимые для рекламиста профессио- 
нальные компетенции, в числе которых – 
информационная компетентность. Соглас-
но определению в глоссарии ФГОС, ин-
формационная компетентность – это «спо-
собность и умение самостоятельно искать, 
анализировать, отбирать, обрабатывать 
и передавать необходимую информацию 
при помощи устных и письменных комму-
никативных информационных технологий, а 
также эффективно применять эту информа-
цию для решения учебно-познавательных 
задач»2.

Несмотря на бытующую в обыденном 
сознании аксиому, что современная моло-
дёжь прекрасно ориентируется в электрон-
ных цифровых медиа и способна интуитив-
но организовать взаимодействие с медиа с 
максимальной для себя пользой, научные 
исследования этой проблемы демонстриру-
ют другой результат, а именно: в подавляю-
щем большинстве случаев молодые люди 
без специальной подготовки обнаруживают 
неумение организовать поиск нужной ин-
формации в сетевых ресурсах [15–17].

Описывая проблемы, с которыми стал-
кивается педагог, исследователи указывают 
на следующие их группы: 

– первая группа – организационно-со-
держательные – связана с отбором (выбо-
ром) образовательных ресурсов по пред-
метной области по содержанию представ-
ленных контентов: как оценить качество 
контента, его достоверность (соответствие 
исходному тексту или установленному фак-
ту), актуальность представленной информа-
ции на сайте; 

2 ФГОС ВПО третьего поколения. – Текст: элек-
тронный // Российское образование: [сайт]. – М., 2009. –  
URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=791 (да- 
та обращения: 12.12.2019). 
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– вторая группа – психолого-педагоги-
ческие, связанные с особенностями студен-
ческого возраста, восприятия, психолого-пе-
дагогического проектирования [3, с. 137–138];  

– третья группа – методические [11, 
с. 155]. 

В данном случае мы фокусируем вни-
мание именно на методологических пробле-
мах: включение в образовательный процесс 
специализированных сетевых ресурсов и 
сервисов.

Таким образом, вопросы включения 
специализированных сетевых ресурсов и 
сервисов в профессиональную подготовку 
специалистов по рекламе если и не рассма-
тривались напрямую в научной литературе, 
но имеют под собой наработанную всесто-
роннюю научно-методологическую базу. На 
её основе в данной статье предлагается 
вариант теоретико-методологического под-
хода к специализированным сетевым ресур-
сам и сервисам, что отражено в таблице.

Критерии отбора специализированных сетевых ресурсов и сервисов

Критерии

Виды
ресурсов

Контент 

Интерфейс
(громоздкий, 
лаконичный,

удобный)

Алгоритм 
работы 

с ресурсом
сложный/
простой

Встроен-
ность 

в социаль-
ные 

медиа

Языковая 
адаптация

Свободный/
платный 
доступ

Базы 
данных

Актуаль-
ность
Полнота
Обновление 
информации

Удобный/ 
неудобный
Интуитивно 
понятный/ 
непонятный

Простой/
сложный

Возможность 
выгрузки на 
страницы в 
социальных 
сетях

Наличие/
отсутствие 
русскоязычной 
версии

Свободный до-
ступ/платный 
доступ/нали-
чие свободного 
доступа в те-
стовом режиме

Сервисы 
организации 
исследований

Наличие 
меню ша-
блонов
Возмож-
ность ре-
дактировать 
шаблоны

Простой/
сложный

Простой/
сложный

Возможность 
выгрузки на 
страницы в 
социальных 
сетях

Наличие/
отсутствие 
русскоязычной 
версии

Свободный/ 
платный до-
ступ/наличие 
свободного 
доступа в те-
стовом режиме

Сервисы 
создания 

креативных 
продуктов

Возможно-
сти базы 
шаблонов 

Простой/ 
сложный

Простой/
сложный

Возможности 
выгрузки на 
страницы в 
социальные 
сети

Наличие 
русскоязычной 
версии

Свободный/ 
платный до-
ступ/наличие 
свободного 
доступа в те-
стовом режиме

Из данных таблицы видно, что автора-
ми предложен вариант критериев отбора 
специализированных сетевых ресурсов и 
сервисов для их включения в образователь-
ный процесс профессиональной подготовки 
рекламистов. 

Основными характеристиками критери-
ев являются следующие:

– контент сетевого ресурса/сервиса. 
Качество специализированного контента 
может оцениваться по его актуальности, 
полноте, новизне, аутентичности содержа-
щейся информации;

– интерфейс сетевого ресурса/сервиса. 
Пользовательский интерфейс представля-
ет собой визуальную организацию контента 
ресурса: иерархическая система организа-
ции файлов и программных опций, своего 

рода функциональный дизайн содержащей-
ся информации и программных возможно-
стей. Интерфейс оценивается с точки зре-
ния удобства, он почти всегда универсален 
на определённых платформах (например, 
интерфейс текстового редактора или сер-
виса мультимедийных презентаций), но при 
этом может варьироваться от лаконичного 
до громоздкого в графическом выражении, 
что делает его более или менее удобным 
или понятным для пользователя; 

– алгоритм работы с ресурсом/серви-
сом: ресурс/сервис может содержать про-
граммные возможности для создания муль-
тимедийного продукта. В данном случае 
оценивается сложность или простота взаи-
модействия с интерфейсом для получения 
продукта. Сам продукт (например, анимиро-
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ванный ролик или мультимедийная аними-
рованная презентация) может различаться 
по уровню исполнения. Более качественный 
результат пользователя зависит от его ком-
петентности, способности полноценно осво-
ить алгоритм работы с ресурсом;

– встроенность сетевого ресурса/
сервиса в социальные сети. Многие специ-
ализированные сетевые сервисы сохраняют 
созданные пользователем мультимедийные 
продукты (презентации, видео и анимиро-
ванные ролики) на своём сайте, где пользо-
ватель регистрируется. Демонстрация этих 
продуктов возможна только на платформе 
самих сервисов или в социальных сетях, с 
которыми взаимодействует сервис. Выгруз-
ка пользовательского продукта на внешние 
ресурсы (на компьютер пользователя) в не-
которых случаях возможна только в профес-
сиональной версии, приобретаемой пользо-
вателем за деньги; 

– языковая адаптация сетевого ре-
сурса/сервиса. Ресурс/сервис может иметь/
не иметь русскоязычную версию. Это об-
стоятельство влияет не только на уровень 
удобства интерфейса и быстроту овладения 
алгоритмом работы с сервисом, но и на ко-
нечный мультимедийный продукт, который 
разрабатывается на программной платфор-
ме сервиса. В итоге герои анимированного 
ролика смогут заговорить только по-англий-
ски, что существенным образом может по-
влиять на разработку креативного решения 
в рекламе;

– свободный или платный доступ к се-
тевому ресурсу или сервису. Практически 
все популярные сервисные продукты имеют 
бесплатную версию, однако в этом случае 
она будет с ограниченным программным 
функционалом. Профессиональные версии 
продуктов представлены на коммерческой 
основе, что ограничивает возможности их 
использования в процессе обучения. Одна-
ко даже в этих случаях возможны варианты 
работы в тестовом режиме, предполагаю-
щем временные ограничения, что может 
быть полезно в плане знакомства с актуаль-
ными сервисными продуктами.

Предложенная классификация специа-
лизированных сетевых ресурсов и сервисов 
имеет, по мнению авторов,  прикладной ха-
рактер:

1. Базы данных. Компьютерные науки 
определяют базу данных как структуриро-
ванный архив данных. Сохраняемые в базе 

данные организуются так, чтобы их можно 
было легко найти и извлечь. Пользователь 
может осуществлять разные действия по 
отношению к этим архивам или коллекци-
ям объектов: просматривать, перемещаться 
между ними или совершать среди них по-
иск. Существуют иерархические, сетевые, 
реляционные, объектно-ориентированные 
типы базы данных [6, с. 270–271]. Базы дан-
ных обязательно востребованы в процессе 
обучения рекламистов. Подготовка к любо-
му креативному практическому решению в 
рекламе начинается с анализа имеющихся 
рекламных коммуникаций. Таким образом, 
первый этап всегда связан с поиском су-
ществующих рекламных материалов. Обу-
чающиеся могут делать это самостоятель-
но, однако свободного доступа к подобным 
базам данных не существует – мониторинг 
рекламных материалов представляет собой 
одну из услуг исследовательских компаний 
и является коммерческой информацией. 
Осуществление самостоятельного поиска 
рекламных материалов в существующем 
поисковом алгоритме1 также сопряжено с 
рядом трудностей. Решение этой проблемы 
возможно с помощью своеобразных сете-
вых библиотек рекламных материалов. 

В русском сегменте Сети подобным пер-
спективным ресурсом является ADVERтека – 
каталог рекламы сайта со специализиро-
ванной маркетинговой и рекламной инфор-
мацией Advertology.ru В разделе ADVERтека 
возможен  поиск рекламных материалов. 
Популярные сайты о рекламе, например: 
Sostav.ru и WillAd.ru, также делают подбор-
ки свежих рекламных материалов и обзоры 
креативных решений. Однако ADVERтека 
превосходит их по параметрам контента и 
интерфейса, поскольку обеспечивает воз-
можность целенаправленного поиска рекла-
мы по нескольким параметрам сразу: ре-
кламодатель и/или бренд, сектор бизнеса, 
рекламное агентство-разработчик, страна, 
год выхода и вид рекламы: телереклама, 
радиореклама, печатная, наружная, упаков-
ка/этикетка, интерактив, сувенирная про-
дукция/POSM, фирменный стиль, нестан-
дартная реклама и медиапроекты, – всего 
десять позиций. Сортировку результата по-

1 Алгоритм поиска, который сегодня поддержива-
ют крупные поисковые машины, основан на популярно-
сти информационных материалов/запросов. Это суще-
ственно затрудняет поиск требуемой для исследования 
информации.
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иска можно производить по дате, названию 
рекламы, агентству-разработчику, рейтингу 
материала. Это особенно важно, когда есть 
необходимость собрать массив рекламных 
материалов для анализа специфики рекла-
мирования определённых видов продуктов 
или услуг.

2. Сервисы организации исследований – 
платформы, позволяющие самостоятельно 
формировать и проводить опросы в Сети 
(например, Google Forms, Survio, Simpoll, 
PollService и др.), а также сервисы по про-
ведению платных онлайн-опросов (оплачи-
вающих участие респондентов в опросах), 
например, abcpoll.ru, anketer.org, anketolog.
ru, anketka.ru и др. 

Составление анкет для проведения 
опросов необходимо для формирования 
профессиональных компетенций у обучаю-
щихся для исследовательской деятельности 
при разработке и тестировании рекламного 
продукта и оценке эффективности реклам-
ной коммуникации.

3. Сервисы разработки креативных 
продуктов. Значительное место в реклам-
ном процессе занимают креативные техно-
логии. Они востребованы на разных этапах 
разработки и планирования рекламной ком-
муникации, начиная с разработки реклам-
ной концепции продукта/торговой марки и 
заканчивая процедурами предварительного 
и пост-тестирования рекламных матери-
алов. Рекламист широкого профиля под-
готовки (а именно таких ждут в рекламных 
агентствах) обязан понимать, как не толь-
ко разрабатывается, но и воплощается ре-
кламная концепция, чтобы непосредственно 
участвовать в рабочем процессе или уметь 
отслеживать его выполнение и правильно 
представить клиенту/заказчику.

Возможность формирования этих про-
фессиональных компетенций предоставля-
ют специализированные онлайн-сервисы, 
доступ к которым обеспечивается соответ-
ствующим технологическим оснащением об-
разовательного пространства современного 
вуза: наличие компьютеров и обеспечение 
скоростного подключения к интернету. 

В практическом освоении креативных 
рекламных технологий большое значение 
имеет процесс визуализации разработан-
ных рекламных концепций и творческих ре-
шений. Следовательно, без моделирования 
в решении этих задач не обойтись. Раньше 
подобные практикумы по рекламе предпо-

лагали работу с коллажированием печатных 
иллюстративных и фотографических мате-
риалов. Вырезки из журналов и другой пе-
чатной продукции собирались для создания 
так называемых mood board’ов. 

Mood board («доска настроения») – это 
полезный инструмент для создания модели 
визуального решения на разных этапах ре-
кламной деятельности. Он может визуали-
зировать решения по выбору дизайна фир-
менного стиля торговой марки, логотипа, 
креативной рекламной стратегии для про-
дукта/торговой марки, по подбору визуаль-
ных RTB (reasons to believe) – доказательств 
утверждений по превосходству или характе-
ристикам торговой марки. 

Существует ряд доступных онлайн-сер-
висов по созданию вариантов mood board, где 
есть огромный массив фотографических и 
иллюстративных материалов, находящихся 
в свободном некоммерческом доступе. Если 
профессиональные онлайн-сервисы, вроде 
SampleBoard – доступны только платно, то 
такие сервисы, как Pinterest, Gomoodboard, 
могут использоваться свободно и предпо-
лагают лёгкую регистрацию. Регистрация в 
онлайн-сервисах обычно возможна через 
социальные сети – Facebook, Twitter или In-
stagram. В случае с Pinterest (социальный 
интернет-сервис, фотохостинг – https://www.
pinterest.ru/) cервис одновременно является 
фотохостингом и позволяет загружать в базу 
собственные изображения и комбинировать 
их с любыми другими, доступными в храни-
лище. Немаловажно и то, что сервис руси-
фицирован, как и другой подобный сервис 
Сanva (кросс-платформенный сервис для 
графического дизайна – https://www.canva.
com/). 

Следующий этап практической подго-
товки рекламиста – разработка креативной/
творческой рекламной идеи – может быть 
решён с помощью онлайн-сервисов видео- 
презентаций. Полученный вариант видео- 
ролика или анимированной презентации 
используется в дальнейшем процессе об-
учения для отработки процедур предвари-
тельного тестирования рекламных идей и 
материалов (концепций позиционирования, 
макетов для прессы, наружной рекламы или 
интернет-медиа, теле- и радиороликов).

В Сети можно прибегнуть к потенциалу 
нескольких уже заслуживших широкую по-
пулярность сервисов. Рассмотрим их основ-
ные возможности. 



88

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 1

Один из самых известных сервисов ви-
деопрезентаций GoAnimate (теперь Vyond, 
онлайн-сервис для создания презентаций и 
анимированных видеороликов – https://www.
vyond.com/) представляет собой редактор 
с набором готовых шаблонов и библиотек, 
которые необходимы для создания презен-
тации или видеоролика. Сервис имеет бес-
платную подписку с ограниченным набором 
функций, например, максимальная дли-
тельность видео будет только 30 с. Но для 
реализации образовательных задач этого 
варианта вполне достаточно.  Сервис прост 
для использования новичками в создании 
видео, а готовый ролик можно опубликовать 
в социальных сетях.

Схожие возможности предлагают серви-
сы PowToon, Moovly и Plotagon. В PowToon 
(онлайн-сервис для создания презентаций и 
анимированных видеороликов – https://www.
powtoon.com/) и Moovly (онлайн-сервис для 
создания презентаций и анимированных ви-
деороликов – https://www.moovly.com/) ре-
гистрация доступна и через Facebook или 
Google. Ограничения в бесплатной версии 
PowToon не критичны для использования 
его в учебном процессе: ограничение дли-
тельности презентации – до пяти минут, 
ограничение на количество экспорта (вы-
грузки) презентаций с сайта сервиса на свой 
канал на YouTube (только 30 презентаций) 
и невозможно сохранение презентации на 
свой компьютер. В Moovly есть бесплатный 
тариф, с одного аккаунта можно создать 
неограниченное количество презентаций 
длиной не более десяти минут. Готовую пре-
зентацию можно сохранить на персональ-
ном компьютере или выгрузить на YouTube. 
Сервис предоставляет возможность группо-
вой работы, для этого нужно просто указать 
адрес электронной почты и предоставить 
доступ для редактирования презентации. 

Программа Plotagon (онлайн-сервис для 
создания презентаций и анимированных ви-
деороликов – https://www.plotagon.com/) на 
сайте одноимённого сервиса предполагает 
скачивание на персональный компьютер; 
она позволяет монтировать собственные 
видеоролики. Один из форматов – «Исто-
рии» – даёт возможность смоделировать 
рекламный ролик по собственному сцена-
рию. Из набора шаблонов можно выбирать 
сцены, героев и даже задавать интонацию, 
с которой виртуальные актеры будут про-
износить реплики, что особенно важно при 

моделировании аудиовизуальной рекламы. 
Доступность сервиса в учебном процессе 
обеспечивается тем, что мобильное прило-
жение Plotagon для платформ  iOS и Android 
предоставляется бесплатно в базовом вари-
анте («бронзовая версия»). 

Если в практикум по рекламе включе-
на задача создания законченного вариан-
та аудиовизуальной рекламы, а не просто 
моделирования рекламного материала, 
то и в этом случае есть полезные сетевые 
инструменты. Возможность работы с соб-
ственным отснятым видеоматериалом пре-
доставляет русскоязычный сервис Movavi 
(онлайн-ресурс с программами для мульти-
медиафайлов – https://www.movavi.ru). Про-
грамма-редактор в одной из версий может 
быть скачана бесплатно, и хотя она не со-
держит шаблонов, но помогает монтировать 
видео, редактировать его, накладывать му-
зыку, применять визуальные эффекты, до-
бавлять титры и переходы. Выполненный в 
этом редакторе видеоролик может быть ре-
зультатом коллективной проектной работы, 
а также использоваться дальше в рамках 
освоения обучающимися процедур предва-
рительного тестирования. 

Алгоритм работы с сервисами создания 
анимированных видеороликов знаком зна-
чительному большинству обучающихся по 
алгоритму компьютерных видеоигр, многие 
из которых также доступны в режиме он-
лайн. Ограничение доступности использо-
вания этих сервисов из-за условий оплаты 
частично компенсируется фактом существо-
вания бесплатного тестового доступа к их 
функционалам, а также существованием у 
некоторых сервисов бесплатных версий  с 
ограниченным функционалом. Для учебных 
целей подобных вариантов будет вполне до-
статочно, а навык моделирования в реклам-
ном процессе будет сформирован.

Выводы. Анализ данных, полученных 
в ходе педагогического эксперимента и ан-
кетирования, позволил выявить критерии 
оценки образовательного потенциала спе- 
циализированных сетевых ресурсов и серви-
сов в профессиональной подготовке рекла-
мистов и предложить модель такой оценки 
на примере ряда ресурсов и сервисов.

Включение названных сетевых ресур-
сов и сервисов в образовательный процесс 
обеспечивает возможность работы с визу-
альными образами, развивает креативный 
потенциал, способствует формированию 
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профессиональных компетенций, стимули-
рует профессиональное самообразование 
будущих рекламистов. 

В процессе обучения необходимо также 
учитывать и предпочтения обучающихся, 
которые они продемонстрировали в ходе 
педагогического эксперимента и анкетиро-
вания. Наиболее популярными у обучаю-
щихся стали ресурсы и сервисы, имеющие 
русскоязычную версию, со знакомым интер-
фейсом и несложным вариантом алгоритма 
работы (экономия усилий). В этой связи сле-
дует сделать вывод, что наибольшим потен-
циалом для включения в образовательный 

процесс обладают специализированные се- 
тевые ресурсы и сервисы со свободным до-
ступом, средней сложностью (не професси-
ональные версии), т. е. более универсаль-
ные, адаптированные по языку и встроен-
ные в социальные медиаплатформы.  

Предложенное методологическое обо-
снование необходимости включения специ-
ализированных сетевых ресурсов и сер-
висов в процесс обучения рекламистов и 
модель оценки их образовательного потен-
циала будут способствовать более широкой 
практике включения этих инструментов в об-
разовательный процесс.
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Опыт использования Дальтон-плана 
в отечественной школе в 20-е годы ХХ века 

В современных условиях выдвигаются принципиально новые требования к организации 
иноязычного образования. Осуществляется поиск инновационных технологий, обеспечива-
ющих высокое качество образования, соответствующих требованиям, установленным в фе-
деральных государственных образовательных стандартах. Одним из путей решения данных 
задач является обращение к положительному опыту, накопленному в разные периоды в оте-
чественном образовании, и анализ результативности использовавшихся методов и техноло-
гий обучения. Историко-педагогические и методические источники, официальные документы 
государственных органов, периодические, аналитические, статистические издания позволя-
ют объективно изучить и проанализировать состояние рассматриваемой проблемы. Данная 
статья посвящена 20-м гг. ХХ в. - одному из периодов развития отечественной педагогики 
и методики преподавания иностранных языков, в рамках которого происходило создание 
новой советской школы. Одной из инноваций данного периода стал Дальтон-план, выступав-
ший альтернативой классно-урочной организации отечественной дореволюционной школы. 
Автором выделены отличительные черты данной технологии, описан порядок организации 
образовательной деятельности с её использованием и система учёта личностных достиже-
ний учащихся, а также её положительные и отрицательные стороны, указанные в работах 
современников. Особое внимание в статье уделено использованию Дальтон-плана в обу-
чении немецкому языку, описанию учебно-методического обеспечения, видов заданий, вы-
полняемых учащимися, и критериям их оценки. Изучение истории преподавания иностран-
ных языков, в частности использования Дальтон-плана, имеет несомненную перспективу в 
контексте решения актуальных задач, стоящих перед современной системой иноязычного 
образования.

Ключевые слова: история образования, Дальтон-план, иностранный язык, методика 
преподавания, инновационные технологии

Введение. В современных условиях 
модернизации отечественного образования 
особую актуальность приобретают вопросы 
всестороннего изучения и внедрения  инно-
вационных образовательных технологий. В 
этой связи повышается значимость изуче-
ния опыта реформирования образователь-
ной системы страны на разных этапах её 
развития в соответствии с имевшими место 
изменениями социального заказа обще-
ства, выдвижением принципиально новых 
задач и приоритетов. Несомненный интерес 
исследователей вызывают 20-е гг. ХХ в.,  
характеризующиеся активными попытка-
ми внедрения инновационных технологий 
и методов обучения в создаваемую совет-
скую школу, поскольку, по меткому выраже-

нию А. А. Миролюбова, «октябрьская рево-
люция сломала старую дореволюционную 
школу» [10, с. 18]. 

Методология и методы исследова-
ния. Особенности развития системы обра-
зования в данный исторический период не-
однократно привлекали внимание исследо-
вателей (А. А. Миролюбов, О. А. Логинова, 
С. М. Никонова и др.), уделивших должное 
внимание преподаванию иностранных язы-
ков [8; 9; 11; 13; 14]. Основным методом ис-
следования являлся теоретический анализ 
источников, среди которых: историко-педа-
гогические работы, официальные докумен-
ты, периодические, аналитические и стати-
стические издания. Использование данного 
метода позволяет выявить особенности и  
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свойства Дальтон-плана и проследить исто-
рию его применения в образовательной дея- 
тельности в определённый период. 

Результаты исследования. Отли-
чительной чертой первого послереволю-
ционного десятилетия стало возросшее 
внимание к идеям зарубежной педагогики 
и попытки их переноса в отечественную пе-
дагогическую практику1. Одним из таковых 
стал Дальтон-план, входивший, по оценке 
современников, в жизнь вновь создавае-
мой советской школы «широко и властно» 
[3, с. 5.] Дальтон-план определяется как си-
стема «организации учебно-воспитательной 
работы в школе, основанная на принципе 
индивидуального обучения»2. Возникнове-
ние Дальтон-плана связывается с именем 
американской исследовательницы Е. Парк- 
херст, проводившей опытную работу по этой 
системе в начале ХХ в. В период создания 
советской педагогики предпринимались по-
пытки модифицировать Дальтон-план, пре-
одолев его крайнюю индивидуальность, что 
позволило использовать его в школе в фор-
ме бригадно-лабораторного метода3. 

Приверженцы Дальтон-плана утвержда-
ли, что он создаёт благоприятные условия 
для развития активности, самостоятельно-
сти и самоорганизации, вместе с тем осоз-
навая, что он «не провозглашает ни новых 
педагогических лозунгов, ни новых методов, 
неизвестных другим разновидностям новой 
школы» [5, с. 17]. Максимальная индивиду-
ализация, являющаяся его отличительной 
характеристикой, обеспечивалась наличи-
ем разноуровневых программ (минимум, 
средний и максимум) по каждому предмету, 
что делало задания посильными для всех 
учащихся. Н. В. Чехов, один из практиков 
внедрения Дальтон-плана, к его преимуще-
ствам относил существовавшую у учителя 
возможностью следить за каждым учеником 
и учитывать индивидуальные особенности 
при составлении заданий, а у ученика – не 
только усваивать учебный материал, но и 
извлекать «из источников знания» [3, с. 5]. 

1 Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. 
Т. 1 / гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1993. – 608 с. 

2 Большая советская энциклопедия. – М.: Сов. 
энцикл. – URL: https://dic.academic.ru/dic (дата обраще-
ния:  09.07.2019). – Текст: электронный.

3 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический 
словарь. – М., 2002. – С. 59. – URL: https://pe dagogical_
dictionary. academic.ru (дата обращения: 08.07.2019). – 
Текст: электронный.

В исследованиях современников к по-
ложительным моментам использования 
Дальтон-плана относили отсутствие вто-
рогодничества, органическое сочетание 
кружковой и урочной работы, формирова-
ние умения распределять учебное время, 
связь с органами  самоуправления учащих-
ся, достижение  синтеза «труда и учебы», а 
также то, что он был «хорошим средством 
борьбы с поверхностью, характерной для 
современной молодежи, с желанием схва-
тить слету, со слов других, не давая себе 
труда продумать, проработать» [5, с. 17]. 
Примечательно, что допускались различ-
ные формы уроков, в том числе  дискуссии,  
и применение всего арсенала методов «и 
лабораторного, и исключительно книжного, 
и иллюстративного, и метода трудовых про-
цессов, и исследовательского и экскурсион- 
ного» [Там же, с. 26]. 

Одной из инноваций 20-х гг. ХХ в. стало 
комплексное обучение, которое в сочетании 
с Дальтон-планом рассматривалось как яв-
ление весьма желательное, позволявшее 
создать «целый ряд нужных и полезных ас-
социаций» [Там же, с. 27]. По имевшейся 
практике, с   математикой «комплексирова-
лась» физика, с физикой – химия, с хими-
ей – биология, с обществознанием – русская 
литература, география и немецкий язык, а 
установленные месячные темы согласовы-
вались на  пленуме комиссии по Дальтон- 
плану. Проведённый анализ свидетельству-
ет о неоднозначной оценке современнников 
результатов образовательной деятельности 
по Дальтон-плану. Например, Н. В. Чехов 
считал переход школы на Дальтон-план не 
спонтанным процессом, а закономерным 
результатом определённого этапа развития 
школы, называя его предпосылками инди-
видуальный подход к учащимся, опыт семе-
стровой системы на 1-й ступени, кабинет-
ную систему. 

По имеющимся сведениям, говорить о 
повсеместном переходе школ на Дальтон- 
план не представляется возможным, но ко-
личество их не было единичным. При этом 
источники свидетельствуют о проведении 
широкомасштабной подготовительной ра-
боты педагогических коллективов, учащихся 
и их родителей. Популяризации Дальтон- 
плана способствовала работа органов  
школьного самоуправления, доклады на 
собраниях воспитательных групп и общем 
собрании учащихся 2-й ступени, обсужде-
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ние («дебатирование») в групповых клубах, 
в стенной газете, в школьном журнале и в 
кружке обществоведения, экскурсии в шко-
лы. Большая работа проводилась по форми-
рованию материального обеспечения, обо-
рудованию лабораторий, приобретению не-
обходимых реактивов и пособий, в том числе 
с привлечением взносов учащихся [4; 6; 14].

Вот как описан порядок организации 
работы по Дальтон-плану в одной из школ. 
Учащийся приходил в школу к 9 ч, отмечал-
ся в журнале у дежурных, сдавал учётную 
карточку руководителю, получал экземпляр 
задания, книги, пособия и приборы и при-
ступал к работе. Занятия продолжались до 
12 ч без перерыва, но имелась возможность 
переходить из одной лаборатории в  другую. 
Если учащийся заканчивал работу рань-
ше или уставал, он мог уйти домой. С 1 до 
3 проводились вводные, дополнительные и 
обобщающие уроки,  а также действовала 
школьная читальня при библиотеке и клуб. 
Во второй половине дня  проводились засе-
дания кружков, которые либо связывались 
с лабораторной работой, либо действовали 
самостоятельно. По окончании работы уча-
щийся сдавал  имевшиеся у него материалы 
и получал  обратно свою карточку, отчеркнув  
в ней вертикальной чертой определённое 
количество клеток, соответствующее прора-
ботанным единицам с указанием даты рабо-
ты в лаборатории.

Несомненный научный интерес вызы-
вает организация обучения иностранным 
языкам по Дальтон-плану, так как специ-
фика этого предмета требует моделирова-
ния процесса реального общения с учётом 
социокультурных реалий. Рассмотрим,  как 
было организовано обучение немецкому 
языку в одной из школ, цель которого: «дать 
учащимся знания, необходимые для того, 
чтобы они впоследствии при помощи слова-
ря могли свободно разбираться в немецкой 
книге средней трудности» [1, с. 173]. 

Лаборатория немецкого языка была от-
крыта 4 дня в неделю по 3 ч и её пропускная 
способность составляла 30 чел., т. е. в ме-
сяц на каждого  ученика отводилось по 9 ч 
рабочего времени. Кроме этого, в каждом 
классе проводилось по два дополнительных 
урока в неделю по 45 мин. В начале каждого 
месяца учащиеся собирались на вводный 
урок классом или группами, на котором полу-
чали необходимые разъяснения и указания 

относительно выполнения заданий. Каждое 
задание давалось на месяц, рассчитано по 
количеству материала на 9 рабочих часов, 
для удобства учёта делилось на 24 «едини-
цы», следовательно, каждая единица (1/24) 
равнялась по времени приблизительно 
20 мин [Там же]. Имелось два варианта про-
граммы: минимальный – обязательный для 
всех, максимальный – для особенно инте-
ресующихся немецким языком, желающих в 
нём усовершенствоваться. По имеющимся 
данным, желающих работать по програм-
ме максимум оказалось довольно мало, не 
больше 5–6 % [Там же, с. 174].

В начале занятия ученики получали от 
руководителя книги и затем начинали их из-
учение  в одиночку или группами по 2–6 чел. 
Одни учащиеся переводили тексты, другие 
выполняли письменные задания, третьи 
учили слова, поэтому «в лаборатории слыш-
ны разговоры вполголоса, но это деловые 
разговоры, и лаборатория похожа на улей с 
работающими пчелами» [4, с. 32]. Руководи-
тель наблюдал за ходом занятий отдельных 
учащихся и групп, за правильностью выпол-
нения задания, принимал зачёты, выполнял 
роль «устного справочника-консультанта», 
так как «у одного в переводе почему-то из 
знакомых слов не получается осмысленно-
го содержания, у другого нет нужного слова 
с словаре, у третьего глагол превратился в 
существительное и потому не хватает  ска-
зуемого в предложении» [1, с. 174].  

После выполнения части или задания 
целиком назначался  обобщающий или до-
полнительный урок, на котором задания за-
читывались вслух, разбирались  наиболее 
сложные места переводов, обсуждались 
письменные работы, и те учащиеся, кото-
рые демонстрировали достаточный уровень  
знаний, получали зачёт.

Приведём в качестве примера задания 
для 3-го класса, датированные  декабрём 
1924 г. Прежде чем приступить к переводам, 
рекомендовалось тщательно повторить ма-
териал, касающийся склонения прилага-
тельных, что засчитывалось как 2 единицы, 
а затем прочесть, перевести, запомнить сло-
ва и формы глаголов § 89 и 90 по учебнику 
П. Глезер и Э. Пецольд (2 единицы). После 
этого надлежало выписать из указанных 
параграфов все предложения, в которых 
встречаются «прилагательные без опреде-
лённого члена», и переделать их так, «что-
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бы перед каждым прилагательным стоял 
определенный член», за что давалось 2 еди-
ницы [1, с. 176]. Далее следовало прочитать, 
перевести и запомнить слова и формы гла-
голов, встречающихся в § 91–93 указанного 
учебника, получив ещё 5 единиц. Наконец, 
надлежало прочитать и перевести отрывок 
из “Harun Al-Raschid”  или “Die Geschichte 
von Kalif или Storch” , что засчитывалось за  
13 единиц [Там же, с. 177]. Учащиеся, рабо-
тающие по программе-максимум, выписыва-
ли из “Harun Al-Raschid” описание наружно-
сти и характера Хассона, а из 3-й главы “Die 
Geschichte von Kalif или Storch” все прилага-
тельные с указанием их падежей.  

Что касается результативности обу-
чения, Дальтон-план в силу своей специ-
фики не позволял в полной мере овладеть 
произношением и устной речью. Кроме 
этого, оборудование лаборатории охарак-
теризовано как «крайне скудное», в ней 
имелось 10 учебников немецкого языка 
и 50 учебников грамматики П. Глезер и 
Э. Пецольд, 25 учебников немецкого языка 
“Verbrüderung” Иолан Келен-Фрид и 23 эк-
земпляра словаря. Негативно сказывались 
и длительные перерывы, так как некоторые 
ученики прорабатывали программу за не-
сколько дней, сдавали зачёт, затем присту-
пали к работе в других лабораториях, вспо-
миная «о немецком только через  месяц, а 
то и через два» [Там же, с. 176]. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Возникает закономерный вопрос о 
потенциале использования  Дальтон-плана 
в иноязычном образовании на современ-
ном этапе. Полагаем, что его использова-
ние в «чистом» виде не представляется 
возможным в рамках общего образования, 
а допускается лишь применение отдельных 
элементов. Дальтон-план обеспечивает ин-
дивидуализацию процесса обучения и уров-
невый характер заданий, стимулирует раз-
витие индивидуальных способностей, пред-
усматривает возможность самоконтроля 
и контроля, позволяет приобрести умения 
работы со справочной литературой, инфор-
мационно-образовательной средой и ресур-
сами сети Интернет. Примерами подобных 
заданий могут служить проверочные упраж-
нения к текстам для домашнего чтения, на-
писание творческих и научных работ, свя-
занных с иностранным языком.

Заключение. Изучение историко-пе-
дагогических источников свидетельствует о 
том, что вопросы, касающиеся внедрения 
Дальтон-плана, активно обсуждались педа-
гогической общественностью. В 20-е гг. ХХ в. 
он рассматривался как альтернатива класс-
но-урочной системе и  подвергавшейся кри-
тике дореволюционной школе. Отдельные 
идеи, заложенные в его основе, имеют по-
тенциал для использования в современном 
иноязычном образовании.
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Experience of Using of Dalton Plan in the National School 
in the 20s of the Twentieth Century

In modern conditions, fundamentally new requirements are put forward for the organization of 
foreign language education. Searches for innovative technologies that provide high quality educa-
tion corresponding to the requirements specified in the federal state educational standards are car-
ried out. One of the ways to solve these problems is to appeal to the positive experience accumulat-
ed in different periods in domestic education and analyze the effectiveness of the used methods and 
technologies of training. Historical and pedagogical and methodological sources, official documents 
of state bodies, periodical, analytical, and statistical publications make it possible to study objective-
ly and analyze the state of the problem under consideration. The main research method was a the-
oretical analysis of the sources studied, which allows to identify the features and properties of the 
Dalton plan and to trace the history of its use in educational activities in a certain period. This article 
is dedicated to the 20s of the twentieth century - one of the periods of the development of national 
pedagogy and methods of teaching of foreign languages, within the framework of which the creation 
of a new Soviet school took place. One of the innovations of this period was the Dalton Plan, which 
was an alternative to the class-oriented organization of the Russian pre-revolutionary school. The 
author highlighted the distinctive features of this technology, describes the order of organization of 
educational activities with its use and the system for recording personal achievements of students, 
as well as its positive and negative aspects, indicated in the works of contemporaries. Particular 
attention to the use of the Dalton-plan in the German language teaching, the description of the 
teaching and methodological support, the types of tasks performed by students and the criteria for 
their assessment is paid in the article. The study of the history of teaching foreign languages, in 
particular the use of the Dalton Plan, has an undoubted perspective in the context of solving actual 
problems facing the modern system of foreign language education.

Keywords: history of education, Dalton Plan, foreign language, teaching methods, innovative 
technologies

References
1. Adashev, E. V., Emke, G. G. German language. Dalton plan in a Russian school. L: Brockhaus-Efron, 

1926. (In Rus.)
2. Gratsinsky, I. The main points of work on the Dalton plan // Work on the Dalton plan in schools of the 

second stage. M. L: GIZ, 1927. (In Rus.)
3. Dalton plan in Russian school / ed. Simonova, I. S., Chekhov, N. V. L: Brockhaus-Efron, 1926. (In Rus.)
4. Dalton plan and the latest trends in Russian pedagogical thought / under. ed. Ignatiev, B. V. M: Mir, 

1925. (In Rus.)
5. Derkova, O. A. Organization issues. Dalton plan in Russian school. L: Brockhaus-Efron, 1926. (In Rus.)
6. Ivanov, S. V. Dalton plan and an integrated training system. Dalton plan in a Russian school. L: Brock-

haus-Efron, 1924. (In Rus.)



97

Теория и методика профессионального образования

7. How do they work according to the Dalton Plan in English school. M. L., 1926. (In Rus.)
8. Levchenko, O. Yu. The use of the Dalton Plan in the independent work of students in a foreign lan-

guage. Cooperative Education and Science of Siberia: Scientific and Theoretical Journal, no. 4, pp. 91–96, 
2011. (In Rus.)

9. Loginova, O. A. The history of the teaching of foreign languages in the Soviet high school from 1917 
to 1931: Cand. sci. diss. abstr. M., 1952. (In Rus.)

10. Mirolyubov, A. A. The history of domestic methods of teaching foreign languages. M: STEPS,  
INFRA-M, 2002. (In Rus.)

11. Nikonova, S. M. At the origins of the Soviet methodology of teaching foreign languages. M: Higher 
School, 1969. (In Rus.)

12. Rakhmanov, I. V. Essay on the history of teaching methods of new foreign languages: author. Dr. sci. 
diss. abstr. M., 1948. (In Rus.)

13. Yagodovsky, K. P. Research method in school education. M: SPh; L., 1929. (In Rus.)
14. Yakimov, I. F. From the experience of using the Dalton plan in a labor school of the second stage. 

Dalton plan in a Russian school. L: Brockhaus-Efron, 1924. (In Rus.)

Received: December 10, 2019; accepted for publication January 14, 2020   

Reference to the article 
Levchenko O. Yu. Experience of Using of Dalton Plan in the National School in the 20s of the Twen-

tieth Century // Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2020. Vol. 15, No. 1. PP. 92–97. DOI: 
10.21209/2658-7114-2020-15-1-92-97.



98 © Заборцева Т. И., Валеева О. В., 2020

http://www.uchzap.com                                                                                 ISSN 2658-7114  ISSN 2542-0070 (Online)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

УДК 378.147:37.06
DOI: 10.21209/2658-7114-2020-15-1-98-106

Татьяна Ивановна Заборцева1,
доктор географических наук, профессор,

Институт географии им. В. Б. Сочавы 
Сибирского отделения Российской академии наук 

(664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1), 
e-mail: zabti@irigs.irk.ru

ORCID: 0000-0001-5061-5909
Ольга Валерьевна Валеева2,

кандидат географических наук, 
 Институт географии им. В. Б. Сочавы 

Сибирского отделения Российской академии наук
(664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1), 

e-mail: valeeva.o.v@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-8370-8693

Управление развитием образовательной среды молодых учёных 
в Институте географии имени В. Б. Сочавы СО РАН3

Рассмотрены основные базовые факторы современной образовательной среды моло-
дых учёных, которые формируют особую профессиональную эконишу самого консерватив-
ного вида деятельности – занятие научными исследованиями. Избраны как формат структу-
ры указанной среды (по направлениям отношений: с научным руководителем, осуществля-
ющим работу по программе аспирантуры; с обучающимися в аспирантуре или работающими 
в институте молодыми учёными; с работающими в лаборатории научными сотрудниками), 
так и ключевой объект. Избранный авторами центрированный системный подход или эко-
подход, используемый в различных научных сферах, позволяет выделить центральный 
объект (становление молодых учёных, точнее молодых учёных как социальную страту) и 
всесторонне рассмотреть его отношение со средой. Каждое из трёх вычлененных направ-
лений-отношений детально охарактеризовано, выделена область позитивных и негативных 
тенденций на примере подготовки аспирантов в лаборатории экономической и социальной 
географии. Отмечен надёжный научный задел запаса прочности в институте (профессио-
нализм старшего поколения, поддержание традиций, наличие докторского диссертацион-
ного совета, журнала статуса ВАК, совместные с вузами города учебно-образовательные 
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кафедры и др.), активность молодёжной страты института как базовые факторы, которые 
позволяют осуществлять воспроизводство кадрового потенциала института. Уделено долж-
ное внимание отечественной институциональной среде, которая определяет современный 
статус научно-исследовательской деятельности (макросреду существования отечественной 
науки). Сформулированы основные причины невысокой удельной доли в российской науке 
молодых исследователей.

Ключевые слова: образовательная среда, аспирантура, Институт географии, экоподход

Введение. Научные институты, отно-
сящиеся к структуре Российской академии 
наук, всегда имели свою систему подготовки 
аспирантов и докторантов. Специфическое 
отличие этой системы от университетской 
системы в том, что научная составляющая 
в них, безусловно, всегда имела приоритет. 
До перехода на новую систему подготовки 
в аспирантуре, когда из занятий аспиран-
ты посещали только курсы по философии и 
иностранному языку, многие научные инсти-
туты не проводили на своей базе занятий. 
Эти функции они «передавали» ведущим 
университетам, а сами концентрировались 
исключительно на научной составляющей 
диссертационного исследования. В совре-
менной системе у аспирантов весьма об-
ширный учебный план, который необходимо 
выполнять и «передать» эти функции уже 
не получится. Институты формируют на сво-
ей базе образовательную среду с классно- 
урочной системой, предложенной ещё 
Я. А. Коменским [4], с её необходимыми 
атрибутами: лекциями, семинарами, пере-
менами.

В последние годы качественно меняет-
ся и сама молодёжная научная среда в ин-
ституте, прежде всего тем, что расширяются 
возможности молодых учёных в плане само-
реализации.

Цель статьи – выявить проблемы в 
системе управления развитием образова-
тельной среды молодых учёных в услови-
ях академического института (на приме-
ре Института географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН – ИГ СО РАН) и предложить пути её 
совершенствования.

Методология и методы исследо-
вания. Главным методом в исследовании 
выступает экоподход, как центральноори-
ентированный (центрированный) систем-
ный подход в понимании д-ра филос. наук,  
член.-корр. РАО В. А. Кобылянского, кото-
рый, занимаясь вопросами общей теории 
экологии, показал, что экологический подход 
является частным случаем экоподхода, а 
экологическая система – одной из разновид-

ностей экосистемы. В центре экосистемы, 
по мнению В. А. Кобылянского1, может быть 
не только биота, но и любые другие объек-
ты в зависимости от области наук. Центри-
рованный системный подход (экоподход) 
находит своё применение во многих науках, 
но везде выделяется центральный объект и 
изучается его отношение со средой.

В. Б. Сочава [12] доказал, что экосисте-
мы являются частным случаем геосистем. 
В институте географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН накоплен большой опыт по изуче-
нию экосистем и геосистем [5]. В данном 
исследовании наблюдается перенос опыта 
авторов из изучения экосистем в географии 
и геоэкологии на негеографический объ-
ект – молодых учёных, а в качестве среды 
рассматриваются не геосферы Земли, а на-
учная среда Института географии.

Результаты исследования. Образо-
вательную среду молодых учёных форми-
руют следующие направления отношений: с 
научным руководителем, осуществляющим 
работу в формате аспирантуры; с обучаю-
щимися в аспирантуре или работающими 
в институте молодыми учёными; с работа-
ющими в лаборатории научными сотрудни-
ками. В плане управления первое направле-
ние отношений регулирует научный руково-
дитель и руководитель отдела аспирантуры 
института; второе направление – Совет мо-
лодых учёных во главе с его председателем; 
третье – заведующий лабораторией.

У каждого направления отношений есть 
свои управленческие функции, направлен-
ные на аспиранта как субъекта образова-
ния. Отметим, что в каждом направлении 
реализуются субъект-субъектные отноше-
ния, которые позволяют говорить о педаго-
гике сотрудничества в процессе образова-
ния молодых учёных. Каждое направление 
отношений продемонстрировало эффектив-
ность, а положительный опыт был закре-
плён в традициях. Для поддержания этих 

1 Кобылянский В. А. Философия экологии: общая 
теория экологии, геоэкология, биоэкология: учеб. посо-
бие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 192 с.
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традиций в каждом направлении существу-
ет свой механизм. Рассмотрим механизмы 
и традиции по каждому из направлений, 
выбрав в качестве примеров аспирантов 
лаборатории экономической и социальной 
географии ИГ СО РАН.

В первом направлении отношений: в 
лаборатории экономической и социальной 
географии находятся ежегодно 4–5 аспи-
рантов, руководство которыми осуществля-
ют три-четыре специалиста-географа, два 
из которых – доктора наук. В ИГ СО РАН 
обучается 17 аспирантов (14 научных руко-
водителей, из которых 8 докторов наук), это 
один из самых низких показателей в пост-
советский период деятельности института, 
к тому же конкурса в аспирантуру в отдель-
ные годы нет. Коротко скажем о проблемах 
в современной российской научной сфере, 
что пояснит непростую ситуацию, когда, по 
сути, менеджеры от науки осуществляют 
контроль «научных услуг» в соответствии 
со своими представлениями [13; 15]. Сегод-
ня организация с аббревиатурой РАН – это 
небольшой круг учёных с академическими 
званиями. 

Работают отечественные институты в 
условиях: а) сокращения всех видов фи-
нансирования; б) многократного увеличения 
отчётности; в) замещения содержательной 
научной деятельности формальными пока-
зателями. Почасовое нормирование работы 
учёного – действительность нашего време-
ни. Работающие в науке вынуждены выби-
рать между настоящим исследовательским 
поиском и необходимостью наращивать 
количество публикаций. И в общественной 
географии появились «передовики от нау-
ки», ежегодно выдающие «на гора» более 
десяти формальных статей (без полевых ис-
следований, с эклектическими моделями и 
т. п.), выступающие с «правильной» резкой 
критикой при обсуждении работ молодых 
исследователей, которые получают, кстати, 
стипендию много ниже прожиточного мини-
мума (и это в природно-климатических ус-
ловиях Сибири). И для руководителей обу- 
чение аспирантов становится научным во-
лонтёрством, что является одной из причин 
отсутствия молодых последователей более 
чем у трети докторского состава ИГ СО РАН. 

Тем не менее в институте подготовка 
аспирантов ведётся по трём следующим 
специальностям: 25.00.23 Физическая гео- 
графия и биогеография, география почв 

и геохимия ландшафтов; 25.00.24 Эконо-
мическая, социальная, политическая и ре-
креационная география; 25.00.33 Карто-
графия (географические науки). Приём в 
аспирантуру при ИГ СО РАН осуществляет-
ся за счёт средств федерального бюджета, 
ежегодно поступает 6–7 аспирантов, что со-
ответствует числу выделенных бюджетных 
мест. При этом, когда в 2013 г. количество 
желающих обучаться в аспирантуре дву-
кратно превысило контрольный показатель, 
дирекция обратилась с просьбой (смена ка-
дров нужна), и Сибирское отделение РАН 
выделило дополнительные места. За пери-
од 2012–2016 гг. поступило 32 аспиранта,  
24 (75 %) закончили обучение с представ-
лением диссертации (каждый четвёртый не 
справился с формальными требованиями 
на разных этапах отчётности), при этом 7 
получили степень кандидата географиче-
ских наук (относительно позитивные пока-
затели). Для эффективного образования 
молодых учёных в институте работает дис-
сертационный совет докторского статуса по 
защите соискателей всех трёх указанных 
специальностей и издаётся научный журнал 
«География и природные ресурсы». Журнал 
основан в январе 1980 г., рекомендуется 
высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства науки и образования для публи-
каций результатов научных исследований 
в области географического изучения приро-
ды, хозяйства и населения.

Второе направление отношений – с обу-
чающимися в аспирантуре или работающи-
ми в институте молодыми учёными.

Для эффективной работы и взаимо-
действия молодых учёных и аспирантов в 
Институте географии создан Совет моло-
дых учёных (СМУ). В состав совета входят 
десять человек, отвечающих за разные 
направления (работа с аспирантами, куль-
турные и спортивные мероприятия, между-
народное сотрудничество, социально-быто-
вые вопросы и т. д.). Основной целью совета 
является информирование молодых учёных 
института о научно-образовательных меро-
приятиях, конкурсных программах, конфе-
ренциях, фондах, финансирующих научные 
проекты, а также поддержка научной дея-
тельности аспирантов, оказание помощи 
в организации научно-исследовательской 
работы [8; 10]. Председатель совета входит 
в Объединённый Совет молодых учёных 
академических институтов и является связу-
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ющим звеном молодых исследователей ин-
ститута с научным пространством Иркутско-
го филиала СО РАН, а также информирует о 
различных межинститутских мероприятиях, 
способствующих развитию молодёжных на-
учных инициатив.

В рамках СМУ в институте дважды в 
месяц проводится дискуссионный клуб мо-
лодых учёных, на котором аспиранты мо-
гут выступить с докладом по своей научной 
работе, получить от коллег предложения и 
советы по улучшению работы. В свою оче-
редь, аспиранты расширяют свои профес-
сиональные навыки, оттачивают оратор-
ское мастерство, учатся правильно изла-
гать научные мысли, осваивают этические 
принципы «поведения за трибуной», таким 
образом, происходит научная адаптация. 
Широко практикуется и поощряется уча-
стие молодых исследователей института в 
международных конференциях, форумах, 
научных стажировках и т. д., что мотивиру-
ет аспирантов принимать активное участие 
в научных мероприятиях различного фор-
мата. Такое взаимодействие выступает как 
один из механизмов передачи знаний и опы-
та молодым учёным, повышения их научной 
активности и сохранения научных школ.

В 2019 г. в Совете создан английский 
разговорный клуб (English Speaking Club), 
где молодые исследователи могут практико-
вать свои языковые знания и способности в 
научной среде. Это позволяет не только тре-
нировать ораторскую речь, но и уметь эф-
фективно слушать и воспринимать большой 
объём научной информации на английском 
языке, быстро и правильно формулировать 
вопросы и ответы в обсуждении темы. В 
современной науке такая практика набира-
ет большую популярность, поскольку даёт 
возможность участвовать в международных 
конференциях, публиковать результаты сво-
их исследований в иностранных журналах. 
В семинаре принимают участие молодые 
исследователи из других институтов Иркут-
ска, нередко приглашаются носители языка, 
тем самым создаётся определённый фор-
мат профессионального общения и взаимо-
действия научной молодёжи.

Традиционно, через каждые три года, 
начиная с 1962 г., в Институте географии 
проводятся конференции молодых геогра-
фов Сибири и Дальнего Востока, на которых 
принимают участие молодые учёные «со 
всех уголков России» и соседних государств. 

Это способствует развитию научного по-
тенциала и активизации научно-исследо-
вательской деятельности молодых учёных, 
аспирантов и магистрантов, расширению 
научно-практических связей и укреплению 
сотрудничества в целях организации научно- 
исследовательской работы и образователь-
ной деятельности, а также укреплению на-
учного взаимодействия между молодыми 
учёными соседних стран и советами науч-
ной молодёжи других институтов страны.

В лаборатории экономической и соци-
альной географии ИГ СО РАН подготовка 
осуществляется только по специальности 
25.00.24 Экономическая, социальная, поли-
тическая и рекреационная география, ко-
торую всё чаще именуют как общественная 
география (англоязычный аналог – Human 
Geography), в том числе члены Ассоциа-
ции российских географов обществоведов 
(АРГО, организована в 2009 г.). В период 
рыночных преобразований в стране и ув-
лечения процессами оптимизации во всех 
сферах жизнедеятельности, в том числе в 
научной сфере, произошло слияние ряда 
лабораторий. Первоначально лаборато-
рия медицинской географии вошла в со-
став социальной географии, а лаборатория 
природных ресурсов – в состав экономико- 
географических проблем (переименованную 
позднее в лабораторию экономической гео-
графии и территориального планирования), 
объединённых в 2013 г. в действующую ла-
бораторию экономической и социальной 
географии (квалификационную степень с 
этого времени получили уже 6 исследова-
телей, большая часть из которых – научные 
сотрудники лаборатории). 

Руководство аспирантами в 2019–2020 гг. 
осуществляют 4 ведущих в своём географи-
ческом направлении географа: два докто- 
ра наук – Н. М. Сысоева, Т. И. Заборцева, в 
свою очередь научными наставниками кото-
рых были Кирилл Петрович Космачёв (мо-
сковская географическая школа) и Юрий Пе-
трович Михайлов (ленинградская географи-
ческая школа); кандидаты наук – Н. В. Еме-
льянова (социально-демографические, урба- 
низационные процессы) и О. В. Евстропье-
ва (рекреационная география), последняя 
талантливая аспирантка д-ра геогр. наук 
С. В. Рященко, более 25 лет руководившего 
первоначально лабораторией медицинской 
географии, затем совместной социальной 
географии. Одно из значимых исследова-
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тельских направлений в лаборатории – со-
циально-демографическое, которое успеш-
но возглавляет Н. В. Воробьев, «династий-
ный учёный», сын академика Владимира 
Васильевича Воробьева (1929–2003), под-
готовивший двух заинтересованных в ис-
следовательской, научно-организационной 
и педагогической деятельности, успешно 
работающих кандидатов наук: Н. В. Емелья-
нова – учёный секретарь ИГ СО РАН, под 
руководством которой один аспирант про-
должает квалификационную работу после 
окончания аспирантуры с представлени-
ем, другой – обучается в ней; О. В. Валее-
ва – председатель Совета молодых учёных 
ИГ СО РАН. 

Третье направление отношений – с ра-
ботающими в лаборатории научными со-
трудниками можно назвать неформальным. 
Аспиранты не являются штатными сотруд-
никами лаборатории и связаны с ней толь-
ко через своего руководителя, который, как 
правило, входит в её состав. В формате ла-
боратории аспирант «изнутри» знакомится 
с укладом научной жизни, спецификой от-
ношений между сотрудниками. По идее, он 
должен приобщиться к корпоративной куль-
туре, а тема его диссертационного исследо-
вания органично дополнить «копилку» науч-
ных достижений лаборатории. В становле-
нии географа-исследователя весьма важна 
преемственность, традиции, действенное 
восприятие себя в общественно-географи-
ческой сфере деятельности. Небольшое 
уместное отступление: результат много-
численных непродуманных спонтанных но-
вовведений (псевдоинноваций) в некогда 
образовательную, консервативную (в пози-
тивном смысле) структуру отечественной 
высшей школы в течение почти двух десяти-
летий привёл к предсказуемым последстви-
ям, в том числе уходу из университетов пре-
подавателей старшего поколения, сниже-
нию качества подготовки студентов, прежде 
всего географического профиля [9]. В таких 
общеизвестных для специалистов условиях 
особенно возрастает роль «внутренней на-
учной среды» для молодых специалистов, 
что решились «попробовать» себя в науке. 
И формат проведения именных юбилейных 
научных мероприятий в лаборатории весь-
ма востребован как часть сложившейся 
общей академической системы подготовки 
аспирантов [3; 6; 11]. 

Так, систематически проводятся на-
учные конференции различного статуса, 

а также научные чтения, круглые столы, 
посвящённые основателям сибирской гео-
графической школы, при этом инициирует 
данные научные мероприятия практически 
ежегодно лаборатория экономической и со-
циальной географии. К примеру, в 2012 г. 
организована конференция с международ-
ным участием, посвящённая 90-летию со 
дня рождения д-ра геогр. наук, профессора 
Ю. П. Михайлова, в подготовке избранных 
трудов своего учителя принимали участие 
его научные последователи, аспиранты [7]. 
Роль неформальной научной обстановки, 
способствующей становлению будущего 
исследователя, трудно переоценить. Наказ 
Ю. П. Михайлова, что «задачей не менее 
важной и актуальной, чем участие в реше-
нии различных вопросов живой практики, 
встала задача формирования нового миро-
воззрения человека в его отношениях с при-
родой, неотделимой частью которой он сам 
является… Воспитание человека ближай-
шего будущего в духе глубокого понимания 
зависимости человека от природы, в духе 
сотворчества с ней, по выражению академи-
ка В. Б. Сочавы − задача столь же важная, 
как и формирование других истинно граж-
данских и моральных качеств», стараемся 
передать молодым коллегам [14].

Научное структурное подразделение 
общественной географии в ИГ СО РАН, 
морально-этические и профессиональные 
наработки которого стараемся сохранить, 
под руководством Юрия Петровича в до-
реформенный период занималось оценкой 
природных ресурсов (в рамках лаборатории 
с 1967 по 1977 г., далее в статусе отдела 
до 1988 г.). Юрий Петрович «вывел» в кан-
дидаты наук 13 соискателей, четверо из ко-
торых стали докторами наук. Б. О. Гомбоев 
длительный период выполнял обязанности 
зам. директора БИП СО РАН (Улан-Удэ), ру-
ководит кафедрой общественной географии 
в Бурятском государственном университете; 
В. В. Рудский работал проректором Алтай-
ского государственного университета, много 
и плодотворно сотрудничает с зарубежными 
коллегами, преподаёт в одном из москов-
ских вузов; А. Р. Батуев и Т. И. Заборцева 
возглавляют лаборатории в ИГ СО РАН (Ир-
кутск). Ю. П. Михайлов (1922–2010) сочетал 
в себе высочайший профессионализм, ред-
кую эрудицию, прекрасные человеческие 
качества, обладал прирождённым педаго-
гическим талантом, что позволило каждому 
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ученику найти свой творческий путь в гео-
графии. Теперь его ученики, в свою очередь, 
передают полученные знания, опыт, отно-
шение к научно-исследовательской сфере 
деятельности своим аспирантам, которые в 
2022 г. планируют провести очередную кон-
ференцию уже к 100-летию со дня рождения 
этого выдающегося сибирского географа. 

Кроме того, в 2021 г. в рамках между- 
народной конференции, посвящённой 100-ле- 
тию со дня рождения К. П. Космачева (про-
должительное время возглавлял лаборато-
рию экономико-географических проблем, 
организованную в 1970-х гг. в статусе сек-
тора), запланированы круглые столы, по-
свящённые 90-летию со дня рождения 
К. Н. Мисевича (1931–2016 гг., более 20 лет 
руководил лабораторией географии населе-
ния) и 80-летию С. В. Рященко (1941–2014). 
При этом следует отметить, что если в евро-
пейских странах система научных школ счи-
тается национальным богатством, научный 
ареопаг стараются сохранить, различными 
мерами поддержать, то в России становит-
ся нормальной практикой возрастных даже 
именитых научных сотрудников отправлять 
на пенсию (накопленные знания не востре-
бованы в должной мере, и институт не ис-
ключение).

Обсуждение результатов исследо- 
вания. Решение ряда проблем по каче-
ственному улучшению современной образо-
вательной среды молодых учёных выходит 
за рамки исследования в формате: про-
блема – видимые сценарии улучшения. Ло-
кальный уровень решения зависит от мак- 
роуровня. Молодёжь в возрасте до 39 лет 
составляет менее 40 % от общего числа ис-
следователей в стране, при этом уже через 
4 года, согласно Национальному проекту1, 
в области науки данный показатель должен 
составить 50,1 %. Именно сегодняшние мо-
лодые учёные 20–39-летнего возраста, кото-
рые к 2024 г. достигнут возраста 28–43 лет, 
представляют основную целевую страту, что 
призвана обеспечивать устойчивое иннова-
ционное развитие в государстве. И модель-
ный пример экосреды для молодых учёных 
конкретного академического института по-
зволяет усомниться в исполнении заданных 
параметров. При этом нерешаемых проблем 

1 Национальные проекты: целевые показатели и 
основные результаты. – URL: http://government.ru/news/ 
35675/ (дата обращения: 24.12.2019). – Текст: элек-
тронный.

в системе управления развитием образова-
тельной среды молодых учёных в условиях 
конкретного института – ИГ СО РАН – нет, 
экосреда пока относительно благоприятна. 

Однако молодые исследователи-гео-
графы являются свидетелями радикального 
изменения ценностной иерархии в обще-
стве к учёным, научному сообществу, нау-
ке. Особенно экономико-географы отмеча-
ют, что по всем основным признакам упал 
престиж профессии учёного, резко снизил-
ся его социальный статус, сократились до 
минимума участие исследователей во вла-
сти и возможности влияния на управление 
обществом. И отечественные социологи, и 
молодые активные иркутские учёные прак-
тически синхронно выделяют ряд причин, 
почему молодые специалисты не хотят идти 
в науку [1; 2]. Во-первых, экономические 
трудности (низкий уровень вознаграждения 
за научный труд, проблемы с жильём, при-
обретение которого практически недоступно 
при реальном соотношении зарплата-цена 
на недвижимость; необходимость дополни-
тельной работы, что не на пользу научным 
исследованиям). Во-вторых, низкий уровень 
материально-технического оснащения ла-
бораторий, особенно отсутствие необхо-
димого научного оборудования. В-третьих, 
невозможность поездок на конференции, 
стажировки для обмена опытом и т. д. из-за 
отсутствия финансирования (академиче-
ским институтам платят только заработную 
плату, а гранты – это для европейской ча-
сти страны возможно существенно). Тем не 
менее свою исследовательскую задачу мы 
видим в приглашении к научному сотрудни-
честву коллег к вопросам улучшения обра-
зовательной среды молодых учёных.

Выводы. Следует отметить, что приток 
мотивированных, эрудированных, влюб- 
лённых в науку молодых исследователей 
заметно сократился, как индикатор – отсут-
ствие конкурса при наборе в аспирантуру 
при институте. Причины общеизвестны, 
во-первых, дискредитация научной дея-
тельности государством посредством ко-
мандно-диктаторского подхода и навязы-
ванием псевдоевропейских метрических 
оценок без действительной качественной 
характеристики, во-вторых, непродуман-
ное ранжирование институтов РАН с целью 
оптимизации, формализации научной дея-
тельности с целью повышения показателей 
«отдачи от науки».
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При этом научный задел накопленного 
запаса прочности в институте, професси-
онализм старшего поколения (работа док-
торского диссертационного совета по трём 
специальностям, подготовка выпуска журна-
ла статуса ВАК и др.), внутрилабораторные 
(научные «цеховые») традиции, опираю-
щиеся на личности в общественной геогра-
фии (академик В. В. Воробьев, доктора наук 
Ю. П. Михайлов, К. П. Космачев), и актив-
ность молодёжной страты института позво-
ляют держать на уровне воспроизводство 
научных кадров преимущественно через ин-
ститут аспирантуры. Отметим, что приобще-
ние к современному молодёжному клубному 

формату молодых исследователей институ-
та – один из современных путей совершен-
ствования образовательной среды (дискус-
сионный клуб молодых учёных и английский 
разговорный клуб – English Speaking Club). 

Иркутскому научному сообществу, пре-
жде всего, предстоит в ближайшее время 
пересмотреть традиционные способы при-
влечения к научной деятельности, разрабо-
тать на видимую перспективу предложения 
организационного, финансово-экономиче-
ского характера как регионального, так и фе-
дерального уровня решения по улучшению, 
прежде всего, условий жизнедеятельности 
аспирантов в сибирских условиях. 
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The main basic factors of the modern educational environment of young scientists that form 
a special professional eco-niche of the most conservative type of activity – scientific research are 
considered. Both the format of the structure of the specified environment (in the areas of relations: 
with the supervisor, who is working on the postgraduate program; with young scientists who are 
studying at the graduate school or working at the Institute; with scientific employees working in the 
laboratory) and the key object were chosen. The authors ‘ have chosen centered system approach 
or eco-approach, used in many different scientific fields, allows them to identify the Central object 
(formation of young scientists, or rather young scientists as a social stratum) and comprehensively 
consider its relationship with the environment. Each of the three isolated areas of relations is de-
scribed in relative detail, and the area of positive and negative current trends is highlighted by the 
example of training graduate students in a specific laboratory of economic and social geography. 
A reliable scientific reserve of safety at the Institute (professionalism of the older generation, main-
taining traditions, the presence of a doctoral dissertation council, a journal of the status of the higher 
education institution, joint educational departments with the city’s universities, etc.), the activity of 
the youth stratum of the Institute as the basic factors that allow the reproduction of the Institute’s 
personnel potential. Due attention is paid to the domestic institutional environment, which deter-
mines the current status of research activities (the macro-environment of the existence of domestic 
science). The main reasons for the low proportion of young researchers in Russian science are 
formulated.
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