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Обращение авторов к проблеме педагогики художественного текста и его воспитательного потен-
циала обусловлено  возможностями развития творческих способностей, читательского восприятия и 
воображения и т. п. Новизна состоит в том, что авторами воспитательный компонент рассматривается 
как инструмент приобщения к русской национальной культуре, традициям народа, его мировоззрению, 
традициям и основам профессиональной деятельности, складывающимся  на протяжении сотен лет, а 
также в использовании в  воспитательном процессе средств и возможностей художественного текста. 
Целью статьи является анализ методов и приёмов работы с художественным текстом в реализации 
воспитательной работы в процессе профессиональной подготовки. Представлены конкретные методы 
и приёмы анализа художественного текста, позволяющие достичь поставленной цели. В рамках данно-
го исследования использовались следующие методы: метод историко-педагогических исследований, 
метод интроспекции и педагогического лонгитюда в учебном процессе,  анализа творческих работ. 
Отбор и формулирование вопросов и заданий осуществлялись с учётом возрастных психологических 
особенностей обучающихся. Выводы сформулированы на основе полученных результатов. Результа-
том работы авторы считают предложенную систему творческих вопросов и заданий, которая может 
быть использована в качестве образца анализа художественных произведений, включённых в систе-
му профессиональной подготовки в вузе. Теоретической значимостью статьи явился анализ научных 
публикаций по проблеме. Практическая значимость публикации состоит в предложенном методиче-
ском материале для использования на уроках литературы и в реализации воспитательного потенци-
ала в профессиональной подготовке. Авторами предложена система вопросов и заданий по рассказу 
И. Ефремова «Алмазная труба», апробированная на мероприятиях, реализуемых в рамках программы 
воспитания (модуль 6 «Профессионально-трудовое воспитание» ФГБОУ ВО «Юго-Западный универ-
ситет», направление подготовки 21.05.04 Горное дело), и дисциплинах «Введение в профессиональ-
ную подготовку горного инженера» (первый курс), «Учебная геологическая практика» (второй курс), 
«Профессиональная подготовка в области горного дела» (пятый курс). 
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Введение. Профессиональная подго-
товка, в отличие от общеобразовательной, 
имеет свои особенности, связанные с при-
обретением профессии. В период развития 
новейшего российского профессионального 
образования воспитательной составляющей 
уделялось незначительное внимание. Ре-
зультатом явилось снижение общей культу-
ры выпускников вузов, в том числе и общей 
грамотности, упрощение и огрубление речи 
и т. п. Современный работодатель чаще 
обращает внимание на общую культуру вы-
пускников, их эрудированность, творческие 
способности и ценностные ориентиры, чем 
на сформированные профессиональные 
компетенции. Одну из задач высшего обра-
зования авторы видят в воспитании гражда-
нина России, патриота, готового к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
С этой целью в 2021 г. в систему професси-

ональной подготовки было включено воспи-
тательное направление: в образовательных 
организациях разработаны рабочие про-
граммы воспитания, включающие опреде-
лённые ориентиры воспитательной работы. 
Так, ФГБОУ ВО «Юго-Западный универ-
ситет» в программе воспитания имеет не-
сколько модулей: 

– модуль 1 – Гражданское воспитание;
– модуль 2 – Патриотическое воспитание;
– модуль 3 – Духовно-нравственное вос-

питание;
– модуль 4 – Культурно-просветитель-

ское воспитание;
– модуль 5 – Научно-образовательное 

воспитание;
– модуль 6 – Профессионально-трудо-

вое воспитание;
– модуль 7 – Экологическое воспитание;
– модуль 8 – Физическое воспитание. 
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The authors’ appeal to the problem of pedagogy of a literary text and its educational potential is due to 
the possibilities of developing creative abilities, reader’s perception and imagination, etc. The novelty lies in 
the fact that the authors consider the educational component as an instrument of familiarization with Russian 
national culture, traditions of the people, their worldview, traditions and fundamentals of professional activity, 
which have been developing for hundreds of years, and also in the use of the means and possibilities of a 
literary text in the educational process. The purpose of the article is to analyze the methods and techniques 
of working with a literary text in the implementation of educational work in the process of professional training. 
The paper presents specific methods and techniques for analyzing a literary text that allow achieving this goal. 
The following methods are used in this study: the method of historical and pedagogical research, the method 
of introspection and pedagogical longitudinal study in the educational process, and the analysis of creative 
works. The selection and formulation of questions and tasks is carried out taking into account the age-related 
psychological characteristics of the students. The conclusions are formulated on the basis of the results ob-
tained. The authors consider the proposed system of creative questions and tasks to be the result of the work, 
which can be used as a sample of the analysis of artistic works included in the system of vocational training 
at the university. The theoretical significance of the article is the analysis of scientific publications on the prob-
lem. The practical significance of the publication consists in the proposed methodological material for use in 
literature lessons, and in the realization of educational potential in professional training. The authors propose 
a system of questions and tasks based on the story of I. Efremov “Diamond Pipe”, tested in extracurricular 
reading and extracurricular activities (module 6 “Professional and labor education” FGBOU VO “Southwestern 
University” training direction 05/21/04 Mining).

Keywords: the educational potential of a literary text, the reader’s perception and imagination, methods 
and techniques of analysis, understanding and interpretation in creative works, professional training
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Утверждение, что именно художествен-
ная литература всегда была источником зна-
ний и духовного воспитания, не требует под-
тверждений и доказательств. Вопрос в дру-
гом: каким образом художественный текст и 
его возможности используются в профессио-
нальной подготовке? Программы воспитания 
в системе профессиональной подготовки по-
зволяют решить этот вопрос через внеауди-
торную деятельность, способствуя форми-
рованию профессионального мировоззрения 
и системы ценностных ориентаций [1]. Меро-
приятия и планируемая внеучебная деятель-
ность должна быть наполнена эмоциональ-
ным и ценностно-смысловым содержанием, 
что определяет ценностную сферу личности 
обучающегося. Цифровизация процесса обу-
чения дополняет и усиливает традиционные 
средства воспитания компьютерными техно-
логиями, обладающими значительным вос-
питательным потенциалом [2].

Этот процесс должен быть системным и 
иметь целью интеллектуальное развитие и 
обогащение мировоззрения обучающегося. 
Приобщение к искусству слова поможет ре-
шать задачи эмоционального, творческого, 
литературного, интеллектуального развития, 
а также проблемы нравственно-этического 
воспитания и самовоспитания. Эффектив-
ность во многом зависит от того, насколько 
грамотно отработаны методы, формы и при-
ёмы в образовательной организации [3].

Обзор литературы. В рамках дан-
ной статьи считаем важным исследования 
Ю. А. Карасевой, указывающей, что именно 
художественный текст в процессах воспита-
ния и обучения является источником наци-
онально-культурной информации и особая 
роль принадлежит преподавателю, учителю 
как помощнику в духовно-нравственном вос-
питании личности [4]. В контексте данной 
работы – это умение и способность препода-
вателя отбирать художественные произведе-
ния, отвечающие этому запросу [5]. 

Нами национально-культурная инфор-
мация понимается не только на уровне эмо-
ции, оценки, отношений эстетического об-
раза предмета или явления – ассоциации, 
связанные с ним у носителей языка, но и как 
общественно-исторический опыт определён-
ной профессиональной деятельности, вклю-
чая ценностно-символистическую систему 
(нормы, знания, символы и т. п.) [6].

Ценность изучения художественного 
текста как гаранта сохранения нравственных 

основ рассматривается в работах М. Бужика, 
который использует понятие «моральная эф-
фективность личности» [7]. Наиболее досто-
верным источником исторических событий и 
явлений, а также свидетелем исторической 
памяти выступает художественный текст 
(В. Я. Гурова). Авторы, принимая и дополняя 
это утверждение, рассматривают проблему 
профессиональной преемственности через 
педагогическое воздействие и воспитание 
читательского восприятия средствами худо-
жественного текста [8].

Информатизация общества влияет и на 
процесс работы с художественным текстом в 
процессе обучения: возникла необходимость 
не только сохранения традиционных мето-
дов и приёмов работы с ним, но и развития 
новых, в том числе с привлечением средств 
интернета [9].

Авторы видят необходимость изучения 
литературных произведений на дисципли-
нах профессионального цикла и в воспита-
тельной работе вузов технического профиля 
с целью приобщения молодёжи к духовным 
ценностям и формирования аутентично-
го мировоззрения [10]. Данное положение 
рассмотрено более подробно авторами на 
примере исторического формирования осо-
бенностей профессии горняка и примерах 
работы с художественным текстом. Пред-
ставлены авторские задания для творческих 
работ для использования на дисциплинах 
«Введение в профессиональную подготовку 
специалистов по горному делу», «Духовная 
культура специалистов по горному делу», на-
правленных на развитие творческих способ-
ностей обучающихся. 

Российская методическая практика при-
ветствует использование творческих приё-
мов с самого раннего возраста, поскольку 
формирование нравственно-ценностных 
категорий и умений давать эмоциональную 
оценку формируется уже в младшем школь-
ном возрасте, однако при профессиональной 
подготовке студентов технического профиля 
опыт включения художественного текста от-
сутствует [11]. 

Считаем возможным перенесение опыта 
работы методической школы В.Г. Маранц-
мана на процесс профессиональной подго-
товки. Приемы, направленные на форми-
рование эмоционального отклика читателя, 
развитие творческих навыков и т. п. способ-
ствуют самоидентификации обучающегося 
с нравственными основами будущей про-
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фессии. Приёмы и методы работы с художе-
ственным текстом, активизирующие разви-
тие воображения, творческих качеств лич-
ности, способствуют подготовке креативного 
конкурентоспособного выпускника, наиболее 
востребованного современным работодате-
лем [12]. Использование данных приёмов в 
профессиональной подготовке способству-
ет развитию «вдумчивого чтения и созда-
нию собственного продукта, своего текста 
от творчества читателя к самостоятельному 
творчеству» [13].

Главной целью литературного обра-
зования В. Г. Маранцман считал освоение 
механизмов общения с искусством, наукой, 
людьми1. Именно в произведениях искус-
ства «консервируются» народные традиции, 
заключается исторический опыт, аутентич-
ность мировоззрений той или иной профес-
сиональной группы. И современные педа-
гогические системы используют различные 
средства духовно-нравственного воспита-
ния: театр, живопись, музыку [14]. На привле-
чение в процесс анализа художественного 
произведения других видов искусства и зна-
чимости использования  традиционных ме-
тодов: эвристической беседы, диспута, име-
ющих нравственно-эмоциональные задачи, 
указывает ряд зарубежных авторов. К при-
меру, претворение литературных произведе-
ний в других видах искусства и литературное 
творчество по мотивам литературных произ-
ведений и жизненных впечатлений Г. Топор 
называет ведущими методами2. Д. Бончани 
говорит о значимости выбора методов изуче-
ния художественного текста с целью приоб-
щения иностранцев к русской культуре [15].

В необходимости поиска новых приёмов 
и методов изучения художественного произ-
ведения убеждён А. Скрендо, который обра-
щает внимание, прежде всего, на работу с 
названием произведения [16]. На важность 
использования приёмов и методов, развива-
ющих творческое воображение, указывает 
Л. И. Коновалова: «Развитая рефлексивная 
позиция помогает выбрать оптимальное на-
правление своего развития и наполнить его 
содержанием, адекватным своим устремле-
ниям» [17]. 

1  Маранцман В. Г. Цели и структура курса литера-
туры в школе: программа литературного образования. 
5–9 кл. – М., 2005. – С. 3–15.

2  Топор Г. Дидактические материалы к курсу «Ме-
тодология работы над художественным произведе-
нием. – Кишинев, 2019. 58 с. – URL: http://hdl.handle.
net/123456789/1508 (дата обращения: 17.08.2024). – 
Текст: электронный.

Таким образом, представленный обзор 
литературы подтверждает сходство мнений 
отечественных и зарубежных педагогов в ис-
пользовании творческих методов и приёмов 
анализа художественных текстов. Считаем 
необходимым использовать опыт исследова-
телей методической школы В. Г. Маранцмана 
в профессиональной подготовке специали-
стов в реализации воспитательного потенци-
ала образовательной организации. 

Методология и методы исследования. 
В статье предлагаются результаты эмпири-
ческого анализа творческих работ студентов 
вуза. В исследованиях принимали участие 
студенты направления подготовки 21.05.04 
Горное дело ФГБОУ ВО «Юго-Западный госу-
дарственный университет». Учащиеся были 
задействованы во внеучебной деятельности в 
процессе проведения внеаудиторной работы. 
В выборке принимали участие студенты групп 
ГР-31з, ГР-32з в возрасте 17–18 лет, получив-
шие базовое образование в колледже. Выбор 
данной категории обоснован тем, что студен-
ты данного направления подготовки не имеют 
базового горного образования, но после окон-
чания колледжа являются работниками АО 
«Михайловский ГОК им. А. В. Варичева». 

Цель выборки – отобрать методы и при-
ёмы художественного текста, которые будут 
способствовать приобщению к духовно-нрав-
ственным ценностям профессии. 

В исследовании использованы теоре-
тические методы (изучение и анализ науч-
ной литературы по теме исследования) и 
эмпирические (анализ творческих работ по 
предложенным вопросам и заданиям к ху-
дожественному тексту). В работе также ис-
пользованы метод историко-педагогических 
исследований, метод интроспекции и педа-
гогического лонгитюда в учебном процессе.

Результаты исследования. Само вос-
приятие художественного текста задействует 
множество психических процессов: эмоции, 
воображение, интуицию, память и т. д. В этот 
процесс включается не только понимание 
художественного текста, авторской позиции, 
но и рождение отклика на читаемое, которое 
формирует процесс приобщения к духовным 
основам общества [18]. 

Важным является анализ психологиче-
ских и возрастных особенностей обучаю-
щихся в процессе их вхождения в культуру. 
Приобщая к искусству слова или другим ви-
дам искусства, педагог не должен нарушать 
онтогенетического и психического развития 
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личности. Так, для периода 17–19 лет основ-
ным является профессиональное определе-
ние и обучающиеся уже имеют опыт взаимо-
действия с культурным кодом, у них к этому 
времени сложились вкусовые предпочтения, 
но наглядно-образное мышление и творче-
ское воображение зачастую не сформирова-
но, отсюда и нелюбовь к чтению, нежелание 
и отсутствие потребности в чтении художе-
ственного текста [19].

Авторы считают, что необходимым компо-
нентом профессиональной подготовки в дан-
ный период является развитие художествен-
ного воображения как основы творческого и 
образного мышления. Художественное вооб-
ражение основывается на эстетическом отно-
шении к действительности, стремлении и воз-
можности субъекта выразить эмоциональное 
и духовное содержание через слово, когда 
реальные предметы обыденной жизни на-
полняются особым духовным смыслом [20]. 
Конечной целью развития художественного 
воображения через художественный текст ав-
торы видят в умении строить художественный 
образ, создавать замысел средствами сло-
весного творчества. Но главным является воз-
можность образного мышления переводить 
субъективное восприятие действительности 
в его объективную форму, что способствует 
появлению новых идей и переживаний. Этот 
возрастной период характеризуется как пе-
риод поиска ответов на значимые философ-
ские вопросы (кто я, зачем я в этом мире, что 
есть любовь, в правильном ли направлении 
я иду, состоюсь ли я в профессии и т. п.). Для 
данного возраста первично чувственное вос-
приятие, а логическое познание мира стано-
вится вторичным. Наглядно это проявляется 
в восприятии художественных произведений: 
от целостной воображаемой картины и от от-
ношения, общего настроения обучающиеся 
идут к частным проявлениям художествен-
ного воображения в метафоре, образном 
сравнении, когда пытаются «развернуть» их в 
образ [21]. Ю. М. Лотман писал, что художе-
ственный текст имеет «культурную память» 
[22]. Мы расширим понимание «культурной 
памяти» памятью о специфике профессио-
нальной деятельности, так как вопросы про-
фессионального самоопределения становят-
ся для обучающихся в этот период наиболее 
значимыми. Произведения, события в кото-
рых разворачиваются в профессиональной 
среде, позволяют приобщиться к традициям, 

особенностям духовной культуры, понять 
культурный код выбранной профессии. 

Развивая творческое воображение 
обу чающегося в процессе изучения худо-
жественного текста, раскрывающего миро-
воззренческие особенности горняков, мы 
развиваем  самоидентификацию с будущей 
профессией, её спецификой и в то же время 
активизируем эмоциональное восприятие в 
ответах на вопросы: какие черты характера 
героя  мне нравятся,  как бы я поступил на 
месте героя? Это позволяет синтезировать 
логику осмысления текста и работу вообра-
жения, что приводит к целостному восприя-
тию художественного текста [23]. Воображе-
ние выступает своеобразным проводником 
между замыслом автора и созданных им об-
разов, помогает понять и увидеть мир и оре-
ол профессиональной деятельности, пред-
ставить  целостную картину мира. 

Поскольку в образовательных органи-
зациях СПО обращение к художественному 
тексту ограничено рамками уроков литерату-
ры, а в вузах технической направленности не 
предусмотрено вообще учебным процессом, 
считаем необходимым использование вос-
питательного потенциала художественного 
текста в рамках реализации существующих 
программ воспитания. Особое внимание не-
обходимо уделить тщательному отбору худо-
жественных произведений, в которых вопло-
щена профессиональная направленность. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Представим данные теоретические 
положения на примере работы авторов по 
анализу рассказа И. Ефремова «Алмазная 
труба»1. Апробация  была осуществлена на 
внеаудиторных занятиях со студентами на-
правления подготовки 21.05.04 Горное дело 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет». 

Жанр рассказа, первичное знакомство 
с содержанием и   сюжетным планом, вклю-
чение в процесс восприятия и понимания 
методического приёма устного словесного 
рисования позволяют активизировать эмо-
циональность восприятия и осмысления 
художественного текста, сравнить свои соб-
ственные чувства и эмоции с эмоциями геро-
ев рассказа и автора [24]. Другим творческим 
приёмом развития читательского воображе-
ния в профессиональной подготовке являет-
ся приём речеумолчания, когда читателю не-

1  Ефремов И. Алмазная труба. – URL: https://sharlib.
com/read_364957-1 (дата обращения: 13.08.2024). – 
Текст: электронный.
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обходимо восполнить авторское многоточие. 
Данный приём даёт возможность наблюдать 
за развитием мысли автора, довообразить и 
домыслить то, что не сказал автор, и соот-
нести авторское и читательское понимание в 
дальнейшем развитии событий, установить 
связь между ними. Задача учителя – помочь 
читателям понять движение эмоции и раз-
мышления автора и героев, направляя их во-
ображение вопросами по тексту.

Следующий приём, который мы исполь-
зуем – концентрация внимания на звуковых и 
зрительных эквивалентах текста. Это позво-
лит выявить эмоциональную реакцию чита-
теля и понять чувства и эмоции автора. 

Студентам были предложены следую-
щие задания и вопросы: 

– Прочитайте текст «Пожалуй, те-
перь они закончили этот маршрут и могут 
подходить к Туринской культбазе – таков 
был их план. Но план – одно, а тайга – дру-
гое…» ‒ Автор заканчивает высказывание 
героя многоточием. 

Как называется данный литературный 
приём? Представьте себя на месте рас-
сказчика, дополните это многоточие пове-
ствованием об экспедиции Чурилина.

– Какими вы представляете участни-
ков экспедиции. Выберите героя и составь-
те его словесный портрет.

– Прочитайте описание породы, кото-
рую рассматривает профессор Ивашенцев. 
Какие диагностические признаки минера-
лов вы можете описать в данном эпизоде? 

– Сравните описание тайги, представ-
ленное автором в рассказе со знакомыми 
вам местами (лес, тайга). Что вас больше 
всего удивило или, наоборот, восхитило  в 
описании? Был ли в вашей жизни опыт зна-
комства с таёжным лесом?

– Исходя из содержания рассказа, 
предположите, что изучают такие науки, 
как «геофизика», «физика горных пород». 
Как они могут быть связаны с работой 
горняка?

– Как вы понимаете выражения: «поход 
через неисследованные области…», «бе-
лые пятна географических карт», «в тя-
жёлом походе душа спит».

– Каким вы представляете Чурилина, о 
каких его качествах говорит решение про-
должить поиски?

– Прочитайте сцену ранения Воронка 
(коня). Какие морально-нравственные цен-
ности проявляются у героев в данном эпи-

зоде? Как бы вы повели себя в данной ситу-
ации?

– Обратите внимание на диалог геро-
ев, когда они говорят о том, что их никто 
не посылал на этот подвиг и никто здесь 
не держит. Опишите, каким должен быть, 
по вашему мнению, горняк, геолог.

– Как вы считаете, счастливый конец 
экспедиции – это везение героев или ре-
зультат их профессионализма?

– Рассмотрите картину советского 
художника В. В. Старостина «Геологи» и 
сравните изображённое на ней с рассказом 
Ефремова. Соответствует ли ваше пред-
ставление о геологах после прочтения рас-
сказа с тем, какими изобразил их художник?

В качестве примера приведём отрывки 
из творческих работ обучающихся: «…из всех 
участников экспедиции мне больше всего по-
нравился Чурилин, прежде всего своим упор-
ством, целеустремлённостью, храбростью и 
отзывчивостью. Не каждый способен продол-
жить дело всей своей жизни после несколь-
ких лет неудач. Это достойно уважения» 
(Дмитрий Б., ГР-31з); «Чурилин – высокий, 
стройный, я представляю его смелым, хра-
брым, очень заинтересованным в этой экс-
педиции. Видимо, ему очень хотелось найти 
алмазы, раз он не отказался от экспедиции» 
(Карина К., ГР-32з).

Приём устного словесного рисования 
позволяет повысить эмоциональный уро-
вень восприятия художественного текста 
и выделить ассоциативные связи с духов-
но-нравственными характеристиками гор-
няков: «Тайга, описанная автором рассказа, 
совсем не похожа на наши леса. В отличие 
от нашего леса и природы, где я нахожу ка-
кое-то умиротворение, тайга – страшное, 
зловещее место, где много тайн и скрытых 
неожиданностей. Всё это позволяет мне сде-
лать вывод о суровости профессии горняка и 
геолога» (Анастасия П., ГР-31з). 

Приём сопоставления позволяет вос-
становить реальную действительность, изо-
бражённую писателем, провести анализ с 
личным опытом и способствует пониманию 
образов героев, так как описание природы 
выполняет психологическую функцию: «Ни-
чего удивительного в том, что геологи всё же 
совершили открытие: люди упорные, насто-
ящие профессионалы, целеустремлённые 
и отважные!» (Игорь М., ГР-31з); «Геологи 
в рассказе обращают внимание на встреча-
ющиеся им на пути скальные породы. Ана-
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лизируют их внешний вид, и я могу предпо-
ложить, что в этом им помогают знания по 
“физике горных пород”», которая изучает 
физические особенности горных пород, их 
внешние признаки» (Диана З. ГР-32з). 

Приём комментария позволяет заклю-
чить, что без определённых знаний невозмож-
но стать профессионалом: «Хотелось бы ска-
зать об использовании автором метафоры “в 
тяжёлом походе душа спит”. Я не согласен с 
ней: душа не может спать. Вспоминаются сло-
ва классика: “Душа обязана трудиться”. Сво-
им поведением и поступками герои рассказа 
И. Ефремова подтверждают мою мысль. Не-
смотря на нечеловеческие условия, они оста-
ются людьми, я как раз увидел работу души в 
каждом из них через переживания и муки со-
вести» (Илья К., ГР-31з); «Во многих диалогах 
героев ощущается отчаяние: потрачено уже 
очень много сил и времени, а результата нет. 
Но, как настоящие профессионалы, герои, 
преодолевая трудности, идут к поставленной 
цели. Они не считают себя героями, да и не 
задумываются ни о каких подвигах. По мое-
му мнению, такими и должны быть настоящие 
горняки: целеустремлёнными, твёрдо идущи-
ми к цели, людьми, на которых можно поло-
житься в любой ситуации» (Алина Ж., ГР-32з). 

Наблюдения над стилем писателя спо-
собствуют формированию у обучающихся 
механизмов самокоррекции, самооценки и 
самоидентификации со своей професси-
ей: «На картине художник изобразил муже-
ственных людей, взгляд которых устремлён 
вперёд. Особенно подчёркнут професси-
онализм героев картины, наклоненность 
вперёд: словно они преодолевают трудно-
сти. И, конечно, мне кажется, что они буд-
то сошли со страниц рассказа Ефремова» 
(Константин И., ГР-31з). Такой приём, как 
сопоставление литературного текста с про-
изведениями другого вида искусства, в дан-
ном случае с картиной, позволяет сделать 
инструментом познания не только разум, но 
и чувства.

Необходимо отметить положительное от-
ношение обучающихся к выбранной профес-
сии: на вопрос «каким должен быть, по ваше-
му мнению, горняк, геолог?» они отвечали, что 
качества, присущие героям рассказа, – это 
качества, необходимые для настоящего гор-
няка. Кроме этого, отмечались такие качества 
и умения, как бережное отношение к природе, 
любовь к ней, наблюдательность, такая, кото-
рой обладает Чурилин, сопоставляя признаки 
южноафриканских залежей и российских. 

Границы одной публикации не позволяют 
показать полный анализ ответов и суждений, 
тем не менее вывод однозначен: работа по 
развитию литературно-творческих способно-
стей в профессиональной подготовке важна, 
и необходимость включения творческих ме-
тодов и приёмов работы с художественным 
текстом очевидна. Отметим не только  не-
обходимость развития творческих способ-
ностей, но и приобщение обучающихся к ду-
ховно-нравственным ценностям выбранной 
профессии, формирование аутентичного ми-
ровоззрения горняка. 

Заключение. Предложенные нами во-
просы и задания к рассказу И. Ефремова 
«Алмазная труба» представляют возмож-
ность реализации ряда направлений по вос-
питательной работе через потенциал художе-
ственного текста в познании основ профес-
сии, знакомства с образом жизни и профес-
сиональной деятельностью, традициями, 
а также формирования опыта вхождения в 
эмоциональный мир автора и героев художе-
ственного произведения. В частности, речь 
идёт о способах формирования аутентично-
го мировоззрения будущих горных инжене-
ров, приобщения их к миру и духовно-нрав-
ственным ценностям профессии. Использо-
вание представленных в данной публикации 
приёмов анализа художественного текста 
уместно не только в рамках вне аудиторной 
работы (проведение воспитательных меро-
приятий, участие в конференциях и т. п.), но 
и в аудиторной работе направления подго-
товки 21.05.04 Горное дело по дисциплинам 
«Введение в профессиональную подготовку 
горного инженера» (первый курс), «Учеб-
ная геологическая практика» (второй курс), 
«Профессиональная подготовка в области 
горного дела» (пятый курс). 

Перед преподавателем в професси-
ональной образовательной организации 
стоит особая задача, отличная от школь-
ного учителя – соотнести воспитательный 
процесс и профессиональную подготовку, 
включить в свою педагогическую профес-
сиональную деятельность познавательный 
и воспитательный потенциал  художествен-
ного текста не только во внеурочной дея-
тельности, но и в дисциплины профессио-
нального профиля. Представленный опыт 
использования различных приёмов анализа 
художественного текста позволяет увидеть 
возможности и инструментарий работы с 
литературным произведением в професси-
ональной подготовке.  
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