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Идея гуманизма и разностороннего со-

вершенствования личности всё больше за-

крепляется в основе российской професси-

ональной школы нового типа. Она обу-

словливает возможность через учебный 

материал и технологию обучения уделять 

максимум внимания развитию личности, её 

правильному восприятию других людей, 

делать её более человечной. В соответ-

ствии с этим преподаватель вуза педагоги-

ческого профиля не просто организует 

процесс познания, а принимает активное 

участие в процессе становления личност-

ного «я» обучаемого, отвечающего требо-

ваниям демократического общества. Он 

обеспечивает качество подготовки будуще-

го учителя, владеющего проецируемыми на 

педагогическое общение компетенциями и 

личностными качествами, которые способ-

ствуют межкультурной коммуникации. По-

ставленная задача решается как за счёт ре-

организации процесса профессиональной 

подготовки кадров, применения инноваци-

онных технологий и методик, так и за счет 

целенаправленного разностороннего разви-

тия индивидуальности будущего учителя-

словесника, который в условиях поликуль-

турного пространства многонациональных 

регионов России обязан не только владеть 

межкультурной компетенцией и реализо-

вывать её прежде всего в диаде «учитель — 

ученик», но и уметь качественно организо-

вать процесс обучения и воспитания вы-

пускника школы, «осознающего и прини-

мающего традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, мно-

гонационального российского народа, че-

ловечества, осознающего свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; … уважающего 

мнение других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания и успешно взаимодействовать» 
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[12, с. 3–4]. Такова особая миссия учителя-

гуманитария и уроков гуманитарного 

цикла, в первую очередь литературы, как 

в русской школе, так и в школах с иным 

(в нормативных документах называемом 

«родным») языком обучения. 

Особую актуальность проблема воспи-

тания учителя, готового к реализации меж-

культурной компетенции в процессе диа-

лога культур на уроках русского языка и 

литературы в различных образовательных 

организациях, обретает в контексте дис-

куссий педагогического сообщества, об-

суждающего проект «Концепции препода-

вания русского языка и литературы в об-

щеобразовательных организациях Россий-

ской Федерации» от 29 октября 2015 г. [4]. 

По замыслу авторов, она нацелена на со-

хранение языкового и культурно-образова-

тельного единства России. Однако профес-

сиональная общественность проявляет 

обеспокоенность по поводу обеспечения 

возможности преподавания основных 

учебных предметов в национальных шко-

лах на родном для учащихся языке с целью 

сохранения и развития языков и культур 

народов, населяющих РФ. Важно, рефор-

мируя процесс обучения русскому языку и 

литературе, бережно отнестись к достиже-

ниям национальных школ (их в России по-

рядка четырёх тысяч), обеспечивающих 

равноправный диалог культур народов 

России, формирование общегражданской 

идентичности при сохранении этнической 

идентификации учеников, говорящих не 

только на русском языке. Практика россий-

ских школ с национальным языком обуче-

ния подтверждает вывод исследователей о 

том, что этническое самосознание, пони-

мание самого себя и понимание другого 

человека другой культуры возможно при 

глубоком проникновении во все уровни 

этой культуры, в преодолении узости 

мышления, однобокости восприятия людей 

и, так называемой, «этнографической без-

грамотности» [9, с. 43] как элементарного 

незнания, одностороннего понимания 

пёстрой этнической картины мира, порож-

дающих нетерпимость, враждебность, 

неприятие человека другой культуры, эт-

ноконфликтность. Только в равноправном 

диалоге возможно уважительное, адекват-

ное отношение к культуре, традициям и 

ценностям своего народа и народов других 

культур. 

Вовлечение в подобный диалог будуще-

го учителя с целью формирования устой-

чивой межкультурной компетенции воз-

можно при создании соответствующей по-

ликультурной образовательной среды 

высшего учебного заведения. Она характе-

ризуется как «совокупность условий, вли-

яющих на формирование личности, гото-

вой к эффективному межэтническому вза-

имодействию, сохраняющей свою этниче-

скую идентичность и стремящейся к пони-

манию других этнокультур, уважающей 

иноэтнические общества, умеющей жить в 

мире и согласии с представителями разных 

национальностей» [3, с. 83]. Качества такой 

среды определяются социально-экономи-

ческим своеобразием соответствующего 

региона: многообразием народов, прожи-

вающих на его территории; миграционны-

ми процессами в целом и успешностью ин-

теграции культур принимающего социума 

и иноэтничных мигрантов в частности; 

языковой политикой; условиями культур-

ного взаимодействия населения и другим. 

Например, образовательная среда Респуб-

лики Саха (Якутия) характеризуется тем, 

что «во-первых, образовательные учрежде-

ния региона представляют собой поликуль-

турные системы, благодаря которым идет 

процесс освоения школьниками разнооб-

разных культурных ценностей народов, 

населяющих Республику Саха (Якутия); во-

вторых, в образовательных учреждениях 

учитываются национальные традиции 

народов, проживающих на территории 

региона, в воспитании и обучении дей-

ствует принцип национально-культурной 

сообразности, что позволяет создавать 

условия для формирования культурной 
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идентичности старшеклассников; в-треть-

их, в учебно-воспитательных учреждени-

ях утверждено билингвальное образова-

ние» [11, с. 94]. 

В соответствии с этно-региональной 

спецификой обучение будущих учителей 

русского языка и литературы осуществляет 

Северо-Восточный федеральный универси-

тет (далее — СВФУ), также обеспечиваю-

щий в целях сохранения и поддержки тра-

диционного образа жизни коренных мало-

численных народов России подготовку 

кадров по якутскому, эвенскому, эвенкий-

скому, юкагирскому, чукотскому языкам и 

литературе, культурологии, народной ху-

дожественной культуре. Однако факты по-

лиэтничности образовательной среды 

СВФУ являются лишь предпосылками эф-

фективного формирования межкультурной 

компетенции её субъектов. Наличие мно-

гоязычия в университете не обеспечивает 

необходимого взаимодействия студентов 

с целью «диалога культур», а требует це-

ленаправленного педагогического воз-

действия для преодоления их этнокуль-

турной изоляции и этнокультурной мало-

грамотности. 

Такое педагогическое воздействие в 

процессе подготовки учителей-словесни-

ков осуществляется в первую очередь через 

введение национально-регионального ком-

понента в содержание педагогического 

образования, что позволяет, например, бу-

дущим учителям русского языка и литера-

туры осваивать специфику фольклорных и 

литературных произведений якутов, юка-

гиров, эвенков и других народов Севера, 

живущих на территории Якутии. Знание 

нематериального наследия якутов, освое-

ние культурных ценностей и традиций по-

лилингвального населения республики, по-

нимание сущности северного человека ста-

новится для студентов основой в общении 

со школьниками на уроках литературы 

прежде всего в процессе преподавания в 

школах или классах с родным (нерусским) 

языком обучения. 

Также активное воздействие на форми-

рование межкультурной компетенции про-

исходит при организации практико-

ориентированного обучения бакалавров 

(профиль подготовки «Преподавание фи-

лологических дисциплин»), включающего 

освоение технологии «диалога культур». 

Так, на практических занятиях по методике 

преподавания литературы у будущих сло-

весников посредством моделирования уро-

ков формируются умения сопоставитель-

ного анализа произведений различных ви-

дов искусства народов Якутии (русские и 

якутские загадки; русские, якутские и 

юкагирские сказки; произведения Шекспи-

ра на русской и якутской театральной 

сцене; Отелло в изображении С. Бондарчу-

ка и якутского актёра Д. Ходулова и т. п.), 

а также навыки реализации межпредмет-

ных связей и интегрированного обучения 

(русская и якутская поэзия, русская лите-

ратура и краеведение, русская и якутская 

драматургия…). Одно из основных требо-

ваний к разрабатываемым моделям уроков 

литературы — обязательное соответствие 

принципу диалогичности, позволяющему 

ученику вместе с учителем и автором «осо-

знать и адекватно оценить всю многомер-

ность, диалогичность, полифоничность, 

интегративность современной картины 

мира, … научиться жить и творить в 

условиях множества культур, типов со-

знания, разных логик, точек зрения, голо-

сов и позиций, отказываясь от присвое-

ния готовых истин и готового образа 

мыслей, преодолевая догматическую точ-

ку зрения» [8, с. 56]. 

Приведём в качестве иллюстрации мо-

дель одного из уроков, реализующих вы-

шеуказанные требования при параллель-

ном изучении художественных произведе-

ний русской и якутской литератур в 8 клас-

се русской или национальной школ. Он по-

священ решению «вечных» философских 

вопросов бытия в рассказах писателя 

В. Г. Короленко «Сон Макара» и якутского 

прозаика Н. Д. Неустроева «Рыбак Платон». 



 
 

 

 43 

Через незамысловатые истории Макара, 

представшего на суд перед Тойоном — 

высшим божеством, и старика-бирюка 

Платона, одичавшего на берегу озера, ав-

торами раскрывается мироощущение се-

верного человека, по-своему осмысляюще-

го вопросы жизни-смерти, миропорядка, 

единения человека и природы. 

Во вступительном слове учителя пред-

полагается рассказ о литературной близо-

сти двух писателей. Так, В. Г. Короленко 

(15.06.1853–21.12.1921) — писатель-демо-

крат, публицист, общественный деятель — 

в 1881 г. был сослан в Якутию, внес боль-

шой вклад в изучение якутского края, его 

природы, быта, нравов, менталитета мест-

ного населения; активно занимался просве-

тительской и педагогической деятельно-

стью. Именно на якутской земле он сфор-

мировался как писатель. Н. Д. Неустроев 

(15.12.1895–21.07.1929) — один из осново-

положников якутской художественной ли-

тературы начала ХХ в. Первый рассказ 

написал на русском языке в 1915 г., ис-

кренне верил в миропорядок на земле и 

призывал учиться у русских писателей-

классиков: «Мы, якуты, создающие впервые 

литературу, должны учиться у литературы 

высокообразованного русского народа — 

нашего ближайшего соседа» [1]. В начале 

своего творческого пути Н. Д. Неустроев 

подписывался псевдонимом «Бедный Ма-

кар», первым из якутских писателей обра-

тился к изучению якутского периода твор-

чества В. Г. Короленко. В его архиве хра-

нится «План критического опыта» на тему: 

«В. Г. Короленко как певец якутского края». 

Литературная связь между писателями 

очевидна. 

Для текстуального анализа учащимся 

предлагаются два рассказа «Сон Макара» и 

«Рыбак Платон», повествующие о жизни 

человека в суровых условиях северного 

края. Поэтому в центре повествования не 

только основные герои, но природа Яку-

тии. При анализе природы в рассказе В. Г. 

Короленко «Сон Макара» акцент делается 

на отношении растительного и животного 

мира тайги к главному персонажу. Наблю-

дения над текстом оформляются в виде 

сравнительно-сопоставительной таблицы, 

позволяющей наглядно продемонстриро-

вать читателю взаимоотношения человека 

и беспощадной северной природы. 

 
Таблица 1 

 

Отношение природы к главному герою рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара» [6] 

 

Макар плутает в лесу Смерть Макара После смерти 

«…полукруглое темное 

облачко на севере еще бо-

лее потемнело. Оно стало 

черно, чернее тайги…» 

«Чем далее, тем выше ста-

новились деревья. Тайга 

густела. Она стояла без-

молвная и полная тайны. 

Голые деревья лиственниц 

были опушены серебря-

ным инеем... Мгновение — 

и все опять тонуло во мра-

ке, полном молчания и 

тайны».  

«Снег попал ему в рукава, за воротник 

соны, стекал по спине, лился за торбаса». 

«Чаща, точно заколдованная, держала 

его в своих объятиях». 

«…молодые деревья прямо, без всяких 

стеснений, били его по лицу, издеваясь 

над его беспомощным положением. В 

одном месте на прогалину выбежал бе-

лый ушкан (заяц), … и стал умываться, 

делая Макару самые дерзкие рожи». 

«Между тем тайга все оживлялась, но 

оживлялась враждебно. Теперь даже 

дальние деревья протягивали длинные 

ветви на его дорожку и хватали его за 

волосы, били по глазам, по лицу» 

«Теперь лиственницы стоя-

ли над ним, смиренные, ти-

хие, точно стыдясь прежних 

проказ. Мохнатые ели вы-

тягивали свои широкие, 

покрытые снегом лапы и 

тихо-тихо качались. В воз-

духе так же тихо садились 

лучистые снежинки». 

«Яркие добрые звезды за-

глядывали с синего неба 

сквозь частые ветви и как 

будто говорили: "Вот, види-

те, бедный человек умер"». 
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Если сначала природа враждебно и от-

чужденно встречает подвыпившего Мака-

ра, без шапки, без рукавиц кружащего по 

тайге, то после его смерти искренне скор-

бит над заиндевевшим героем. Посред-

ством пейзажа писатель раскрывает перед 

читателями мир представлений северного 

человека о природе, истоки обожествления 

которой коренятся в его менталитете: че-

ловек Севера воспринимает природу как 

одушевленную сферу, населенную различ-

ными духами. 

В «Рыбаке Платоне» следует обратить 

внимание обучающихся на круговорот 

времени, жизни. Круговорот природы — 

это сама жизнь, сезоны природы опреде-

ляют настроение произведения. Первая 

встреча автора-повествователя со стариком 

Платоном происходит в конце лета, когда 

природа дышит полной грудью, цветёт, 

живет в полную силу. Герой настолько 

слился с ней, что в своем отшельничестве 

стал похож на лесного зверя, но в нём со-

хранилась истинно человеческая душа. А 

умирает старик осенью, которая является в 

якутской культуре символом «печали и 

тоски. Осенние думы — это очень часто и 

горькие раздумья человека в конце своего 

жизненного пути» [2, с. 417–418]. 

Зима у якутов означает холод, смерть, 

поэтому старый рыбак считает появление 

ледяных торосов на озере предвестниками 

близкого конца. Однако рассказ заканчива-

ется на радужной ноте: читатель встречает 

рассказчика летом и видит, что на земле 

Платона колосится ячмень. Начало корот-

кого северного лета — расцвет всего живо-

го, радость и жизнь, надежда на возрожде-

ние сил, на созидательную жизнеспособ-

ность народа саха. Конец рассказа «Сон 

Макара» также оптимистичен: несмотря на 

все трудности, Макару дается еще один 

шанс дожить праведную жизнь на земле. 

Такая вера в душу народа сближает двух 

писателей. 

Следующий этап урока — анализ моти-

ва сна как предвестника смерти: смерть и 

Макара, и Платона наступает очень быст-

ро. Описание сна, галлюцинаций, бредово-

го состояния, иллюзии, видения для рус-

ских классиков являлось традиционным 

приёмом проникновения в тайны подсо-

знания героев. Сон — это универсалия, 

способная отразить душевное состояние 

персонажа и сюжетные коллизии. Так, в 

рассказе «Сон Макара» понятие «сон» до-

минирующее, выделенное в заглавии и в 

начале произведения: «Этот сон видел бед-

ный Макар» [6, с. 3]. Сон становится сю-

жетообразующим элементом произведения 

В. Г. Короленко. У Н. Д. Неустроева герой 

также погружается в предсмертное бредо-

вое состояние: рыбак Платон умирает, впа-

дая в сон. Мы видим процесс умирания, 

угасания сознания главного героя, он мыс-

ленно прощается с людьми, окружающей 

природой: «Прощайте, люди, и вы, духи 

тайги, родимого озеро, прощайте!» [10, 

с. 118]. 

Таким образом, в процессе сравнитель-

но-сопоставительного анализа произведе-

ний русского и якутского писателей, рас-

крывших перед читателем важнейшие 

свойства характера, особенности миропо-

нимания северного человека, учащиеся 

должны прийти к выводу, что Короленко, 

живя в Якутии, удалось познать и через 

образ «…коренного чалганского крестья-

нина» Макара точно передать суть север-

ной ментальности. Такая уникальная мен-

тальность формируется под влиянием се-

верной природы в сочетании с этнической 

и национальной спецификой, поэтому 

имеет неповторимый характер. Человек 

любой национальности в данной среде 

обитания изменяет свою манеру поведе-

ния, привычки, отношение к бытию. Зна-

ние особенностей северного человека 

позволяет читателю принять его, всту-

пить с ним в диалог, адекватно воспри-

нимать его поступки. 

Как для студентов — разработчиков 

урока, так и для учеников, участвующих в 

его реализации, важен краеведческий ас-
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пект подобного литературного материала, 

насыщающего содержание преподавания 

литературы этнокультурными фактами, 

ориентирующими обучающихся на изуче-

ние родного края, народов, его населяю-

щих. Этому также способствует создание в 

образовательных организациях «краевед-

ческих и этнографических музеев, выста-

вок и "уголков"; функционирование круж-

ков, клубов, секций, в основе деятельности 

которых лежит этнический аспект; наличие 

в библиотеках достаточного информацион-

но-познавательного материала этнокуль-

турной направленности; насыщение среды 

символическими артефактами этнокуль-

турной направленности; дизайн помещений 

и участков образовательных учреждений в 

различном этническом стиле и другое» [7, 

с. 3]. 

За годы пребывания в такой образова-

тельной среде будущие учителя русского 

языка и литературы обретают навыки пло-

дотворной межкультурной коммуникации. 

Однако межкультурная компетентность 

имеет способность утрачивать своё каче-

ство, если выпускник педагогического 

профиля осуществляет профессиональную 

деятельность в мононациональной среде 

отдельных районов Республики Саха (Яку-

тия) с нерусским языком общения и дело-

производства. Данная проблема актуализи-

рует стремление университета обеспечить 

своих выпускников-педагогов программа-

ми непрерывного обучения, повышения 

квалификации, дистанционного професси-

онального сопровождения, мотивирующего 

личность на саморазвитие в условиях тер-

риториальной отдалённости от крупных 

административных центров. 

«Поликультурная образовательная среда 

обладает богатым потенциалом интенсив-

ного воздействия и методической регуля-

ции процесса формирования межкультур-

ной компетенции студентов гуманитарного 

профиля» [5, с. 166], качество которой яв-

ляется одним из факторов плодотворной 

профессиональной деятельности учителя-

словесника. Учитель, готовый к диалогу 

культур, к межличностному взаимодей-

ствию с представителями различных наци-

ональностей, к восприятию произведений 

искусства разных народов, востребован со-

временным образованием, школой, социу-

мом и способен в условиях глобализации 

воспитывать новые поколения учеников, 

сохраняющих уважительное отношение к 

тому, кто отличается от него языком, при-

вычками, традициями и нравами. 
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