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В статье предлагается анализ опыта подготовки иностранных обучающихся (преимущественно 
Китайской Народной Республики) в аспирантуре по программам в области изобразительного  
и декоративного искусства. На основе анализа специфики контингента и степени подготовки  
к научной работе выделяются основные группы проблем работы с иностранными аспирантами: 
организационные, научные, языковые, методологические. Решение обозначенных проблем основа-
но на соблюдении принципов подготовки в аспирантуре, среди которых: принцип диалога, принцип 
сочетания индивидуальной и коллективной форм учебной деятельности, принцип последователь-
ности в решении задач формирования навыков проведения научного исследования, принцип сис-
темности при решении частных задач реализации учебного плана.
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The purpose of the article is to analyse the experience in training foreign (mainly Chinese) students in 
the postgraduate program in the field of fine and decorative art. The main difficulties that foreign post-
graduate students may experience (i.e. organizational, scientific, linguistic, and methodological) are 
identified on the basis of specific features of the student group and their level of preparation for scien-
tific research. The author suggests that these difficulties may be overcome by means of applying certain 
principles of postgraduate training, i.e. the principle of dialogue, combining individual and collective 
forms of educational activity, consistency and graduality in the approach to scientific research, a system-
atic approach towards individual curricular tasks.
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в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-Фз «об об-
разовании в Российской Федерации»* аспи-
рантура является третьим уровнем высшего 
образования. седьмая статья закона обязы-
вает организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывать их, учитывая 
федеральные государственные образователь-

ные стандарты и примерные основные об-
разовательные программы.

Федеральный государственный стандарт 
высшего образования по направлению подго-
товки 50.06.01 — Искусствоведение был ут-
вержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 30 июля 2014 
года. соответственно, высшие учебные заве-
дения, осуществившие первый набор в аспи-
рантуру по новым федеральным стандартам 
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в 2014–2015 учебном году, к 2019 году уже 
сделали два выпуска (2016–2017 учебный 
год, 2017–2018 учебный год), что позволяет 
делать определенные выводы о принципах и 
технологиях реализации программ подготов-
ки в аспирантуре.

сегодня достаточно активно идет дискус-
сия об эффективности аспирантуры как уров-
ня образования в решении задач обеспечения 
науки и системы образования кадрами выс-
шей квалификации. в том числе высказы-
ваются сомнения в необходимости прохож-
дения образовательной программы лицами, 
имеющими солидный опыт профессиональ-
ной деятельности в профильной области. 
однако для таких лиц, самостоятельно вы-
полнивших диссертационное исследование 
без освоения программ подготовки в аспи-
рантуре, есть возможность прикрепиться 
для сдачи кандидатских экзаменов. при-
крепление предусматривает и возможность 
выполнения (завершения) диссертационно-
го исследования в организациях, на базе 
которых существует действующий диссер-
тационный совет**.

Аспирантура же как уровень образования, 
помимо работы над диссертационным иссле-
дованием, предусматривает выполнение учеб-
ного плана, включающего определенные 
блоки: «дисциплины», «практики», «научно-
исследовательская работа», «Государственная 
итоговая аттестация» (согласно Федеральному 
государственному стандарту высшего образо-
вания по направлению подготовки 50.06.01 — 
Искусствоведение). Именно образовательная 
программа позволяет познакомить обучаю-
щегося с научной дисциплиной специально-
сти, сформировать навык осуществления на-
учного исследования, получить необходимый 
опыт в сфере профессиональной деятельно- 
сти в соответствии с присваиваемой квали-
фикацией «преподаватель-исследователь». 
в возможности систематической подготовки 
к проведению научных исследований и воз-
можности решения научных задач в коллек-
тиве профессорско-преподавательского со-
става и других обучающихся и видится цель 

введения аспирантуры в систему высшего 
образования.

вышеперечисленные факторы приобрета-
ют особенно важное значение при работе с 
иностранными обучающимися. помимо ре-
шения комплекса задач лингвистической, 
социальной, культурной адаптации, ино-
странный аспирант сталкивается с необхо-
димостью освоения норм и специфики пред-
ставления результатов научной работы — от 
правил библиографического описания до 
правил оформления научного текста в виде 
диссертации. практика показывает, что такие 
категории, как новизна диссертационного 
исследования, теоретическая значимость, 
ключевые положения работы усваиваются 
только путем систематического обучения. 
отметим также, что многоуровневая система 
образования предполагает возможность сме-
ны личной траектории, перехода с одной 
образовательной программы на другую. 
в этом случае изучение дисциплины научной 
специальности и ряда дисциплин по выбору 
позволяет освоить необходимые компетен- 
ции, связанные с пониманием теории и прак-
тики науки.

на факультете изобразительного искус-
ства Российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герце- 
на работа с иностранными обучающимися, 
преимущественно гражданами китайской 
народной Республики, ведется с 2002 года 
на всех уровнях образования (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура). после пере- 
хода на новую форму подготовки кадров 
высшей квалификации в 2014 году суще- 
ственно изменилась структура подготовки. 
до вступления в силу ФГос на факультете 
велась подготовка по научным специально- 
стям 17.00.04 — Изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство и архитектура 
и 17.00.09 — теория и история искусства, 
которые стали основными профилями ново-
го направления подготовки в аспирантуре 
50.06.01 — Искусствоведение.

отметим, что в последние годы контингент 
обучающихся из числа граждан кнР в РГпу 
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им. А. И. Герцена растет, что в первую оче-
редь определяется высоким процентом за-
щищенных диссертаций как итога обучения 
в аспирантуре (более 80 процентов обуча-
ющихся успешно защитили диссертации в 
диссертационных советах). Аспирантура, 
реализуемая в форме образовательной про-
граммы, в этом случае особенно необходима, 
что связано со спецификой контингента обу-
чающихся. в большинстве случаев это вы-
пускники Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Гер-
цена (факультет изобразительного искусства) 
и санкт-петербургского государственного 
академического института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. е. Репина, осво-
ившие программы магистратуры по пласти-
ческим искусствам (живописцы, скульпторы, 
художники декоративно-прикладного искус-
ства). Их отличает высокая компетентность 
в технологиях практической художественной 
деятельности и незначительная — в научно-
теоретическом мышлении и академических 
формах коммуникации. они хорошо владеют 
основами академического рисунка и живо-
писи, но испытывают затруднения в пуб-
личном устном изложении, и тем более —  
в письменной речи. 

при работе с аспирантами необходимо 
учитывать существенную разницу между 
природой научного мышления и художест-
венного творчества, между научным поня-
тием и художественным образом — этими 
основными инструментами освоения мира 
человеком. сфера научных понятий, являясь 
«продуктом и инструментом преимуще-
ственно абстрактно-логической, вербальной 
(словесной), аналитической сферы деятель-
ности мозга, вычленяющей из окружающе-
го мира строго определенный круг явлений», 
[1, с. 29] предполагает сформированность 
компетенций в области строгого анализа  
и синтеза, сравнительно-исторического,  
историко-типологического анализа. необ-
ходимо и уверенное владение комплексом 
искусствоведческих научных методов — 
композиционного, стилистического, иконо-

графического, иконологического анализа. 
Иностранным обучающимся, имеющим выс-
шее художественное образование, гораздо 
ближе и интуитивно понятнее логика созда-
ния художественного образа как «особой 
идеальной целостности, в создании и вопло-
щении которой участвуют все сферы пси-
хической нервной деятельности… в резуль-
тате которой появляется произведение» [1, 
с. 29] 

проблема необходимости формирова- 
ния научного мышления является основной,  
но не единственной. в общем виде основные 
группы проблем работы с иностранными ас-
пирантами можно систематизировать следу-
ющим образом:

— организационные (комплекс проблем 
форм отчетности и фиксации последователь-
ности выполнения этапов научной работы);

— научные (недостаточное представление 
о принципах, методах и подходах российско-
го искусствознания, необходимое для выпол-
нения научного исследования);

— языковые (проблема недостаточного 
владения языком для ведения полноцен- 
ной научной дискуссии и создания научных 
текстов);

— методологические (сложности с освое-
нием базовых требований к структуре и фор-
ме представления результатов научных ис-
следований).

перечисленные группы проблем как раз 
достаточно эффективно решаются при обуче-
нии в аспирантуре и не могут быть решены  
в рамках соискательства в тех или иных фор-
мах: аспирант имеет возможность прослушать 
полноценные лекционные курсы и выполнить 
систему заданий к ним, а регулярное освоение 
дисциплин существенно повышает уровень 
языка и формирует навык ведения научной 
дискуссии. Эффективно решается и задача 
контроля степени освоения индивидуаль- 
ного плана. немаловажно общение в процес-
се обучения со всем коллективом профессор-
ско-преподавательского состава кафедры, 
вовлеченного в процесс подготовки в рамках 
аспирантуры***.
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Итак, стратегическим принципом работы 
с иностранными обучающимися является 
формирование устойчивых навыков научно-
исследовательской и преподавательской дея-
тельности, а также форм представления ре-
зультатов индивидуальной и коллективной 
научно-проектной деятельности. 

названный стратегический принцип реа-
лизуется в конкретных дисциплинах учебно-
го плана. так, например, в рамках научно-
исследовательской деятельности решается 
комплекс задач, подготавливающих обуча-
ющегося к самостоятельному исследователь-
скому поиску и формирующих систему навы-
ков повышения его эффективности. обуча- 
ющийся должен знать задачи и содержание 
научно-исследовательской деятельности, 
принципы и приемы осуществления научных 
проектов различного уровня и направленно-
сти в составе коллективов, принципы исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий при проведении научно-иссле-
довательской деятельности, особенности 
использования результатов научно-исследо-
вательской деятельности в педагогической 
практике и методической работе, принципы 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности в определенной научной об-
ласти (изобразительное, декоративно-при-
кладное искусство и архитектура). кроме 
того, он должен уметь планировать и осу-
ществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в области изобразительного и  
декоративно-прикладного искусства и архи-
тектуры, выполнять научные исследования 
(или их часть) в составе коллектива, создан-
ного для проведения крупного научного ис-
следования, организовывать процесс научно-
исследовательской деятельности в области 
изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства и архитектуры с опорой на совре-
менный комплекс информационно-комму-
никационных технологий (базы данных, ин-
формационные системы, сетевые ресурсы и 
сообщества и т. д.), представлять результаты 
научных исследований в различных формах 
образовательной деятельности различного 

уровня (общеобразовательный, дополнитель-
ный (предпрофессиональный и общераз-
вивающий уровни), среднее специальное и 
высшее образование), планировать и осу-
ществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в области изобразительного и  
декоративно-прикладного искусства и архи-
тектуры. наконец, обучающийся должен 
владеть комплексом приемов, позволяющих 
максимально эффективно организовать про-
ведения исследования, получения результа-
тов в области изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства и архитектуры, 
навыками корпоративной работы при реше-
нии сложных научных задач, требующих 
наличия коллектива участников, навыками 
работы в Интернет-пространстве для эффек-
тивного решения научных задач, в том числе 
с базами данных, ЭБс, сетевыми ресурсами 
научных сообществ, крупных образователь-
ных учреждений и т. д., комплексом навыков 
по использованию результатов научных ис-
следований в образовательной практике и  
в учебно-методической работе [5]. Решить 
обозначенный комплекс задач возможно толь-
ко в рамках систематической работы в фор-
мате учебных курсов.

стоит отметить и немаловажный факт 
развития кросскультурных научных комму-
никаций в процессе освоения программ под-
готовки в аспирантуре. Речь идет прежде 
всего о выборе магистральных тем научных 
исследований, которые затем становятся 
частью научного доклада (представляемого 
на итоговую государственную аттестацию) 
и диссертации. значительная часть иност-
ранных обучающихся выбирает темы, в ос-
нове которых — сравнительное или истори-
ко-типологическое изучение китайской и 
российских культур, художественных пара-
дигм, исторических процессов. среди таких 
тем — изучение музеефикации дворцово-
парковых ансамблей России и китая с точ-
ки зрения развития типологий композици-
онных моделей, анализ коллекций китайской 
традиционной живописи в художественных 
музеях санкт-петербурга с точки зрения 
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истории формирования и актуализации кол-
лекций. Интересные исследования ведут- 
ся китайскими аспирантами при анализе 
значительных произведений российской  
художественной культуры на «китайскую 
тему»****.

Анализ круга тем диссертационных ис-
следований позволяет сделать вывод о том, 
что значительная часть работ ориентирована 
на изучение китайского искусства с помощью 
приемов и методов российского искусство- 
знания. при этом увеличивается число ис-
следований, в которых предлагается сравни-
тельный историко-типологический анализ 
феноменов китайской и российской худо-
жественных культур [3, с. 15–16].

в целом, оценивая систему подготовки 
аспирантов в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в РГпу 
им. А. И. Герцена, можно выделить принци-
пы этой системы, среди которых:

— принцип диалога и создания базы для 
проведения комплексных искусствоведческих 
исследований в области кросскультурных 
художественных коммуникаций;

— принцип сочетания индивидуальной  
и коллективной форм учебной деятельности 
при решении научных задач;

— принцип последовательности в решении 
задач формирования навыков проведения 
научного исследования;

— принцип системности при решении 
частных задач реализации учебного плана.

система подготовки иностранных аспиран-
тов по направлению подготовки 50.06.01 — 
Искусствоведение позволяет реализовать 
программу, в основе которой находится при-
оритет активных педагогических технологий, 
основанных на выполнении ряда требований, 
а именно:

— активное включение аспирантов в про-
цессе обучения в сферу будущей професси-
ональной (педагогической и научной) дея-
тельности;

— решение задач воспитательной работы 
в процессе участия в специальных научных 
проектах;

— освоение опыта корпоративной рабо-
ты аспирантов, молодых преподавателей  
и опытных специалистов;

— развитие диалога и сотрудничества  
с образовательными и культурными учреж-
дениями санкт-петербурга в процессе орга-
низации практик.

при этом именно реализация основной 
образовательной программы, сочетающей 
изучение дисциплин, прохождение практик 
и постоянную научно-исследовательскую 
деятельность, позволяет создать основу для 
завершения работы над диссертацией. 

для успешной работы с иностранными 
студентами необходимо последовательное 
применение методов педагогического взаи-
модействия. если эмоциональная рефлексия 
по поводу собственного творчества и произ-
ведений искусства довольно активна у ино-
странных аспирантов, то формальная логика 
бывает непоследовательной, прерывистой и 
слабо аргументированной. поэтому важными 
задачами в занятиях с аспирантами является 
перевод обыденного сознания в сферу искус-
ствоведческой компетенции, развитие ху-
дожественной эрудиции в общекультурном 
контексте, формирование теоретического 
мышления, которое предполагает понимание 
внутренних противоречий проблемы и поиск 
путей их решения, воспитание самооргани-
зации и ответственности, поддержка и сти-
мулирование научно-исследовательской  
деятельности в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства и архи-
тектуры [4, с. 184].

Методы включения иностранного обучаю-
щегося в исследовательскую работу должны реа-
лизовываться постепенно и последовательно. 

среди наиболее эффективных групп при-
емов работы с иностранными аспирантами 
необходимо назвать следующие:

— проблемно-поисковые приемы решения 
учебных задач;

— приемы, направленные на активизацию 
индивидуальных и групповых занятий с уче-
том индивидуальных достижений и резуль-
татов работы в группе;
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— приемы активизации исследовательской 
работы;

— приемы, направленные на обучение 
навыкам поиска, оценки и интерпретации 
информации;

— приемы, направленные на воспитание на-
учной культуры в подаче научного материала.

обозначенную последовательность реа-
лизации программы обучения в аспирантуре 
для иностранных обучающихся (проблемы — 
стратегии — принципы подготовки) можно 

рассматривать как систему сопровождения 
образовательной деятельности, направленную 
на «самопроектирование субъектом профес-
сионального развития себя в избираемом им 
социально признанном способе жизнедеятель-
ности» [2, с. 115]. для успешной реализации 
системы сопровождения необходимо, в свою 
очередь, взаимодействие всех участников 
процесса в части содержания, управления и 
научного сопровождения деятельности аспи-
рантуры [2, с. 122].

ПРИМечАнИЯ

*с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Фз «об об-
разовании в Российской Федерации». статья 12, пункт 3: «к основным образовательным программам 
относятся: образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки».

** данная норма закреплена в приказе Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 
«о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

***здесь немаловажное значение имеет распределение нагрузки. в рамках аспирантуры вне уровня 
образования часы на подготовку аспиранта входили только в объем нагрузки научного руководителя 
(за исключением незначительного количества часов для подготовки к кандидатскому экзамену по специ-
альности). соответственно, научный руководитель оценивал качество научно-исследовательской работы, 
прохождения практик. в рамках образовательных программ подготовки в аспирантуре нагрузка распре-
деляется в границах учебного плана (дисциплины, практики, научной деятельности) — у кафедры как 
научного коллектива появляется возможность использовать потенциал профессорско-преподавательско-
го состава для решения задач обучения. 

**** среди таких работ, выполненных аспирантами, можно назвать следующие: ван Ю. Ансамбли 
Московского кремля и запретного города (Гугун): исторические параллели и сравнительный анализ 
композиционных структур // университетский научный журнал. Филологические и исторические науки, 
искусствоведение. спб.: Изд-во РГпу им. А. И. Герцена. 2015. № 14. с. 144–152; ван Ю. История музее-
фикации дворцово-парковых ансамблей китая // университетский научный журнал. Филологические и 
исторические науки, искусствоведение. спб.: Изд-во РГпу им. А. И. Герцена. 2016. № 21. с. 125–133; 
ван Ю. «Горное убежище от летного зноя» в чэндэ («Бишу шаньчжуань») и царскосельская император-
ская резиденция: исторические параллели и особенности музеефикации // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. вопросы теории и практики. 
М.: Грамота. 2016. № 9 (71). с. 27–32.

проблемам презентации китайского традиционного искусства в музейном пространстве посвящены 
работы дзя сяолу: выставка китайской живописи в отзывах посетителей (Государственный Эрмитаж 
1934 год) // университетский научный журнал. серия «Филологические и исторические науки, искусст-
воведение». 2017. № 28. C. 88–97; китайская живопись «цветы и птицы» в советском искусствознании // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2018 (январь). № 1–3 (67). с. 15–19; выставки ки-
тайского искусства в советском союзе (1930–1960-е годы) и место в них живописных произведений 
«цветы и птицы» // вопросы музеологии. 2017. № 1 (15). с. 72–80.

Изучение известного советского балета на «китайскую» тему «красный мак» осуществляет чжэн Юй: 
Развитие представлений о китайской культуре в образах тао Хоа в постановках балета «красный мак» 
в советский период // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 12. с. 25–30; Анализ 
сценических костюмов балета «красный мак» в различных редакциях балета (1927–2010 гг.) // культура 
и искусство. 2018. № 1. с. 39–44; Балет «красный мак» в контексте развития европейского балета в ки-
тае // Искусство и диалог культур: XII Международная межвузовская научно-практическая конференция. 
сборник научных трудов. вып. 12. спб.: книжный дом, 2018. с. 478–480.
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