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предыдущее наследие в этой области, и 
изложил доступным языком. В предыду-
щий период истории данные представле-
ния являлись совершенно обыденными и 
естественными. Ощущая угрозу этим на-
циональным традициям, Аввакум изло-
жил их в своих произведениях. 

Но с другой стороны, в этом как 
раз и заключается значение воззрений 

протопопа Аввакума для отечествен-
ной педагогической науки. При опре-
деленной консервативности взглядов, 
он описал некоторые неотъемлемые 
черты, всегда присущие российскому 
образованию. В частности, взаимоот-
ношения между учителем и учеником 
и роль и место учителя в процессе 
обучения. 
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В статье на основе изучения публикаций педагогической периодической пе-
чати России конца XIX – начала XX в. о проблемах подготовки учителей раскры-
вается стимулирующее влияние прессы на совершенствование отечественной сис-
темы педагогического образования в этот период. 

 
Basing on different publications from Russian pedagogical periodical magazines 

and newspapers of the turn of the 20th century about problems of teachers’ training, the 
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author of the article shows the stimulative influence of the press on improvement of the 
native pedagogical system in this period. 
 
Значение периодической педаго-

гической печати в развитии системы пе-
дагогического образования нельзя объ-
ективно оценить без опоры на понима-
ние общих закономерностей воздейст-
вия средств массовой информации на 
общественное сознание. «Механизм» 
этого воздействия к настоящему време-
ни достаточно детально изучен в социо-
логической науке. Основы теории СМИ 
были заложены английскими и амери-
канскими социологами. Этими вопроса-
ми занимались Н. Луман, Т. Парсон,  
К. Майер, Г. Лассао, Э. Пратконис и др. 
В работах отечественных социологов 
эта проблемы исследуются, в частности, 
в рамках теории журналистики. Так, по 
мнению Е. М. Прохорова, СМИ участ-
вуют в формировании массового созна-
ния во всех его формах, оказывая ин-
формационное и управленческое воз-
действие на читателей1. 

Роли СМИ как вида человеческой 
деятельности разнообразны. Социоло-
ги часто говорят о роли прессы в по-
знании окружающего, выработке цен-
ностных ориентиров, социализации 
личности, просвещении и воспитании, 
распространении культуры, отмечают 
ее участие в управлении обществен-
ными процессами и т. д. Основным ус-
ловием информационного взаимодей-
ствия является установление контакта 
с аудиторией читателей. Так, по мне-
нию большинства специалистов, ве-
дущая функция журналистики комму-
никативная (информационная), через 
СМИ происходит знакомство аудито-
рии с информацией об окружающей 
действительности. Публикации высо-
коавторитетных средств массовой ин-
формации способны оказывать мощное 
влияние на общественные взгляды и 

добиваться серьезных перемен. Эту 
функцию социологи называют непо-
средственно-организаторской.  

Журналисты могут просто кон-
статировать те или иные факты, а мо-
гут стремиться оказать более глубокое 
влияние на ценностные ориентации 
аудитории, на самосознание людей, их 
идеалы и стремления. Эту функцию 
называют социально-ориентирующей 
или идеологической. Тесно связана с 
ней культуроформирующая функция 
СМИ, здесь происходит формирование 
политической культуры, осуществля-
ется образование, этическое и эстети-
ческое воспитание, формируется куль-
тура поведения, т. е. культуроформи-
рующая функция способствует всесто-
роннему развитию человека. Также 
выделяется рекламно-справочная и ре-
креативная (развлекательная) функции 
СМИ. Но ведущее социальное предна-
значение СМИ – полная информиро-
ванность потребителей2.  

Опираясь на эти положения социо-
логии, мы можем выделить ряд функций, 
которые выполняла педагогическая пе-
риодическая пресса в историко-педа-
гогическом процессе по отношению к ор-
ганизации профессионально-педагогиче-
ского образования учителей отечествен-
ной школы конца XIX – начала XX в. Мы 
выделяем коммуникативную (информа-
ционную), интерактивную, ценностно-
ориентационую, культуроформирующую 
и стимулирующую функции. 

Основная функция журналистики – 
коммуникативная (информационная).  
И правительственные, и частные педа-
гогические журналы XIX–XX вв. счи-
тали своим долгом сообщать читателям 
о всех важных событиях в сфере обра-
зования. Роль рупора правительствен-
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ных распоряжений в сфере педагогиче-
ского образования выполнял прежде 
всего «Журнал Министерства народно-
го просвещения». Но и в других, него-
сударственных изданиях, как правило, 
публиковались важные постановления 
и нормативные документы о подготов-
ке учителей и их правовом статусе. Так, 
журнал «Русская школа» за 1913 г.  
(№ 7–8) печатает «Правила дополнитель-
ных испытаний на звание учительницы 
средних учебных заведений, установлен-
ных законом 19 декабря 1911 г.»; в № 9 
за 1901 г. – правительственное распо-
ряжение «О правах на звание началь-
ной учительницы лиц, выдержавших 
испытание из курса женской прогимна-
зии»; в № 10 за 1901 г. – «О возможно-
сти назначать в должность учителей 
приготовительных классов при средних 
учебных заведениях лиц, имеющих 
звание домашнего учителя по соответ-
ственным предметам» и т. д.  

Кроме того, во всех педагогиче-
ских журналах печаталась разнообраз-
ная информация о сфере образования, 
которая могла способствовать совер-
шенствованию профессиональной под-
готовки учителей: освещались ход и 
итоги педагогических съездов и курсов, 
читателей знакомили с проектами пре-
образования в системе педагогического 
образования, интересным опытом оте-
чественных и зарубежных педагогиче-
ских и учебных заведений3. Отметим, 
что все педагогические учебные заведе-
ния этого периода выписывали обшир-
ный список педагогических периодиче-
ских изданий. Таким образом, препода-
ватели педагогических учебных заведе-
ний были в курсе новых требований, 
которые предъявляла школа к учителю, 
и новаторского опыта педагогического 
образования, который можно было при-
менить в своей практике. 

Интерактивная функция. В дан-
ном случае мы понимаем ее как органи-
зацию общения участников системы пе-
дагогического образования. На страни-
цах педагогических журналов рубежа 
XIX–XX вв. часто можно встретить во-
просы, обращенные к педагогам, с 
просьбой откликнуться и высказать свое 
мнение по поводу поставленной перед 
ними проблемы. Существовали специ-
альные рубрики, в которых печатались 
ответы на эти вопросы или воспомина-
ния и мнения читателей журнала. На-
пример, в журнале «Русская школа» за 
1898 г. № 3–4 печатались «Письма о на-
родной школе», в этом же журнале № 5–6 
за 1914 г. – «Из дневника учительницы». 
Педагогическая периодическая пресса 
была своего рода ареной обсуждения 
общественно значимых проблем педаго-
гического образования. 

Редакторы журналов стремились 
не только информировать читателей, но 
и оказывать определенного рода влия-
ние на их мировоззрение, идеалы и цен-
ности. На рубеже XIX и XX вв. остро 
стоял вопрос о повышении качества 
подготовки учительских кадров и о ре-
организации учительских институтов и 
семинарий. Преподаватели университе-
тов и педагогических учебных заведе-
ний, учителя, депутаты Государствен-
ной Думы и многие другие обществен-
ные деятели и педагоги на страницах 
педагогических изданий высказывали 
свою точку зрения по вопросам совер-
шенствования педагогического образо-
вания, чаще всего это были прогрессив-
ные идеи4.  

Если выделить ведущие идеи пуб-
ликаций по этой тематике, то очевидно 
стремление авторов способствовать по-
вышению уровня общеобразовательной 
подготовки народных учителей, качест-
ва психолого-педагогического образо-
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вания учителей средней школы, усиле-
нию творческого компонента учебной 
деятельности будущих педагогов. При-
ведем одну цитату из критической статьи 
О. Антоносюка, который очень точно 
характеризует типичный недостаток 
подготовки народных учителей в учи-
тельских семинариях. Он пишет: «По-
смотрите, как воспитанники ведут свои 
практические уроки. < … > В большин-
стве случаев эти уроки ведут чисто, 
гладко, методически правильно. < … > 
Но прислушайтесь повнимательнее к 
этим урокам, прочитайте планы этих 
уроков и протоколы о них, и вы узнаете, 
что такое схоластика и рутина, шаблон, 
трафарет в школьной педагогике. Не тут 
ли отчасти и кроется причина того, что 
народная школа сравнительно скоро да-
ет грамотность, но не вызывает любо-
знательность, не развивает своих учени-
ков в нужной степени»5. Безусловно, 
такие публикации побуждали многих 
преподавателей учительских семинарий 
пересмотреть некоторые сложившиеся 
стереотипы педагогического сознания. 
Обсуждая проблемы системы педагоги-
ческого образования, педагоги, полити-
ческие и культурные деятели рубежа 
XIX–XX вв. выступали в роли своеобраз-
ных общественных экспертов, формируя 
определенное отношение читателей к 
данным проблемам. Так реализовыва-
лась ценностно-ориентационная функция.  
А поскольку большинство педагогических 
периодических изданий на рубеже XIX и 
XX вв. имели ярко выраженную демокра-
тическую направленность, то можно пре-
дположить, что у многих читателей фор-
мировались демократические взгляды на 
систему подготовки учителей. 

Педагогическая периодическая 
пресса стремилась повышать и культур-
ный уровень своей аудитории. Этому 
способствовали материалы о сущест-
вующих системах образования, педаго-

гических теориях и концепциях, о дея-
телях западного образования (Д. Дьюи, 
М. Монтесори, Г. Кершенштейнера,  
Э. Меймана и др.). Много статей по-
священо деятельности известных русских 
педагогов: К. Д. Ушинского, Н. И. Корфа, 
Н. А. Вишнеградского и т. д. Таким об-
разом, реализовывалась культурофор-
мирующая функция, расширяющая 
культурный кругозор учителей, студен-
тов-будущих педагогов и преподавате-
лей педагогических учебных заведений. 

Одним из проявлений культуро-
формирующей функции прессы мы счи-
таем повышение педагогической куль-
туры учителей, рост их интереса к педа-
гогической теории. Один из авторов 
журнала «Вестник воспитания» за 1914 г. 
(Г. Роков) характеризует это следую-
щим образом: «Если сравнивать поко-
ления учителей конца прошлого века и 
современных, то легко будет констати-
ровать глубокую разницу в самом 
взгляде и на учительскую профессию. 
Двадцать лет назад в наших учитель-
ских кругах господствовало не только 
равнодушие, а прямо враждебное и пре-
зрительное отношение к педагогической 
теории. Учителя-практики, особенно 
старые, заслуженные и опытные, гово-
рили о теоретической педагогике не 
иначе, как с насмешкой и издевательст-
вом. <…> Ныне, благодаря энергичному 
развитию и распространению педагоги-
ческих идей, картина изменилась. Са-
мые косные элементы если не проник-
лись новыми взглядами, то, по крайней 
мере, примирились с ними, видя, что 
даже учебное начальство восприняло 
некую часть завоеваний, и иные из них 
уже начали проводить их в жизнь»6.  

Все эти позитивные процессы в 
массовом общественно-педагогическом 
сознании, в развитие которых значи-
тельный вклад внесла и педагогическая 
пресса, оказывали стимулирующее влия-
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ние и на совершенствование системы 
отечественного педагогического обра-
зования, приобщая преподавателей и 
управленцев к прогрессивным идеям ее 
реформирования. Исследователи этого 
периода развития профессиональной 
подготовки учителей в России отмечают 
в числе ярко выраженных тенденций ее 
совершенствования в вузах фундамен-
тализацию образования, усиление про-
фессионально-педагогической направ-
ленности обучения, гуманизацию7. 

В системе профессиональной под-
готовки учителей народной школы от-
мечается повышение требований к обра-
зовательному цензу учителей, усиление 

педагогической направленности изуче-
ния общеобразовательных дисциплин, 
расширение автономности педагогиче-
ских учебных заведений, повышение 
значения творческих видов учебной 
деятельности будущих педагогов8.  

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что педагогическая перио-
дическая печать России на рубеже XIX– 
XX вв. оказывала значительное пози-
тивное влияние на развитие системы 
педагогического образования, т. е. она 
фактически выполняла стимулирующую 
функцию и во многом способствовала 
его прогрессивному развитию.  
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