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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время проблемы, 

связанные с жизнью этнических сообществ в условиях поликультурного про-

странства, приобретают особую актуальность в силу коммуникационной от-

крытости при сохранении стремления к сохранению национального своеобра-

зия.  

Китай – единая многоэтническая страна, насчитывающая 56 этнических 

групп, говорящих на нескольких языках и имеющих собственную письмен-

ность. Система образования в Китайской Народной Республике развивается в 

логике реализации требований, выдвинутых в партийно-правительственных 

документах, отражающих актуальные аспекты стратегии развития государства. 

С начала ХХ века было выпущено более 25 стратегически значимых 

документов, в которых определялись приоритеты развития образования в 

аспекте уточнения целеполагания, направленности и принципов организации 

образовательной деятельности, содержания образования и воспитания. После 

образования Китайской Народной Республики в 1949 году все этнические 

группы в Китае действительно обрели свободу и получили новый импульс для 

своего развития. По мере стабилизации политической обстановки Китай добил-

ся большого прогресса во всех аспектах политики, экономики, культуры, обра-

зования и т.д.  

В настоящее время как никогда остро стоит проблема укрепления, 

сплочения нации перед лицом новых исторических вызовов. Все граждане, 

проживающие в стране, должны вноситьести свой вклад в общее дело, 

развивать науку, культуру, прозводство, сохраняя при этом свое национальное 

своеобразие. Как гласит крылатое российское выражение, на вопрос «С чего 

начинается Родина?» всегда следует ответ, который понятен всем: «С картинки 

в твоем букваре». Разработка учебников для обучения грамоте является 

важным государственным делом. В Российской Федерации в научно-

педагогический оборот введён термин «букваристика», фиксирующий наличие 
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знакового и визуального компонентов учебных текстов при обучении чтению и 

письму, а также при ознакомлении обучающихся с социальным миром [21, 10, 

64]. В Китае создание новых учебников для обучения чтению оценивается как 

важное средство сохранения национальной культуры титульной нации и 

национальных меньшинств. Этот процесс начался сразу после провозглашения 

КНР в 1949 году. Китай систематически не пересматривал концепции и 

содержание учебников на языках национальных меньшинств, многие из 

которых имели сложный путь вхождения в единое современное государство, до 

1980 г. 

 Степень научной разработанности проблемы исследования. Различ-

ным аспектам проблемы сохранения национальной идентичности националь-

ных меньшинств и малочисленных народов уделяется внимание в работах 

Н.Л. Васильевой [22], Б.Ц. Жамбаева [39], М.В. Зубарьковой [42], А.А. Куль-

шанова [57], А.Б. Панькина [75, 74], К.А. Суханова [87], Б.Д. Цыбенова и П. Ли 

[99]. 

Сложные исторические события, связанные с созданием КНР, определили 

современную ситуацию, когда в Китае в разных его частях проживают этниче-

ские меньшинства, имеющие свою культуру, в том числе письменность и язык. 

Проблемы воспитания населения, формирования единой нации являются акту-

альными и рассматриваются в исследованиях К.С. Вашуриной [24], Л.А. Воро-

ниной [29], Ми Й. Ким и Е.Ю. Овчинниковой [50], Х. Ким [51], Е.А. Эм [105].  

Вопросы, связанные с патриотическим воспитанием обучающихся раз-

личных типологических групп, анализировались И.В. Анциферовой, Н.Г. Ан-

циферовой [5], А.А. Безвербным [32], Сюань Ван [20], А.В. Шумаковой [104]. 

Предметом особого внимания китайских исследователей является стратегия 

гражданского воспитания, которая предусматривает формирование умений и 

навыков, направленных на выполнение функций гражданского характера. Это-

му вопросу посвящены работы Мэн Сяньлинь [70], Ли Цзядао [61], Цзян Юй 

Хун [98], Чжун Минхуа [102], Чжан Сяо Ин [100], Чжао Сюй Мэй [101]. Граж-
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данская позиция включает наличие представлений и следование гражданскому 

долгу и ответственности, активное гражданское действие, исполнение граждан-

ских обязанностей, ориентацию на гражданское благо. Эти позиции отмечены в 

публикации Мэн Сяньлинь [70], отражающей результаты сравнительного ис-

следования проблем гражданского воспитания в Китае и в России. 

Специальных исследований, посвящённых комплексной проблеме ис-

пользования дидактического аппарата зарубежных азбук в воспитательных це-

лях, нами не обнаружено.  

С учётом недостаточности сведений о потенциале учебных изданий, ви-

зуальный ряд которых можно оценивать как косвенный, но значимый фактор 

формирующего воздействия, была сформулирована проблема исследования, 

которая заключается в ответе на следующие вопросы: В чем особенности акту-

альной государственной стратегии использования учебного книгоиздания в це-

лях укрепления общности китайской нации при сохранении местной этниче-

ской культуры? Какие стратегии использования наглядного образа в познании 

реализуют авторы и иллюстраторы азбук в различных национальных регионах, 

реализуя задачи этнокультурного и гражданско-патриотического воспитания 

младших школьников? 

Цель исследования – выявить особенности и тенденции отбора визуаль-

ных текстов учебных изданий для обучения чтению с позиций их использова-

ния в целях этнокультурного и гражданско-патриотического воспитания в КНР. 

Объектом исследования является система этнокультурного и граждан-

ско-патриотического воспитания в КНР. 

Предмет исследования – визуальные тексты учебных изданий для обу-

чения чтению как средство этнокультурного и гражданско-патриотического 

воспитания в КНР. 

Гипотезы исследования. 

1. Возможно, что исследование специфики представления визуальных 

текстов азбук, сопровождающих введение графических символов письменности 
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(букв и иероглифов) на языках национальных меньшинств, потребует расшире-

ния перечня традиционных подходов и дополнения его этнолингвистическим 

подходом, предусматривающим обращение к формам репрезентации нацио-

нально-культурной специфики в языке этнических групп. 

2. Возможно, что определение особенностей реализации задач этнокуль-

турного и гражданско-патриотического воспитания представителей националь-

ных меньшинств на современном этапе будет более методологически выверен-

ным при соотнесении данных анализа учебных изданий с требованиями и тен-

денциями, намеченными в программно-стратегических документах, отражаю-

щих государственную политику в сфере учебного книгоиздания.   

3. Возможно, что обширный и разнообразный массив учебных изданий, 

используемых в КНР для обучения чтению, потребует его систематизации на 

основе критериев, соответствующих их форме, а также знаковой природе со-

держащейся в нем информации. 

4. Возможно, что при установлении сходства и различий в реализации 

комплекса задач гражданско-патриотического и этнокультурного воспитания 

целесообразным будет выделить ведущие содержательные компоненты визу-

альных текстов, используемых для расширения представлений младших 

школьников об окружающем мире и формирования основ мировоззрения.   

5. Могут существовать значительные расхождения в целевых установках 

авторов и иллюстраторов азбук, изданных в автономных национальных регио-

нах, по вопросу об использовании иллюстративного материала как средства 

преимущественно этнокультурного и/или гражданско-патриотического воспи-

тания, а также несоответствия в содержании иллюстративного ряда и концеп-

ции обложки.   

Для достижения цели и проверки гипотез были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Установить и охарактеризовать ведущие теоретические и методические 

подходы к исследованию проблем этнокультурного и гражданско-
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патриотического воспитания в КНР средствами иллюстративных материалов, 

содержащихся в учебных изданиях для обучения чтению. 

2. Дать характеристику программно-стратегическим документам КНР, 

определявшим государственную политику в сфере учебного книгоиздания, 

поддержки национальных культур и языков; выделить критерий периодизации 

этапов её реализации, наименовать этапы и раскрыть программные установки и 

новые тенденции в разработке учебных изданий на языках национальных 

меньшинств.   

3. Выделить существенные признаки и основания, позволяющие система-

тизировать массив учебных изданий для обучения чтению на национальных 

языках, предложить дидактическую типологию азбук, изданных в КНР.  

4. Установить компоненты содержания дидактических иллюстраций, 

направленных на формирование основ этнокультурного и гражданско-

патриотического мировоззрения за счёт активизации наглядного образа в по-

знании при обучении чтению младших школьников из числа национальных 

меньшинств, проживающих в КНР.  

5. Установить сходство и различия в подходах к реализации задач граж-

данско-патриотического и этнокультурного воспитания, на основе отбора тек-

стовых и иллюстративных материалов в учебных книгах для обучения чтению, 

изданных в различных национальных регионах КНР.  

Теоретико-методологическую основу исследования составила сово-

купность положений, определяющих сущность и организационно-

педагогические меры реализации концептуальных подходов к исследованию 

определённых сторон педагогической действительности, среди которых особую 

важность имеют:  

Системный подход, благодаря которому любые педагогические явления 

и/или процессы рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компо-

нентов, изменение, одного из которых вызывает перестройку отношений, взаи-

мосвязей, функций, структур всего исследуемого комплекса (О.Л. Алексеев, 
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А.С. Белова, В.П. Борисенков, В.С. Горбунов, О.В. Гукаленко, Е.С. Земель, 

В.В. Коркунов, Н.Х. Тугова). 

 Социально-стратификационный подход, определяющий особенности ор-

ганизации образовательного процесса в соответствии с обусловленностью их 

принадлежности воспитанников к социально-статусной группе или этнической 

группе (Е.Л. Башманова, М.Б. Глотов, Е.М. Масленникова).   

Культурологический подход, позволяющий рассматривать исследуемый 

объект или процесс в динамике создания или реконструкции артефактов мате-

риальной культуры или духовных образований в логике взаимосвязи норматив-

ного и креативного аспектов её бытия, в том числе на основе этнокультурных 

её коннотаций (А.Б. Панькин, Т.Н. Полякова, О.С. Сапанжа, Л.В. Скворцов, 

Ли Юань).  

Геокультурный подход, раскрывающий особенности проявления значи-

мых культурных факторов в контексте географического расположения и разви-

тия отдельных стран и регионов (И.М. Адамович, М.К.М. Аль-Хуссини, 

О.И. Волков, С.А. Калинин, А.Б. Панькин, О.Д. Федотова).  

Цивилизационный подход, анализирующий проблемы образования в исто-

рико-генетическом аспекте в логике рассмотрения их движения через аграрный, 

индустриальный и постиндустриальный типы социальности в рамках великих 

цивилизаций – Западной, Ближневосточной, Южно-Азиатской и Дальневосточ-

ной, к которой и относится Китай (Г.Б. Корнетов).  

В исследовании также использовались отдельные позиции, характерные 

для тезаурусного и эпистемологического подходов.   

В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования: общелогические и теоретические методы включали группу 

аналитико-синтетических методов (контент-анализ, сравнительный анализ, ти-

пологический метод), а также сравнение, сопоставление, интерпретацию, аб-

страгирование, обобщение, генерализацию. Из числа эмпирических методов 

использовались методы опроса: беседа и интервью, а также включённое наблю-
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дение. Из числа специальных методов исследования нашли применение методы 

историко-педагогического исследования, в том числе историографический ана-

лиз, ретроспективный метод, историко-генетический метод, историко-

типологический метод, историко-структурный метод, ориентирующие на рас-

смотрение историко-педагогического процесса в логике движения от более 

ранних форм к более поздним и систематизацию свидетельств прошлого.  

Источниковую базу исследования составили:  

– Учебные издания для обучения чтению на начальном этапе, изданные в 

КНР на уйгурском, маньчжурском, корейском, монгольском, китайском языках; 

– Юридические документы стратегического характера, определяющие 

политику в области книгоиздания и образования; 

– Законы РФ (Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»); 

– Архивные материалы, представленные в электронном формате:  

• http://www.bbf.dipf.de (Архив Немецкого института педагогических ис-

следований); 

• The Book Cover Archive (Архив книжных обложек); 

• https://archive.ph (Географический архив). 

– Издательские ГОСТЫ, действующие в Российской Федерации и в Бела-

руси; 

– Диссертационные исследования по тематике, связанной с этнопедагоги-

ческой проблематикой; 

– Материалы периодической печати;  

– Аналитическая, обзорная и критическая литература, посвящённая этно-

культурным проблемам стран Азии и Европы;  

– Справочные и энциклопедические издания;  

– Официальные сайты образовательных учреждений и культурных об-

ществ, осуществляющих просветительскую и социокультурную деятельность.   
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 Достоверность и обоснованность полученных результатов исследо-

вания обеспечивается единством концептуального замысла работы, методоло-

гических подходов и методов его реализации; адекватным замыслу исследова-

ния отбором зарубежных и российских источников, данных, представленных в 

электронных ресурсах; обсуждением результатов исследования на конференци-

ях и в открытой педагогической печати.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. 

Разработана концепция исследования, основанная на использовании по-

тенциалов системного, культурологического, геокультурного и наукометриче-

ского подходов, сочетающихся с этнолингвистическим подходом. 

Подобран и систематизирован обширный эмпирический массив учебных 

изданий, используемых на начальном этапе обучения чтению, предназначенный 

для обучающихся из числа национальных меньшинств, проживающих в регио-

нальных автономиях и некомпактно и использующийся как средство этнокуль-

турного и гражданско-патриотического воспитания.  

Проведён подбор информационных ресурсов и методов исследования, 

позволяющих осуществить анализ иллюстративного материала азбук, визуали-

зировать и интерпретировать его результаты. 

Установлено несоответствие между заявленной концепцией гражданско-

патриотического воспитания и содержанием обложки, представляющей регио-

нальное издание. 

Предложено включать в анализ дидактического аппарата изданий, ис-

пользуемых в учебных целях, обложку как концептуально значимый элемент, 

не дублирующий иллюстративный ряд издания учебного назначения  книжной 

и некнижной форм. 

Разработан и апробирован алгоритм анализа обложки издания учебного 

назначения, предназначенный для обучения чтению на начальном этапе, вклю-
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чающий блоки конструктивного и художественно-графического оформления 

как факторов формирующего воздействия. 

Теоретическая значимость исследования. Выделен критерий («про-

граммные установки»), предложены и наименованы этапы реализации страте-

гии регламентации содержания и использования учебных изданий в целях 

гражданско-патриотического воспитания и этнокультурного воспитания в КНР. 

На основе предложенного критерия выделены и наименованы периоды 

реализации стратегии использования учебных изданий в целях гражданско-

патриотического и этнокультурного воспитания в КНР. 

Установлены различия, характеризующие отбор иллюстративного мате-

риала и дидактическое обеспечение обучения чтению и письму на языках наци-

ональных меньшинств, в автономных областях и провинциях КНР, имеющих 

сложный исторический путь вхождения в единое современное государство, а 

также для представителей национальных меньшинств, не проживающих ком-

пактно. 

Определена тенденция к двуязычному представлению алфавитов в дет-

ских тематических компендиумах, отражающая стремление авторов и иллю-

страторов использовать креолизованный текст как средство гражданского вос-

питания через овладение не только национальным, но и государственным язы-

ком с целью их активного включения в общекитайскую систему воспитания 

граждан. 

Предложен термин «детский тематический компендиум» для изданий аз-

бук, содержание которых включает сочетание буквы и картинки по определён-

ной теме и ограничивается представлением базовых реалий окружающего мира.   

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования полученных результатов при проектировании и разработке проек-

тов программ подготовки педагогов различных типологических групп для ра-

боты в образовательных, просветительских и научных организациях КНР и 

других странах Юго-Восточной Азии; в проведении мероприятий воспитатель-
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ной и просветительской направленности с российскими и зарубежными студен-

тами; в проведении дальнейших исследований в области современной и исто-

рической компаративистики; в использовании материалов в системе педагоги-

ческого образования в учебных курсах «Общая педагогика», «Педагогика 

начальной школы», «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Педагогика куль-

туры», «Педагогика диаспоры». 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ведущие историко-теоретические подходы к исследованию проблем 

обучения чтению (системный, культурологический, геокультурный, историко-

генетический, тезаурусный, компаративный) могут быть дополнены этнолинг-

вистическим подходом, предусматривающим обращение к формам репрезента-

ции национально-культурной специфики в языке этнических групп, прожива-

ющих в национальных регионах и автономиях КНР, а также исследованием об-

ложки учебного издания как элемента дидактического аппарата учебной книги.   

2. Государственная стратегия использования продуктов учебного книго-

издания на языках национальных меньшинств, имеющих воспитательную 

направленность, претерпела изменения момента своего появления до настояще-

го времени. Этапы ее развития могут быть определены по критерию «про-

граммные установки» и наименованы: 

1980-2006 гг. – этап поддержки обучения на языках национальных 

меньшинств – мероприятия по созданию и развитию системы общего образо-

вания на национальных языках, актуализировавшиеся в соответствии с Законом 

об региональной автономии (2001). Наряду с созданием оригинального учебно-

го контента разрабатывается концепция подготовки двуязычных учебных мате-

риалов, осуществляется переход к двухуровневому администрированию, со-

здаются учреждения для рецензирования учебников для национальных мень-

шинств; 

2007-2020 гг. – этап создания предпосылок для реализации двуязычного 

обучения – мероприятия по подготовке двуязычных учебников для националь-
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ных меньшинств как фактора консолидации граждан и наций, подготовка педа-

гогических кадров из числа представителей национальных меньшинств для 

двуязычного преподавания, особые меры поддержки обучающихся, получаю-

щих двуязычное образование; 

2020 г. – по настоящее время – этап усиления государственно-

партийного, административного и экспертного контроля над реализацией 

программных установок, касающихся формирования основ мировоззрения. 

В настоящее время сохраняется тенденция к поддержке развития национальной 

культуры и организации обучения в начальной школе на языках национальных 

меньшинств. Вместе с тем, повышается ответственность руководителей за кор-

ректное использование учебных материалов, которые, согласно новому Адми-

нистративному регламенту провинциального уровня, должны проходить стро-

гую внешнюю экспертизу и соответствовать развитию национального самосо-

знания, гражданской сознательности, патриотизма и интегрированности в тра-

диционную китайскую культуру в целях укрепления общности китайской 

нации.  

3. Обширный массив учебных изданий для обучения чтению на нацио-

нальных языках может систематизирован по двум критериям. 1) По критерию 

форма учебного издания они могут быть классифицированы на книжные изда-

ния (печатные азбуки, в том числе в виде брошюр, объединённые в тематиче-

ские портфели или существующие раздельно; детские тематические компенди-

умы; издания, сочетающие азбуку и пропись; азбуки-альбомы; и некнижные 

издания (карточки-открытки; азбуки-кубики; разрезные азбуки; складные азбу-

ки; азбуки-постеры; разрезные буквенные азбуки). 2). По критерию знаковая 

природа информации учебные издания могут быть классифицированы на иеро-

глифические азбуки, азбуки на оригинальной графике, нотные азбуки, азбуки 

на шрифте Брайля. Новой тенденцией является появление азбук в форме «зи-

нов», не предъявляющих требований к уровню освоения содержания.  
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4. В национальных районах Китая сложились разнообразные подходы к 

реализации задач гражданско-патриотического и этнокультурного воспитания, 

ориентированные на активизацию наглядного образа в познании при обучении 

чтению и письму. Содержательными компонентами, нацеленными на формиро-

вание основ гражданско-патриотического мировоззрения, являются визуализи-

рованные государственные и партийные символы, память об исторических со-

бытиях, воплощённая в монументах и артефактах, подвиги героев и вождей, 

картины счастливого детства, богатство страны, созданное народом, картины 

родной природы. Политико-правовой аспект гражданского воспитания в чистом 

виде не рассматривается, однако он представлен в аспектах, связанных с воспи-

танием в молодёжных организациях. Идеи этнокультурного воспитания объек-

тивированы в иллюстративных материалах, отражающих национальные костю-

мы, символы, промыслы, игры и забавы, кухню, ритуальные практики, живот-

ных-эндемиков, историю архитектуры, этноконфессиональные атрибуты худо-

жественного назначения.  

5. Существуют значительные различия в отборе и подаче визуализиро-

ванных образов действительности, формирующих основы гражданского и эт-

нически ориентированного мировоззрения в различных автономных районах 

КНР. Азбуки, созданные для национальных меньшинств, проживающих в Ти-

бетском автономном районе, ориентированы на сохранение культурной само-

бытности и не имеют иллюстраций, связанных с китайской гражданско-

патриотической и европейской тематикой. Социальная символика патриотиче-

ской направленности всекитайского формата в большом объёме наличествует в 

визуальном ряду азбук для национальных меньшинств, проживающих в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе, однако не отражается в иллюстраци-

ях на обложках учебников. Региональные учебные книги для обучения чтению, 

изданные во Внутренней Монголии и Манчжурии, активно используются как 

средство гражданско-патриотического воспитания с опорой на региональные 

материалы, иллюстрирующие как историю маньчжурской династии и корей-
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ский фольклор, так и историю и достижения современного Китая как предмет 

гордости его граждан. 

Наблюдается тенденция к разработке и включению в содержание образо-

вания на уровне начальной школы материалов по культуре, этике, верховенству 

закона и истории, а также решение задачи гражданской консолидации путём 

увеличения учебных предметов, преподаваемых в национальных районах на 

китайском языке, с одного до трёх.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле-

дования обсуждались заседаниях кафедре «Образование и педагогические 

науки» факультета «Психология, педагогика и дефектология» Донского госу-

дарственного технического университета (г. Ростов-на-Дону, 2023-2024); до-

кладывались на: XII Международной научно-практической конференции «Ак-

туальные вопросы современной науки» (г. Пенза, 2024); Международной науч-

но-практической конференции «Концепция «общества знаний» в современной 

науке» (г. Волгоград, 2024); Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки и техники. 2022» 

(г. Ростов-на-Дону, 2022); Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки и техники. 2023» (г. Ростов-на-

Дону, 2023).  

Материалы исследования используются в деятельности Донского госу-

дарственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Заполярного гос-

ударственного университета им. Н.М. Федоровского (г. Норильск), Луганского 

государственного университета имени Владимира Даля (г. Луганск).   

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 9 ра-

ботах общим авторским объемом 2,75 п.л., в том числе 4 статьи – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских диссер-

таций. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит их введения; двух 

глав, включающих 6 параграфов; заключения, содержащего выводы, практиче-
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ские рекомендации и перспективы дальнейшего исследования проблемы; спис-

ка использованной литературы, состоящего из 135 источников, из которых 30 – 

на иностранных языках; 1 Приложения. Работа включает 40 Рисунков и 1 Таб-

лицу. Объем основного текста составляет 148 страниц. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И  

ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

УЧЕБНОЙ КНИГИ 

 

 

1.1. Историко-теоретические и методические подходы к исследованию  

российской и зарубежной этнопедагогической и  

гражданско-патриотической проблематики 

 

Современная история и теория педагогики при организации исследований 

исходит их требований, связанных с применением методического инструмента-

рия, благодаря которому становится возможным познать особенности и/или за-

кономерности определённых процессов, явлений, состояний, их свойств и гра-

ниц применимости. В настоящее время в гуманитарной науке сформировались 

взаимодополняющие подходы, которые позволяют изучить сложные процессы 

и явления с разных сторон, в динамике их формирования и развития, а также 

фиксировать специфику форм их объективации в определённый момент их 

проявления в истории. Проблемы, связанные с представленностью педагогиче-

ски значимых процессов и явлений, исследуются в логике нескольких методо-

логических подходов. К числу данных подходов относятся: цивилизационный, 

геокультурный, культурологический, системный, социально-

стратификационный.  

 Цивилизационный подход к исследованию педагогических явлений, при 

помощи которого возможно определение качественного своеобразия исследуе-

мых процессов, артефактов, феноменов в определённый момент их существо-

вания и дальнейшего развития. Как доказано Г.Б. Корнетовым, исследовавшим 

суть и специфику цивилизационного подхода, данный подход в качестве мето-

дологического регулятива предполагает, что для современной характеристики 

исследуемого содержания необходимо выявить предыдущие формы его суще-

ствования в рамках их соотнесения с историей мировых цивилизаций, среди 

которых он выделил и китайскую цивилизацию, которая развивалась по своим 

собственным, внутренним, «имманентным» законам [55]. Следует отметить, 
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что цивилизационный подход сформировался как определённая альтернатива 

формационному подходу, в рамках которого история рассматривалась как сме-

на способов производства, а этапы развития общества чётко соотносились в 

доминирующим способом производства, который заставлял работника менять 

характер своего труда и обучаться для того, чтобы соответствовать новому спо-

собу производства. Педагогическая наука в рамках формационного подхода 

рассматривалась как наука о подготовке кадров определённой квалификации. 

Цивилизационный подход, не исключая важности подготовки человека к труду, 

делал акцент на том, как в рамках каждой традиционной культуры «прораста-

ет» своеобразие этноса и его культурных и промышленных достижений. Китай 

в этом отношении являлся родиной иероглифической письменности, бумаги, 

пороха, фарфора, термоса, хранящего тепло и холод, фейерверка и многих важ-

ных достижений, которым в настоящее время пользуется человечество. 

В рамках формационного подхода исторический процесс рассматривается 

поступательно, линейно. Прогресс или регресс являются его обязательными ат-

рибутами. История понимается как история классовых конфликтов. Однако в 

рамках цивилизационного история предстаёт как смена интересов тех или иных 

сообществ, локализованных в чётко обозначенных регионах, имеющих своеоб-

разные условия для их развития или сохранения. Смена исторических эпох за-

печатлена в появлении памятников культуры, которые отличает качественное 

своеобразие в рамках региональной локации. Учитывая тот факт, что границы 

Китая по периметру изменялись, но вместе с тем существовала тенденция к со-

хранению ядра государства, что нашло отражение в построении Великой ки-

тайской стены, призванной отделить Китай от других народов, можно рассмот-

реть артефакты материальной и духовной культуры Китая. В этой связи мы в 

полной мере разделяем суть методологического требования, сложившегося в 

рамках цивилизационного подхода, согласно которому научное исследование 

должно пройти по пути от единичного к особенному, а затем – от общего ко 

всеобщему.  
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В рамках цивилизационного подхода выделяются два похода к исследо-

ванию исторического прошлого. Первый из них является ретроспективным 

подходом. В рамках данного подхода любые явления рассматриваются сквозь 

призму настоящего. Такое понимание истории получило закрепление в специ-

альном научном термине – «презентизм». В рамках второй позиции история 

рассматривается в последовательности смены божественной, героической и че-

ловеческой эпох [55]. В настоящее время важны позиции авторов или исследо-

вателей, которые внесли значительный вклад в изменение формы существова-

ния изучаемого предмета, явления или процесса, изменили представления 

научной общественности о его потенциале, значимости, влиянии, о самой воз-

можности и целесообразности существования исследуемого материала в той 

форме и в том, качестве, в котором он представлен в текущий момент времени. 

Цивилизационный подход реализуется при помощи нескольких методов. 

Так, историко-генетический метод, который мы используем в исследовании, 

ориентирует на выделение стадий, периодов и этапов развития общества, про-

цессов, явления, артефактов. Историко-типологический метод позволяет осу-

ществить группировки определённых событий, артефактов, явлений на основе 

того или иного критерия. Определение  критерия ведёт к разработке классифи-

каций, систематик, типологий, что было предпринято нами применительно к 

нашему материалу. Историко-сравнительный метод обращен к исследователь-

ским операциям, позволяющим сделать ввод о наличии сходства и различий. 

Важную роль в понимании процессов, происходящих в истории и совре-

менной культуре Китая, а также в воспитании молодого поколения граждан иг-

рает геокультурный подход. Суть данного подхода определяется тем, что про-

цессы и явления рассматриваются сквозь призму географической локации, ко-

торая рассматривается, со слов Шеллинга, «ареной истории», которая, заро-

дившись в Азии, постепенно распространилась на европейский ареал. Наличие 

естественных границ, преград, не освоенность территории привели к тому, что 

рамках разных ареалов стали складываться качественно своеобразные сообще-
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ства, возникали этносы, группы, народы и народности, т.е. реализовался этно-

генез. Следует отметить, что в современном Китае объединены 56 этнических 

групп, имеющих свой язык, а многие из которых имеют письменность на ори-

гинальной графике или используют алфавиты языков иных этнических групп, 

например, проживающие в Китае уйгуры пишут арабскими буквами. На рисун-

ке 1 представлена современная карта Китая, отражающая население, принадле-

жащее к различным языковым группам. 

 

 

Рисунок 1. Отражение расселения лингво-этнических групп в Китае 

 

Как показано на Рисунке 1, преимущественно распространен язык этни-

ческой группы хань (классический китайский язык), который играет роль линг-

ва франка. При этом, 47% территории КНР занимают этнические меньшинства, 

которые имеют свой собственный жизненный уклад, культурные традиции, об-

ряды, национальную медицину, литературу, письменность, одежду и пр. атри-

буты своей собственной (аутентичной) национальной культуры. Мы поставили 
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исследовательский вопрос о том, насколько молодые люди, получившие общее 

образование в Китае и продолжающие обучение в высших учебных заведениях 

все его пределов, различают культуры национальных меньшинств. Для этого 

нами было проведено эмпирическое исследование в форме опроса. Представим 

его результаты. 

Методология исследования. Гипотеза исследования заключалась в 

предположении о том, что определить уровень понимания обучающимися, 

осваивающими основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в российских вузах, принадлежности китайских граждан 

к культурам национальных меньшинств можно в случае, если получить сведе-

ния о том, распознают ли они атрибуты национальных культур при их визуаль-

ном предъявлении.  

Метод исследования. Использовался метод опроса (индивидуальные бе-

седы, которые сопровождались демонстрацией иллюстраций из альбома, со-

держащего изображения представителей национальных меньшинств в нацио-

нальных костюмах и образцы письменности). Задание считалось выполненным, 

если респондентом был распознан один из образцов (образец письменности или 

костюм), относящихся к этнокультуре. Были представлены 5 образцов – пред-

ставители национальных меньшинств из числа разделенных народов, прожива-

ющих компактно в маньчжурской, корейской, тибетской, уйгурской автоном-

ных областях и Внутренней Монголии. Названия национальных меньшинств 

кодировались цифрам, в ответах фиксировалась избранные ими национально-

сти. Суммарные данные заносились в кодировочную таблицу для дальнейшего 

представления результатов в графической форме.  

Выборка составила 114 респондентов из числа китайских студентов, обу-

чающихся в Донском государственном техническом университете по програм-

мам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Исследование проводилось в 

январе 2024 г. в два этапа.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе исследования ставилась задача прояснения этнического 

статуса респондентов. Как показали ответы, в группа респондентов были пред-

ставлены две национальности – хуэй и хань [Рисунок 2].  

 

  Рисунок 2. Этнический состав и места проживания респондентов 

 

Рассмотрение ответов по вопросам, связанным с местами проживания, 

показало следующее. Представители как титульной нации (хань – китайцы) и 

национального меньшинства (хуэй) проживают как на территории, не относя-

щейся к автономным районам, так и в автономных районах. В автономных рай-

онах проживают преимущественно представители национальности хуэй (5 из 6 

респондентов, обозначенных на гистограмме). Это жители Сыньчжуан-

Уйгурского автономного района. Кроме того, достаточно много (11 из числа и 

хуэй, и хань) проживают в местах компактного проживания национальных 

меньшинств, не являющихся Автономными районами.  

На Рисунке 3 показаны распределения, характеризующие количественные 

данные выбора узнанных респондентами национальных меньшинств.  
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Рисунок 3. Полигон распределений узнанных респондентами изображений (ил-

люстрации и фрагменты текста), касающихся национальных меньшинств 

 

Рисунок 3 показал, что все пять групп этнических меньшинств были опо-

знаны. В процессе беседы были названы две национальности, не включенные в 

базовый перечень (национальность «хуэй»). Максимальное количество узнава-

ний пришлось на корейцев и тибетцев. Каждый из участвующих в опросе 

назвал минимум две этнические группы. Их количество составляет 24 респон-

дента. 13 респондентов отметили три национальных группы. Полностью узнали 

всех представителей национальных меньшинств 58 респондентов. На основа-

нии анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что уровень зна-

ний о культуре национальных меньшинств достаточны, респонденты распо-

знают национальные меньшинства, но не владеют национальным языком. 

Для углубления знаний может быть использован этнолингвистический 

подход, который позволит выявить и описать процессы и феномены, отражаю-

щие национальную картину мира. К числу подобных феноменов можно отне-

сти:  

– элементы букв, которые выполняются определённым шрифтом и сопро-

вождаются иллюстрацией, имеющей дидактическую направленность; 

– иллюстрации, которые отбираются в соответствии с национальным ко-

дом культуры и закрепляются в языке, который изоморфен культуре; 
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– последовательность введения букв, сопровождающаяся иллюстрациями, 

принцип отбора которых определяется их частотностью в языке, что даёт воз-

можность создавать слова и постепенно расширять арсенал лексических 

средств, используемых обучающимся. 

Исследование текстов культуры, к которым относятся учебные издания, в 

том числе книги для обучения чтению на языках национальных меньшинств, 

является сложным процессом. Учебники, сочетающие задачи формирования 

навыков чтения, расширяют представление о культуре и истории, их можно от-

нести и к этнической географии. Сочетание знака и буквы является признаком 

креолизованного текста, элементом содержания которого является функциони-

рование говорящего человека в обществе. Этнолингвистика, этнопедагогика и 

этнопсихология прочно связаны. Для определения дополнительных характери-

стик, углубляющих представление исследователя о точках соприкосновения 

данных дисциплин, необходимо прояснить соотношение универсальных и 

национально-специфических характеристик.    

Этнолингвистический подход создаёт предпосылки для расширения 

представлений обучающихся о традициях, мифологии, выявлении универсалий 

культуры и качественно-специфических черт, зафиксированных в языке.  

Этнолингвистический подход может внести определённый вклад в пони-

мание отношения «природа – культура». С оной стороны, в языке закреплены 

представления этноса о жизни природы, её циклах, влияния на самочувствие 

человека, ее обитателях – зверях, птицах, рыбах, о человеке как природном фе-

номене. С другой стороны, этнолингвистический подход позволяет понять осо-

бенности появления и функционирования пространственных, временных и дея-

тельностных сфер социальной практики, окультуренной человеком. Обращаясь 

к специфике исследования ментальных этнокультурных образований, исследо-

ватель на основе преимуществ языковой репрезентации архетипических пред-

ставлений, нашедших отражение в языке, может прояснить базовые оппозиции 
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современной культуры, языкового сознания и общения посредством языка, в 

том числе слов и языка жестов. 

Культурологический подход позволяет объективно рассматривать иссле-

дуемый объект или процесс в динамике создания или реконструкции артефак-

тов материальной культуры или духовных образований в логике взаимосвязи 

нормативного и креативного аспектов её бытия (Л.В. Скворцов [84]; Т.Н. Поля-

кова, Ли Юань [76]; О.С. Сапанжа [78]). 

Социально-стратификационный подход определяет особенности органи-

зации мероприятий по просвещению населения и организации образовательно-

го процесса в соответствии с обусловленностью их принадлежности воспитан-

ников к социально-статусной группе или этнической группе (Е.Л. Башманова 

[11, 12], М.Б. Глотов [34], Е.М. Масленникова [67]).   

Системный подход позволяет анализировать любые педагогические яв-

ления и/или процессы как совокупность взаимосвязанных компонентов, изме-

нение, одного из которых, вызывает перестройку отношений, взаимосвязи, 

функций, структур всего исследуемого комплекса (О.Л. Алексеев, В.В. Корку-

нов [2], В.П. Борисенков и О.В. Гукаленко [18], А.С. Белова [15], В.С. Горбунов 

[35], Е.С. Земель [41], Н.Х. Тугова [90]). Применительно к нашей тематике это 

означает, что появление нового нормативно-правового документа, регламенти-

рующего учебное книгоиздательство, приводит в движение всю педагогиче-

скую систему, поскольку обуславливает создание новых педагогических кол-

лективов, состоящих из авторов и иллюстраторов, включение в работу методи-

стов, помогающих адаптировать содержащиеся в учебных изданиях нововведе-

ния в соответствии с концепцией учебной книги и тех дидактических задач, ко-

торые она призвана решать. 

Обращаясь к тематике нашего исследования, отметим, что одним из ком-

плексов проблем, решаемых в работе, является определение качественного 

своеобразия процессов, связанных с формированием основ этнокультурной 

идентичности и национальной принадлежности будущих граждан. Примени-
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тельно к проблемам этнокультурного воспитания, исследованных в Российской 

Федерации применительно к зарубежным странам, входящим в Ближневосточ-

ную цивилизацию, отметим, что у российских исследователей интерес вызвали 

только проблемы этнокультурного воспитания младших школьников в процес-

се изучения японских сказок [17]. Автор исходит из определения этнокультур-

ного воспитания, предложенного Г.И. Гурбой [36], согласно которому этно-

культурное воспитание понимается как «деятельность, направленная на повы-

шение этнической осведомлённости, формирование основ национального само-

сознания и положительной этнической идентичности через усвоение ценност-

ных ориентаций своего народа и обеспечивающую успешное вхождение ребён-

ка в контекст мировой культуры» [36, с. 128]. Выбор японского фольклора 

определяется автором на основании того, что в Японии существуют две разно-

видности сказок – «рассказы старины» и «небылицы». В основе сюжетов поло-

жен мотив воздаяния за добрые дела, что является традиционным мотивом 

народных сказок во всём мире. В качестве методического обеспечения предла-

гается использовать метод инсценировок. 

Как показал анализ 272 статей, размещённых в РИНЦ и определённых 

нами по поисковому запросу «этнокультурное воспитание», с определённой 

долей условности к работам, посвящённым традициям, сложившимся в странах 

Ближневосточной цивилизации, можно отнести статью, в содержании которой 

рассматриваются вопросы этнокультурного воспитания мальчиков в Туве [103]. 

Из зарубежных стран, относящихся к Западной цивилизации, помимо России, 

представлена только одна публикаций, посвящённая проблемам этнокультур-

ного воспитания в Литве [19]. Преимущественно рассмотрены вопросы, свя-

занные с этнокультурными п\аспектами воспитания средствами родного языка 

[62] и на основе искусства народного костюма [79]. 

Проблемы, связанные с рассмотрением тематики этнокультурного вос-

питания в Китае, не рассматривались. Однако проблемы гражданско-

политического воспитания в Китае всегда вызывали интерес исследователей в 
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Китае и России. Предметом особого внимания является стратегия гражданского 

воспитания, которая предусматривает формирование умений и навыков, име-

ющих направленность на выполнение функций гражданского характера. Граж-

данская позиция включает наличие представлений и следование гражданскому 

долгу и ответственности, активное гражданское действие, исполнение граждан-

ских обязанностей, ориентацию на гражданское благо. Эти позиции отмечены в 

публикации Мэн Сяньлинь и О.Л. Курбатовой, проведших сравнительное ис-

следование проблем гражданского воспитания в Китае и в России [70]. Основ-

ными позициями, определяющими гражданственность личности, данные авто-

ры называют «мировоззренческий плюрализм, мир, ненасилие, социальное 

партнерство, заботу и любовь, уверенность в себе, ответственность, взаимопо-

нимание» [70, с. 82]. Оценивая данную позицию, отметим, что забота и любовь, 

а также уверенность в себе не в полной мере относятся к системе гражданского 

воспитания, но имеют универсальные нравственные измерения.  

Ли Цзядао в работе «Основные принципы воспитания патриотизма у де-

тей» [61] определил два ведущих принципа, определяющих идеологически вы-

веренную систему воспитания детей младшего школьного возраста. Первый из 

них относится к определению поведения взрослых как фактору действенного 

воспитательного воздействия. Пример взрослых, уважающих лидеров государ-

ства и партии, её политику, демонстрирующих любовь к своей Родине, отдаю-

щих все силы для её процветания воздействует на молодое поколение косвенно, 

но очень действенно. Второй принцип связан с расширением понятийной сфе-

ры детей, которые должны получать информацию гражданско-патриотического 

характера в логике «от близкого к далёкому», «от простого к сложному», то 

есть в соответствии с дидактическими принципами, выдвинутыми чешским пе-

дагогом Яном Амосом Коменским. Мы поддерживаем позиции Ли Цзядао по 

вопросам гражданского и патриотического воспитания. 

Цзян Юй Хун делает логический и содержательный акценты на необхо-

димости формирования у детей положительных эмоций, касающихся явлений 
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действительности, характерных для жизни в многонациональном государстве 

[98]. В контекст развития гражданского общества вводит проблему воспитания  

патриотизма и гражданственности Чжун Минхуа [102]. В его труде справедли-

во утверждается, что обучающиеся в Китае осознают, с одной стороны, свою 

включенность в мировую гражданскую культуру и, с другой стороны, сохраня-

ют пиетет перед культурой собственной страны, насчитывающей тысячи лет 

своего существования. Аналогичную позицию представляет Н.Б. Васильева, 

анализирующая подходы к организации патриотического воспитания, сложив-

шиеся в высших учебных заведениях Китая [22], Чжан Сяо Ин в труде «Из 

опыта по воспитанию у детей патриотизма» [100] даёт ответ на данный вопрос 

следующим образом: надо знакомить обучающихся с подвигами героев, их 

вкладом в развитие промышленности и сельского хозяйства, с новинками тех-

нического прогресса.  

 В работе Чжао Сюй Мэй «Как воспитать в детях, проживающих в регио-

нах национального меньшинства, патриотизм» [101] установлено, что всеки-

тайскую тематику необходимо включать в празднование местных праздников, 

активно организовывать мероприятия всекитайского масштаба, например, День 

образования, День молодёжи Китая с тем, чтобы молодёжь почувствовала свою 

сопричастность с культурой и жизнью остальных граждан Китая, другими 

национальными меньшинствами, населяющими весьма разнообразную по этни-

ческому составу страну. 

Согласно нашей концепции исследования, формирование основ нацио-

нального мировоззрения младшего школьника может осуществляться различ-

ными путями. В данной работе мы не касаемся иных средств формирования ос-

нове этнокультурного мировоззрения, например, экскурсий, организованных в 

Автономные национальные регионы компактного проживания представителей 

национальных меньшинств, которые значительно расширяют представления 

младших школьников о культуре и традициях народов, проживающих в Китае. 

Объектом нашего исследования являются учебные издания, в которых иллю-



29 
 

стрированной форме представлена информация о народах Китая. Одним из ви-

дов учебных книг является азбука как первая книга для обучения чтению, визу-

альные образы и первые фразы которой запоминаются младшими школьниками 

на всю жизнь. Нами изучены подходы и алгоритмы использования наукометри-

ческих процедур при изучении визуального текста азбук, предпринятые ранее 

исследователями в Российской Федерации.    

Исследование визуального ряда азбук, проводилось на основании пер-

спективного наукометрического подхода. Контент-аналитическое исследование 

содержания проблем семейного воспитания в арабских двуязычных книгах для 

обучения декламации н арабском и английском языках проведено группой ав-

торов [60], которые установили, что основным концептом, характеризующим 

отношения между родственниками, является понятие «дом». Проблемы спор-

тивной тематики получили отражение в исследовании Латуна В.В. и др. «Аль-

тернатива дидактических потенциалов: спортивные игры и единоборства в 

арабских и киргизских книгах для обучения чтению» [59], в котором на основе 

контент-аналитического исследования современны азбук было показано каче-

ственное своеобразие отражения проблем спортивной борьбы нескольких ви-

дов в рамках единого вида спорта.  

Для нашей темы исследования большой интерес представляет публика-

ция Г.В. Семенова и др., в которой раскрыты подходы тайских педагогов к 

представлению религиозной и национально-ориентированной атрибутики в 

учебных книгах для обучения чтению [80]. Во всех перечисленных выше пуб-

ликациях в рамках контент-анализа выделялась смысловая единица. Содержа-

ние и объем данного понятия было конкретизировано на уровне единиц счета. 

Данные подсчёта представлялись в форме цифрового наполнения, которое вно-

силось в кодировочные таблицы программы Excel для дальнейшей визуализа-

ции в виде гистограмм или графиков всех полученных результатов. Обращает 

на себя внимание тот факт, что единицами счета являлись изобразительные 

публикации, представленные в соответствии с содержанием анализируемых за-
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рубежных изданий для начального этапа обучения младших школьников. Мы 

обнаружили, что количество рисунков, входивших в единицы счета, не охваты-

вало всего количества изобразительных публикаций, поскольку некоторые из 

них, являясь строго тематическими, располагались не внутри учебника (не на 

страницах азбук), а были вынесены авторами и иллюстраторами на обложку 

издания. Нам представляется, что данный пробел можно восполнить за счет 

внесения некоторых изменений в концептуальных основах методики контент-

анализа.  

Обратимся к проблемам, связанным с историей анализа обложки печат-

ного или электронного издания. Несмотря на то, что все издания имеют облож-

ку (cover), которая определяет визуальный образ книги, исследований, посвя-

щённых разбору данной тематики, не много. Анализ обложек романа «Имени 

розы» Умберто Эко на основе кейс-стади был разработан и предложен к ис-

пользованию М. Сонциони [116]. Содержательный фактический материал 

представлен в работе В. Бесенгалиева «Неизвестная русская графика. Нотная 

обложка» [16]. Гендерно-ориентированному медиатексту журнальной обложки 

посвящено диссертационное исследование М.Е. Кайгородовой [47] Исследова-

тели Г.В. Макаревич и В.Г. Безрогов посвятили своё исследование отражению 

идеи модернизации в визуальных образах, создаваемых советскими детьми в 

30-е годы ХХ века [63]. Тематика, обращённая к проблеме использования за-

гадки как средства умственного воспитания, представлена в работе Д.В. Фоми-

на [96]. Нам импонирует позиция В.Г. Безрогова, который рассматривал об-

ложку букваря как рамку картины, претекст, послание и метапослание: «Учеб-

ник – это и театральная программа: человек смотрит на обложку и видит то, что 

его ждёт, это своего рода либретто, перечень действующих лиц. Это и симво-

лический знак, который скажет о том, что будет внутри, и ещё многое-многое 

другое, то, что сейчас перечислять не будем» [14, с. 27].  

 В данных работах вопросы, связанные с анализом обложки, рассматри-

вались в рамках решения лингвистических и исторических аспектов проблемы. 
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Специально задача определения обложки как фактора формирующего воздей-

ствия не ставилась, однако некоторые элементы анализа были намечены 

В.Г. Безроговым: «С чего начинается анализ обложки? Это элементы визуаль-

ного ряда: буквы, слова и тексты; вещи, люди, животные и их действия; цвет, 

общее эмоциональное впечатление; а также сочетания этих элементов, их раз-

меры и ранжирование – иерархия изображений на обложке тоже очень важна» 

[14, с. 28].  

Тем не менее, важно решить вопрос о том, насколько визуальные образы, 

представленные на обложке, а также иные графические и знаковые средства, 

вносят интеллектуальный вклад в культурную значимость учебной книги. Ана-

лиз значительного количества обложек способствовал тому, чтобы разработать 

алгоритм анализа содержательной части обложки учебного издания. 

Он может быть представлен последовательностью следующих операций: 

1. Определение конструктивного и графического оформления учебного 

издания: 

– определить, относится издание в книжной или некнижной форме поли-

графической продукции; 

– установить, соблюдается ли единство оформления лицевой и оборотной 

стороны обложки; 

– определить доминирующие цвета, отражающие особенности художе-

ственного оформления; 

– определить наличие информации, переданной в визуальном и/или зна-

ковой форме, выявить доминирующий вариант представления информации; 

– установить тип переплёта (бумажное, кожаное, металлическое, смешан-

ное, ламинированное покрытие, суперобложка, мелованная бумага, картон, 

пластик и др.);  

– определить, имеются ли специальные приёмы оформления (тиснение, 

врубка, высечка, оптические иллюзии, достигаемые многослойностью поли-

графического исполнения, сложные градиенты и др.). 
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2. Установить типы художественного оформления обложек: 

– Шрифтовой тип оформления – отсутствие визуальных образов, переда-

ется только самая важная и/или дополнительная информация; размеры шрифта, 

его стиль (исторический типа готического шрифта, авторский шрифт, декора-

тивный шрифт, гарнитура, начертание, наличие или отсутствие засечек, анти-

ква (новая, старая, брусковая и др.); 

– Орнаментальный тип оформления – упорядоченный узор, декор, со-

держащий ритмически повторяющиеся элементы линейного (меандр), графиче-

ского или живописного (арабеска) изображения, отражающий представления о 

красоте в ритмическом ее варианте или о ритуально-моторные представления 

об устройстве мира. Наличие орнаментальной декоративности свидетельствует 

о стремлении автора издания и декоратора задать четкое семантическое поле, 

представляющее единство мысленного образа и смысла;  

 – Предметно-тематический тип оформления – предметы действитель-

ности отражены в некоторой, понятной для читателей определенной типологи-

ческой группы композиции, раскрывающей образы действующих лиц и/или те-

матику будущего повествования;  

– Символический (эмблематический) тип оформления – оформление, со-

держащее образы, имеющие переносное значение, но прочно закреплённые в 

социально-культурной традиции как аллегории, иносказания (голубь как сим-

вол мира, христианский крест, змея, обвивающая чашу, череп как символ смер-

ти, флаг, герб, партийный символ, солнце как символ всеобщего блага и др.); 

– Сюжетно-тематический тип оформления – изображения фрагментов 

интриги, поворота сюжета, нестандартного развития событий, привлекающие 

внимание и содержащие элемент загадки.  

Экспертный вопрос для анализа: можно ли проследить визуальную исто-

рию произведения в широком историко-культурном контексте, выделить из 

изображённого на обложке фрагмента определённое содержание, относящееся 

к смысловой единице контент-анализа.  
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3.  При наличии на обложке образа человека (или иного живого суще-

ства), который соответствует концепции исследования на уровне смысловой 

единицы контент-анализа, определить  

– цветовой фон; 

– динамичность или статику его позы; 

– место расположения фигуры, её отношение к орнаментальным или 

иным элементам в случае их наличия; 

– эмоциональное состояние; 

– размер персонажа в процентах к остальной площади обложки; 

– наличие или отсутствие данного персонажа в тексте; 

– в случае наличия сравнение функций, изображённых на обложке, с те-

ми, которые представлены на страницах анализируемого издания.  

Если персонаж, изображённый на обложке, представлен в тексте издания 

при выполнении той же самой функции или изображение дублируется, он не 

вносится в число единиц счета. Предварительно в разделе «Методология кон-

тент-аналитического исследования» отмечается тот факт, что при проведении 

подсчёта учитывались, в том числе, визуальные образы, изображённые на об-

ложке. Делается уточнение относительно того, что факт наличия персонажа на 

обложке будет учтён лишь в случае, если это соответствует общему замыслу и 

цели проведения контент-анализа. Если персонаж не будет включён в общее 

число единиц счета, факт наличия персонажа отмечается в интерпретационной 

части контент-аналитического исследования как отдельная значимая смысловая 

позиция. 
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1.2. Программно-стратегические документы в государственной политике 

в области поддержки языков национальных меньшинств и формирования 

учебной книги для начальной школы в КНР 

 

К типам документов, регламентирующих осуществление обрзовательной 

деятельности, относятся стратегические и нормативные (распорядительные) 

документы, изданные различными государственными и ведомственными струк-

турами. В рассматриваемый период были изданы стандарты учебных программ 

обязательного образования, руководящие стандарты подготовки учителей, а 

также руководящие принципы и планы реализации программ воспитания. При-

нятые в 2019-2021 г. документы отражали двуединую линию на воспитание и 

подготовку педагогических кадров («Мнения об укреплении преподавательско-

го состава в области идеологических и политических теорий в начальной и 

средней школе в новую эпоху», «План подготовки выдающихся учителей», 

«Мнения по всестороннему углублению реформы педагогического коллектива 

в новую эпоху», «Мнения об усилении и совершенствовании этики и стиля 

учителей в новую эпоху») и воспитания населения различных типологических 

групп («Руководящие принципы реализации нравственного строительства 

гражданина в новую эпоху» и «Руководящие принципы реализации патриоти-

ческого воспитания в новую эпоху», «Руководящие принципы работы по нрав-

ственному воспитанию в начальных и средних школах» и др.) [20]. О важности 

реализации стратегии воспитания свидетельствует тот факт, что на педагогиче-

ских факультетах в настоящее время осуществляется подготовка специалистов 

по новой специальности «Педагог идейно-политического воспитания» [20, 93]. 

В программу подготовки специалистов-воспитателей включены блоки, содер-

жащие 1) теоретические дисциплины воспитательной направленности («Мето-

ды идейно-политического воспитания», «Психология идейно-политического 

воспитания», «Общая теория взглядов идейно-политического воспитания», 

«Дидактика идейно-политического воспитания», «История идейно-

политического воспитания в Китае», «Преподавание теории идейно-

политического воспитания», «Педагогический дизайн в идейно-политических 
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курсах» и др.) и 2) дисциплины, расширяющие представления о зарубежном 

опыте реализации воспитательных стратегий («Гражданское воспитание в 

США», «Японское гражданское воспитание», «Российское гражданское воспи-

тание», «Немецкое политическое воспитание». В систему педагогической под-

готовки включены новые дисциплины «Сравнительная идейно-политическая 

педагогика» и «История китайского и зарубежного образования».  

В системе подготовки будущего педагога идейно-политического воспи-

тания не используются дайджесты и пересказы произведений мыслителей, тео-

ретиков, государственных и партийных деятелей по проблемам образования, 

права и социальной жизни. В качестве источников выступают аутентичные тек-

сты, изучение которых проходит в режиме открытого комментируемого чтения 

или дискуссий. Примером являются «Избранные чтения оригинальных марк-

систских произведений» (университет Цюйфу), «Избранные чтения оригиналь-

ных работ по марксистскому идейно политическому воспитанию» (университет 

Хубэй), «Интенсивное чтение “Си Цзиньпин о государственном управлении”», 

«Избранные чтения китайской литературы о марксизме», «Комментарий и ана-

лиз современной социальной мысли» (Северо-Восточный педагогический уни-

верситет), «История идеи нравственного воспитания в Древнем Китае» (уни-

верситет Ухань) [20].  

Значительный по общей трудоемкости блок составляет комплекс дисци-

плин, ориентирующий на проведение исследований в молодежной среде («Мо-

лодежные исследования», «Методы исследования идеологический и политиче-

ской тематики») и дисциплины, в которых учебный материал излагается в ло-

гике объяснения «китайской специфики» (например, дисциплины, реализуемые 

в университете Уханя: «Китаизация марксизма», «Введение в маоизм и теоре-

тическую систему социализма с китайской спецификой») [20].   

Анализ стратегических документов и практики их реализации в системе 

современного педагогического образования в КНР показал, что тенденция к 

экономическому росту сочетается с усилением внимания к проблемам воспита-
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ния гражданина и патриота, умеющего отстаивать национальные и культурные 

ценности своей страны.  

Согласно седьмой переписи населения Китая, проведённой в 2000 году, 

численность этнических меньшинств составляла 106,43 миллиона человек, что 

составляет 8,41% от общей численности населения страны. Остальные по наци-

ональности － ханьцы, что составляет 91,59% от общей численности населения. 

Среди 55 этнических меньшинств, помимо того, что населения по националь-

ности Хуэй и Маньчжур используют общий китайский язык, остальные 53 эт-

нические группы имеют свои собственные национальные языки. Различные 

ветви у некоторых этнических национальностей даже используют разные язы-

ки. Из 53 этнических меньшинств 22 имеют свою собственную национальную 

письменность, используя в общей сложности 28 письменностей и 72 языка. Эти 

языки принадлежат к пяти языковым семьям Китайско-тибетской языковой се-

мьи, Алтайской языковой семьи, Австронезийской языковой семьи, Южноази-

атской языковой семьи и Индоевропейской языковой семьи. Среди 55 этниче-

ских меньшинств 21 этническая группа, такие, как Монголия, Тибет, уйгуры, 

Казахстан, киргизы, Северная Корея, Йи, Дай, Лаху, Цзинпо, Сибо и Россия, 

имеют общие письмена, соответствующие их языкам, и большинство из этих 

письменностей имеют долгую историю. С момента основания Нового Китая 

государство помогало некоторым этническим меньшинствам совершенствовать 

и создавать письменности, чтобы способствовать развитию культурных и обра-

зовательных начинаний этнических меньшинств. Письменности у националь-

ностей Дай, И, Цзинпо и Лаху были последовательно реформированы с под-

держки страны. В то же время с помощью латинским алфавитом использовался 

для того, чтобы помочь более чем дюжине этнических групп, таких как чжуан, 

буйи, мяо, Ли, Наси, Лису, Хани, Ва и Донг, разработать четырнадцать схем 

письма для облегчения написания, обучения, распечаток и развития издатель-

ской деятельности.  
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В ходе более чем 70-летнего развития китайского национального образо-

вания подготовка учебников на языках меньшинств и текстов внесла историче-

ский вклад в повышение качества национального образования, реализацию 

«популяризации девятилетнего обязательного образования «в Китае и укрепле-

ние политики «искоренения неграмотности среди молодежи»1. Являясь важной 

частью системы образования нашей страны, образование этнических мень-

шинств процветает, и были достигнуты большие успехи в разработке учебни-

ков и учебных пособий. Учебники или публикации разного характера на языках 

меньшинств тексты являются основным средством внедрения двуязычного 

обучения в этнических районах. Они несут миссию реализации воли идеологии 

Китайской коммунистической партии и государственного правительства, 

укрепления национальной политики, содействия национальному единству, спо-

собствования культурной самобытности китайской нации и наследования куль-

туры этнических меньшинств.  

Разработка учебников для представителей этнических меньшинств в 

нашей стране началась в 1950-х годах. С того времени, как количество, так и 

качество значительно увеличились по сравнению с предыдущим периодом. 

Также были созданы и усовершенствованы учебники и методические пособия 

для этнических меньшинств. Учебники для этнических меньшинств служат для 

двуязычного преподавания китайского языка, включая учебники, учебные по-

собия и дополнительные материалы образовательного характера и т.д. Для удо-

влетворения потребностей различных моделей двуязычного обучения. «Основ-

ные модели двуязычного обучения этнических меньшинств в нашей стране 

сформировались двух типов: «китайско-маломеньшественная двуязычная мо-

дель обучения» и «маломеньшественно-китайская двуязычная модель обуче-

ния»2. В 1959 году было созданы Центральное издательство меньшества и де-

сять местных издательств по малым меньшествам для издания книг на 18 этни-

 
1 罗妍仇森潘信林. 我国中小学少数民族文字教材建设的回顾与展望[J]. 教育与教学研究, 2022, 36(9):84-96.  

2 王鉴．关于我国少数民族双语教学问题的若干思考［Ｊ］．当代教育与文化，２０１２（４）：１－５． 
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ческих языках, включая монгольский, тибетский, уйгурский, мяо, Иский и чжу-

анский3. Этот период является начальным этапом подготовки учебных матери-

алов на языках меньшинств. В основном вводятся иностранные учебные мате-

риалы или переводятся обычные учебные материалы в Издательстве Народного 

образования. Самостоятельно редактируемые учебные материалы доступны 

только для монгольского, корейского, тибетского, уйгурского, иского, дайского 

и другие языки меньшинств. С середины 1980-х годов по настоящее время 

учебники на языках этнических меньшинств вступили на путь развития, соче-

тающий перевод, компиляцию и самокомпиляцию, а монгольский, тибетский и 

корейский языки сформировали целостную систему учебников. По состоянию 

на 2017 год в 12 000 начальных и средних школах в этнических районах по всей 

стране для двуязычного обучения использовались 27 этнических язы-

ков4，Используйте учебники для языков меньшинств 23 этнических групп 

(включая монгольский, тибетский, корейский, Йи, чжуанский, уйгурский, ка-

захский, киргизский, Мяо, Дай, Яо, Хани, Лису, Бай, Цзинпо, Наси, Ва, дулонг, 

маньчжурский, даурский, эвенке, орочен, Хеже). В нашей стране существует 

много типов учебников для представителей этнических меньшинств, и история, 

характеристики и сфера использования различных типов текстов различны, в 

основном демонстрируя следующие характеристики. Во-первых, учебные мате-

риалы на тибетском, монгольском и корейском языках, используемые в не-

скольких провинциях и регионах, создали целостную систему учебных матери-

алов, охватывающую от базового образования до высшего, охватывающую ос-

новные дисциплины базового образования и некоторые специальности высшего 

образования. Второй – это учебные материалы, такие как уйгурский, казахский, 

киргизский, иский и чжуанский, используемые в самой провинции (районе), ко-

торые в основном используются в предметах Родного языка. В-третьих, учеб-

ные материалы для меньшинств Яо, Хани и лису, используемые в юго-западном 

 
3 全国少数民族出版工作会议在京召开［Ｊ］．民族研究，１９５９（１）：４７－４８  

4 ４０载砥砺奋进，成就辉煌载史册［Ｎ］．中国教育报，２０１８－１２－１８（６－７）． 
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регионе, в основном используются во вспомогательном обучении в младших 

классах начальных школ; учебные материалы по языкам, находящимся под 

угрозой исчезновения, таким как маньчжурский, даурский и эвенкийский, ис-

пользуемые в трех северо-восточных провинциях, используются небольшим 

числом учащихся. людей, в основном школьные учебные материалы, такие как 

экспериментальные учебные материалы школьных курсов маньчжурского язы-

ка, используемые в провинции Цзилинь, в которых используется всего более 

2000 экземпляров. Среди 23 учебников для этнических меньшинств большин-

ство учебников имеют небольшую сферу применения и небольшой объем ис-

пользования, в то время как учебные материалы по монгольскому, тибетскому, 

корейскому, йи, чжуанскому и уйгурскому языкам используются относительно 

для более широкой публики. 

Если взять в качестве примера книги на монгольском языке, то в 1957 го-

ду тираж обычных монгольских книг на тему «общество», «естественные 

науки», «политика», «производство», «технология», «литература», «искусство» 

и «Новый монгольский» достиг на 745 книг и соответственно 3 636 540 экзем-

пляров. Все виды учебников в начальных и средних школах также написаны на 

их родных этнических языках, и в общей сложности было опубликовано 115 

учебников на 4 505 854 экземпляров. В 2005 году Департамент образования ав-

тономного района Внутренней Монголии отредактировал и напечатал в общей 

сложности 27 000 книг на монгольском, китайском, русском, английском и дру-

гих языках, включая более 2000 учебных пособий и сопутствующих материа-

лов. Среди них более 400 видов учебников и монографий, удостоенных различ-

ных наград на всех уровнях страны и внутри автономных регионов. В районах 

проживания этнических меньшинств эти книги и печатная продукция внесли 

большой вклад в претворения в жизни идеи политики коммунистической пар-

тии КНР, популяризацию научных знаний, содействие этническому образова-
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нию и укрепление культурных обменов между различными этническими груп-

пами.5 

«Учебники для районов проживания этнических меньшинств в Китае бы-

ли подготовлены в соответствии с национальной политикой в области этниче-

ских языков и политикой двуязычного образования. Создание системы дву-

язычного образования заложило основу для разработки этнических учебников6. 

Подготовка и использование учебных материалов на национальном языке, раз-

работка стандартов подготовки и распространения учебных материалов и ис-

пользование учебных материалов неотделимы от поддержки, поощрения и ру-

ководства национальной политикой. Эта политика разрабатывается на нацио-

нальном уровне и в автономных регионах, и характеризуется вертикальным и 

нисходящим развитием. Политические документы государственного уровня 

обработаны Государственным советом Китая, Министерством образования 

КНР, Государственным комитетом по делам национальностей, Министерством 

образования и другими учреждениями, представляет собой правило действия 

образовательными деятельностями, эффективно применяемый по всей стране. 

Политические документы на уровне провинций или автономных районов 

должны быть опубликованы провинциальным партийным комитетом (партий-

ным комитетом автономного района), народным правительством провинции 

или автономного района, Департаментом образования и другими ведомствами. 

Политика запускаются в виде официальных документов, решений, объявлений, 

отчётов, протоколов совещаний, планов, мнений резолюций и т.д. 

Например, предоставлен анализ количества запуска политических доку-

ментов на национальном уровне и на уровне Уйгурского автономного района с 

момента основания Нового Китая в 1949 году показывает, что количество по-

литических текстов со временем увеличилось. На национальном уровне и на 

уровне Синьцзян-Уйгурского автономного района. Политические документы 

 
5 塔娜. 中国内蒙古地区蒙古语《语文》教材研究[D]. 天津师范大学[2024-03-12]. DOI:CNKI:CDMD:2. 1012. 382731.  

6 崔珂琰．新中国少数民族教科书发展回顾与功能评述［Ｊ］．文史博览（理论），２０１６（１０）：５２－５４ 
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разных периодов можно разделены на пять этапов по знаменитым историче-

ским событиям. Первый этап – период основания Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района (1950-1966 гг.), Второй – период культурной революции (1967-

1976 гг.). Третий – период восстановления после Культурной революции (1977-

1984 гг.). Четвёртый этап – это период развития (1985-2000 гг.). Пятый этап – 

это период с 2001 года по настоящее время под названием «21 век». Политиче-

ское обеспечение на уровнях страны и в Синьцзян-Уйгурского автономного 

района обеспечивает поддержку и гарантии защиты сохранения языков мень-

шинств и подготовки учебных материалов [Рисунок 4]. 

 

 

表1 政策文本年度数量统计 

Рисунок 4. Распределение политических документов по периодам  

 

Существует сходная тенденция в процессе разработками политических до-

кументов в целях реализации двуязычного образования и преподавания на 

национальном уровне и изменением количества документов на уровне 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, что отражает взаимную политиче-

скую поддержку на разных уровнях. На национальном уровне и на уровне 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, наблюдалось увеличение количе-

ства обнародованных политических текстов со временем, что показано то, что 
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уделяли в Китае больше внимания на развитие двуязычного образования. Со-

кращение выпуска политических текстов авторитетными учреждениями на 

национальном уровне во время Культурной революции, что соответственно по-

влияло на сокращение количества политических текстов на уровне Синьцзяна. 

С окончанием Культурной революции (1976), ставшей поворотным моментом, 

количество политических текстов о двуязычном образовании и целях препода-

вания, обнародованных на национальном уровне и в Синьцзяне, значительно 

возросло. При поддержке с помощью политики этническое двуязычное образо-

вание в Синьцзяне постоянно развивалось. В целях дальнейшей проверки и 

апробации взаимной поддержки и гарантий политической среды на двух уров-

нях страны и Синьцзян-Уйгурского автономного района, приведены следую-

щие статистики по политическим документам с 1950 до текущего момента.  

Таблица 1 

  

Статистические данные по основной части текста политики двуязычного образования 

и целям преподавания на государственном уровне 

 

Государ-
ственные 

учреждения 
 
Год  

Всеки-
тай- 
ский 

народ-
ный 
съезд 
КНР 

Госсо-
вет 

КНР 

Мини-
стерс- 
тво об-
разова-

ния 
КНР 

Государ-
ствен- 

ный ко-
митет 

просве-
щения 

Гос. ко-
митет по 

делам 
нацио-
наль- 

ностей 

Департа-
мент обра-

зования 
этниче-

ских 
мень-

шинств 

Общее 
кол-во 

Пропор-
ции от 
общего 
количе-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1950   1    1 

3 1951  1     1 

1956   1    1 

1975  1     1 1 

1980   1    1 
2 

1984   1    1 

1986 1      1 

8 

1987    1 1  2 

1991  1     1 

1992      1 1 

1993  1     1 

1995 1      1 

1999  1     1 

2002   1    1 
10 

2005  1 1    2 
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Продолжение Таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010   2  1  3 

 

2012  1     1 

2015  1     1 

2016     1  1 

2021   1    1 

Общее ко-
личество 

2 8 9 1 3 1 24  

Пропорции 
от общего 
количества 

8,33% 33,33% 37,50% 4,17% 12,50% 4,17% 100,00% 100,00% 

 

В Таблице 1 показаны все государственные учреждения, которые выпусти-

ли политические документы о двуязычном образовании, и их количество по го-

дам. Как можно судить из Таблицы 1, существует целых 6 авторитетных ве-

домств, которые разрабатывают политические документы отдельно, это Всеки-

тайское собрание народных представителей, Государственный совет, Мини-

стерство образования, Национальная комиссия по образованию, Государствен-

ный комитет по делам национальностей и Департамент этнического образова-

ния, Департамент образования этнических меньшинств.  

Вышеупомянутые шесть субъектов размещения могут быть разделены на 

три уровня в соответствии с их полномочиями. Первый уровень – это Всеки-

тайское собрание народных представителей, являющихся высшим уровнем из 

всех государственных учреждений с долей 8,33%. Вторым является Государ-

ственный совет с долей 33,33%. Третий уровень – различные министерства и 

департамент правительства с долей 58,33%. До 2000 года основная часть поли-

тических документов, публикуемых каждый год, была относительно единой, и 

примерно одно авторитетное ведомство ежегодно выпускало документ о целях 

двуязычного образования и преподавания. Учреждением с наибольшим количе-

ством запусков является Министерство образования, доля которого составляет 

37,5%. После 2000 года число учреждений, опубликовавших документы, увели-

чилось. В 2005 году Государственный совет издал «Решение Государственного 

комитета Коммунистической партии Китая о дальнейшем усилении этнической 
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работы и ускорении экономического и социального развития этнических мень-

шинств и этнических районов». В тот же год Министерство образования прове-

ло Национальную ежегодную рабочую конференцию по этническому образова-

нию и предложило три основные цели. В 2010 году Министерство образования 

обнародовало два программных документа, это были «Основные положения 

Национального среднесрочного и долгосрочного плана реформы и развития об-

разования (2010-2020 гг.)» и «Руководящие принципы для двуязычного образо-

вания в этнических районах». В 2021 году были обнародованы «Меры по 

управлению учебниками для лиц из числа этнических меньшинств в начальных 

и средних школах», предусматривающие, что «учебники для граждане этниче-

ских меньшинств должны отражать волю партии и государства, соответство-

вать руководящему статусу марксизма, отражать требования китаизации марк-

сизма и популяризация времени, отражение стиля Китая и китайской нации, от-

ражение основных требований партии и государства к образованию, отражение 

основных ценностей страны и нации, а также отражение накопления человече-

ских культурных знаний и инновационных достижений» [20] [Таблица 2].  

Таблица 2 

 

Статистика основного текста политики двуязычного образования и целей  

преподавания на уровне Синьцзян-Уйгурского автономного района 

 

Госудр-

ственные 

учрежде-

ния 

 

Год  

Авто-

ном- 

ный 

район 

Партий-

ная ко-

миссия 

Авто-

ном- 

ного 

района 

Народное 

прави-

тельство 

Автоном- 

ного рай-

она 

Рефермая 

комиссия 

Автоном- 

ного рай-

она 

Образова-

тель- 

ная ко-

миссия 

Автоном- 

ного райо-

на 

Департа-

мент  

Образо-

вания 

Автоном- 

ного рай-

она 

Об-

щее 

кол-

во 

Пропор-

ции от 

общего 

кол-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1960      1 1 
3 

(8,33%) 
1961      1 1 

1963      1 1 

1970    1   1 3 

(8,33%) 1971 1     1 2 

1977     1  1 

6 

(16,66%) 

1978      1 1 

1982      1 1 

1984  1    2 3 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1986  1     1 

10 

(27,78%) 

1987     1 1 2 

1991     1  1 

1992     1  1 

1994     1  1 

1996     1  1 

1997     1  1 

1999 1      1 

2000 1      1 

2002 1      1 

14 

(38,89%) 

2003   1    1 

2004      1 1 

2005 1 1     2 

2006      1 1 

2008      1 1 

2009 1      1 

2010   1   1 2 

2011      1 1 

2012      1 1 

2015 1      1 

2017   1    1 

Общее 

кол-во 
7 3 3 1 7 15 36  

Процент 

от обще-

го кол-во 

18,75% 9,38% 6,25% 3,12% 21,88% 40,62%  1 

 

В Таблице 2 показан состав основной части текста стратегии. В 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе существует 6 учреждений, которые 

разрабатывают Политические документы отдельно. Среди них «Автономный 

район» относится к числу региональных совещаний по вопросам двухязычного 

образования, проводимых Синьцзян-Уйгурским автономным районом. «Комис-

сия по реформированию автономного района» существовала в особый период 

Культурной революции и больше не существует. Помимо того, другими основ-

ными выпускающими учреждениями являются Партийный комитет Синьцзян-

Уйгурского автономного района, Народное правительство Синьцзян-

Уйгурского автономного района, комиссия по образованию автономного райо-

на и Департамент образования автономного района. Основную часть издатель-

ской деятельности на уровне Синьцзяна можно разделить на два уровня в соот-
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ветствии с соотношением между верхним и нижним уровнями его учреждений: 

партийный комитет автономного района и Народное правительство автономно-

го района являются высшими уровнями с соотношением 28,13%. За ними сле-

дуют Комиссия по образованию Автономной области и Департамент образова-

ния Автономной области с соотношением 62,50%. В 1971 году, автономный 

район провёл конференцию по работе в сфере образования и обнародовал 

«Протокол Национального совещания по работе в области образования о внед-

рении начальных и средних школ, колледжей и университеты», Комиссия по 

реформированию автономной области опубликовала «Учебную программу для 

начального и среднего образования в районах сельского хозяйства и животно-

водства (скотоводческий район)», уделив особое внимание двуязычному обра-

зованию в начальных и средних школах различных регионов. В период восста-

новления в 1984 году, партийный комитет Автономной области опубликовал 

«Уведомление товарища Бадай предложения по усилению преподавания китай-

ского языка в этнических школах), опубликованные партийным комитетом 

Синьцзян-Уйгурского автономного района», а Департамент образования авто-

номного района опубликовал «Уведомление вопросу об учебных заведениях 

для начальных и средних школ этнических меньшинств» и «Несколько мнений 

по внедрению из документа № 3 партийного комитета автономного района» 

[84], посвященного преподаванию китайского языка в этническом двуязычном 

образовании и управлению учебными заведениям. Во время периода развития в 

1987 году, комиссия образования автономной области издала «Изучение резо-

люции, содействия образовательной реформе, и стремление к улучшению каче-

ства образования», Департамент образования автономного округа издал «Ряд 

мер по дальнейшему укреплению преподавание китайского языка в начальной 

и средней школе», специализирующийся на таких вопросах, как качество би-

лингвального образования и преподавания и конкретные двуязычное обучение 

операций. В период с 21-го века, в 2010 году Департамент образования авто-

номного округа издал «Система аккредитации учебного процесса для двуязыч-
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ного обучения на этапе обязательного образования (пробная реализация)». Де-

партаментом образования автономного округа состоялся семинар двуязычного 

образования, упор на строительство более совершенной билингвального обра-

зования и преподавания рейтинговой системы. В 2017 году «Положения о фи-

нансовом обеспечении бесплатного двуязычного дошкольного образования на 

три года для сельских школ автономной района» был опубликован. При приня-

тии мер по способствованию инфраструктурному обеспечению для школ, 

Синьцзян продолжит реализацию «План установления поста (или рабочего ме-

ста) для дошкольного двуязычного образования в автономном районе 

Синьцзян», обучение педагогике по государственному бюджету, кадровое со-

провождение и другие образовательные политики в интересах людей, и реше-

ние проблемы дефицита сельских дошкольных двуязычных учителей разными 

путями.  

Рассматривая разработку политических документов о целях двуязычного 

образования и преподавания в национальном и Синьцзян-Уйгурском автоном-

ных районах, следует отметить, что по мере дальнейшего углубления двуязыч-

ного образования и преподавания общее количество программных текстов по-

прежнему значительно увеличилось. В то же время в содержании текста поли-

тики подчёркивается право этнических меньшинств на обучение на родном 

языке. За несколько десятков лет развития, будь то разработчики политических 

текстов, исполнители или аудитория двуязычного образования и преподавания, 

они связали правительственные документы, академические теоретические ис-

следования и практику преподавания посредством увязки политических тек-

стов, так что цели двуязычного образования и преподавания могут постоянно 

развиваться.  

Систематизация структуры политических текстов. Основная часть 

формулировки политического текста о целях этнического (синьцзянского) дву-

язычного образования и преподавания составлена многочисленными органами 

власти. Разработка политики на национальном уровне сформировала нисходя-
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щую вертикальную структуру, состоящую из Всекитайского собрания народ-

ных представителей, Государственного совета, Министерства образования, 

Национальная комиссия по образованию, Национальная комиссия по граждан-

ским делам и Департамент этнического образования, являющийся подразделе-

нием Национальной комиссии по гражданским делам, и Министерство образо-

вания. Разработка политических текстов в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе сформировала вертикальную структуру партийного комитета автоном-

ного района, Народное правительство Автономной области, Комиссия по обра-

зованию Автономной области и Департамент образования Автономной обла-

сти, а также горизонтальная структура совместных публикаций с другими 

учреждениями, возглавляемыми Народным правительством Автономной обла-

сти; текст политики на двух уровнях и различные горизонтальные и вертикаль-

ные структуры на каждом уровне. различные уровни в совокупности составля-

ют систематизацию структуры текста политики двуязычного образования и це-

лей преподавания.  

Тенденция постепенного развития темы и содержания политических до-

кумента и тенденция от верхних инстанций вертикально до низких инстанций. 

Будь то на национальном уровне или на уровне Синьцзяна, основная часть по-

литического текста о целях этнического двуязычного образования и преподава-

ния соответствует тенденции постепенного перехода от департаментов более 

высокого уровня к департаментам более низкого уровня или учреждениям, 

непосредственно подчиняющимся им, начиная с Всекитайского собрания 

народных представителей и Государственного совета Министерству образова-

ния, Национальной комиссии по образованию, Национальной комиссии по 

гражданским делам и Департаменту этнического образования, являющемуся 

подразделением Национальной комиссии по гражданским делам; от партийного 

комитета и Народного правительства Автономной области Комиссии по обра-

зованию Автономной области и Департаменту что касается образования, то ос-

новная часть публикации более конкретна и уточнена. Содержание текста по-
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литики также соответствует закону прогрессивности. Например, это цели дву-

язычного образования и преподавания на уровне Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района. Текст политики фокусируется на целях двуязычного образова-

ния в различных регионах (городские и сельские районы, пастбищные районы) 

с первоначальной макроспективой, и развивается к отдельным школам с мезо-

скопической перспективой, то есть преподаванию китайского языка в этниче-

ских двуязычных школах, целям управления образовательными учреждениями, 

а затем к микропроспективе и построению определённой работоспособной си-

стемы оценки двуязычного образования и преподавания, перспектива внимания 

постоянно сужается, работоспособность постоянно повышается, увеличивается, 

а объем содержания становится более уточненным, отражая тенденцию посте-

пенного развития основной части и содержания программного текста.  

В политических текстах об этническом двуязычном образовании и целях 

преподавания, которые собирались более 70 лет, никогда не было формы этни-

ческого двуязычного образования и целей преподавания, представленных в 

юридических текстах. То есть в настоящее время в нашей стране нет конкрет-

ного юридического определения целей этнического двуязычного образования и 

преподавания. Стране или нашему региону, придавая политике мультирегуля-

тивные и неправовые характеристики, что также влияет на стабильность буду-

щей политики этнического двуязычного образования. Потребность общества в 

будущем введении законов об образовании, связанных с этническим образова-

нием и целями преподавания, является неотложной, и этот процесс также тре-

бует постоянного накопления опыта и теоретических исследований в области 

двуязычного образования и преподавания.  

В государственно-правительственных документах содержится требование 

сосредоточиться на политике в отношении учебных материалов для этнических 

меньшинств. С середины 1980-х годов государство издало ряд нормативных ак-

тов и программных документов по разработке учебников для этнических мень-

шинств, разработало систему составления и рецензирования учебников и со-
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здало основу для системы управления учебниками для этнических меньшинств 

в целях содействия модернизации и развитие национального образования. Тре-

тья национальная конференция по этническому образованию, состоявшаяся в 

1981 году, «спланировала и развернула приоритетное развитие образования в 

этнических районах со стратегической высоты»7. Предлагается проделать хо-

рошую работу по составлению учебных материалов по языку этнических 

меньшинств, а учебные материалы по письменной форме для этнических 

меньшинств должны отражать особенности этнических районов и традиции 

национальной культуры. Четвертая Национальная конференция по этническому 

образованию, состоявшаяся в 1992 году, подняла этническое образование на 

стратегическую высоту сохранения этнического единства и возрождения этни-

ческих районов и призвала к повышению уровня этнического образования и 

увеличению субсидий и поддержки двуязычного образования и разработке 

учебников для этнических меньшинств. Пятая национальная конференция по 

этническому образованию, состоявшаяся в 2002 году, определила важные зада-

чи «распространять обязательное девятилетнее образование» и «“два в основ-

ном"» (введение в основном всеобщего обязательного 9-летнего обучения и 

ликвидация в основном неграмотности молодёжи и лиц зрелого возраста) этни-

ческого образования, ещё более усилила поддержку этнического образования и 

«увеличила инвестиции в фонды образования в этнических районах»8，Были 

выдвинуты конкретные требования, направленные на поддержку разработки и 

публикации учебников для этнических меньшинств, от макрополитики этниче-

ского образования до разработки, редактирования, управления, публикации и 

финансирования учебных программ для двуязычного образования. После 2010 

года соответствующие министерства и комиссии государства разработали ряд 

документов планирования, в которых особое внимание уделялось научному и 

 
7 李怡霖，陈恩伦．改革开放以来我国民族地区教育优先 发 展 政 策：回 顾 与 展 望［Ｊ］．教 育 

与教学研究，２０１４（６）：２１－２４． 
8 李怡霖，陈恩伦．改革开放以来我国民族地区教育优先 发 展 政 策：回 顾 与 展 望［Ｊ］．教 育 

与教学研究，２０１４（６）：２１－２４． 
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неуклонному продвижению двуязычного образования и повышению уровня 

учебных материалов для этнических меньшинств. В 2015 году Шестая Нацио-

нальная конференция по этническому образованию выдвинула новые задачи и 

новые требования к этническому образованию в новой ситуации, сделав акцент 

на создании и совершенствовании двуязычной системы обучения на всех эта-

пах – от дошкольного образования до начальной и средней школы [Таблица 3].  

 

Таблица 3 

 

Основные документы национальной политики в отношении учебников для этнических 

меньшинств (после 1980-х годов) Временные программные документы Политика  

в отношении учебников для этнических меньшинств 

 

1980 г. «Мнения Министерства обра-

зования и Национальной ко-

миссии по гражданским делам 

об укреплении этнического 

образования» 

«Необходимо усилить составление и публи-

кацию национальных учебников», сосредото-

читься на поддержке национального образо-

вания и начать строить национальную систе-

му образования.  

1986-

1988 г. 

«Положение о работе Комите-

та по пересмотру корейских 

учебников Национального ко-

митета по пересмотру учебни-

ков для начальной и средней 

школы (пробное внедрение) 

«Устав Национального коми-

тета по пересмотру монголь-

ских учебников для начальной 

и средней школы «Устав Ко-

митета по пересмотру тибет-

ских учебников Национальной 

начальной и средней школы 

Комитет по рецензированию 

учебников» 

Определите правила проверки, принципы 

проверки и верификации, процедуры, стан-

дарты и фонды для учебных материалов на 

трех типах языков этнических меньшинств: 

корейском, монгольском и тибетском. В него 

также включены правила применения стан-

дартов проверки монгольских учебников для 

начальных и средних школ, меры по отбору и 

вознаграждению за выдающиеся учебники и 

т.д. В 1992 году были опубликованы «Мнения 

Национальный комитетом по образованию и 

Национальной комиссии по делам нацио-

нальностей по ряду вопросов укрепления эт-

нического образования» «Необходимо сде-

лать хорошая работа по составлению, публи-

кации и рецензированию учебников на этни-

ческих языках. Для составления и публикации 

учебников на этническом китайском языке, в 

дополнение к поддержке специальных 

средств, выделяемых провинциальными (рай-

онными) финансами, следует реформировать 

систему управления, а убытки компенсиро-

вать прибылью в соответствии с принципом 

«обеспечения учебников доходами из учеб-

ных материалов». То есть прибыль от публи-

кации учебников китайского языка для 

начальных и средних школ используется для 

субсидирования потерь от публикации учеб-

ников для начальных и средних школ на  
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Продолжение Таблицы 3 

  этническом китайском языке. Учебники, ис-

пользуемые в разных провинциях (округах), 

должны быть подготовлены и одобрены 

Национальной комиссией по образованию. 

«Создать канцелярию для сбора аудиовизу-

альных учебных материалов об этнических 

персонажах и составлять аудиовизуальные 

учебные материалы, поддерживающие этни-

ческих персонажей». 

2001 г. «Закон Китайской Народной 

Республики о региональной 

автономии» 

«Народные правительства внутри провинции 

или автономном районе на всех уровнях 

должны оказывать финансовую поддержку 

составлению и изданию учебников и публи-

каций на языках меньшинств». 

2002 г. «Решение Государственного 

совета об углублении рефор-

мы и ускорении развития 

национального образования» 

«Разработка двуязычных учебных материалов 

должна быть включена в местный план разви-

тия образования и должны быть предоставле-

ны ключевые гарантии. В соответствии с но-

вой «Программой обучения китайского языка 

для этнических меньшиств очной формы для 

начальных и средних школ» обработать учеб-

ники китайского языка, подходящие для уча-

щихся этнических меньшинств. Государство 

оказало ключевую поддержку исследованиям, 

разработке и публикации Двуязычных «учеб-

ных материалов. Необходимо включить сред-

ства, необходимые для разработки учебных 

материалов по национальному характеру, в 

бюджет образования, профинансировать со-

ставление, проверку и публикацию учебных 

материалов по национальному характеру и 

обеспечить полное снабжение учебными ма-

териалами этнических меньшинств» 

2004 г. «Временные меры по органи-

зации подготовки и проверки 

учебников для представителей 

этнических меньшинств в 

начальных и средних школах» 

«Для подготовки учебников на этнической 

основе должна быть внедрена система утвер-

ждения и регистрации; рецензирование учеб-

ников на этнической основе должно осу-

ществляться на двух уровнях Министерством 

образования и административными департа-

ментами образования провинций и автоном-

ных районов. Министерство образования от-

вечает за пересмотр этнических учебников, 

используемых в межпровинциях и в разных 

автономных регионах, и управление ими, а 

департаменты образования провинций и ав-

тономных регионов отвечают за пересмотр 

учебных пособий, используемых в их соот-

ветствующих провинциях и автономных ре-

гионах, и управление ими» 
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2005 г. «Некоторые положения Госу-

дарственного совета о приме-

нении Закона Китайской 

Народной Республики о реги-

ональной автономии» 

«Поддерживать исследования, разработку, 

компиляцию и публикацию учебников языков 

этнических меньшинств и учебников общего 

китайского языков и образовательных мате-

риалов, а также поддерживать создание и со-

вершенствование учреждений по сбору и ре-

цензированию учебных материалов для этни-

ческих меньшинств» 

2007 г. «Одиннадцатый пятилетний 

план действий в интересах эт-

нических меньшинств «Глав-

ного управления Государ-

ственного совета» 

«Повысить уровень подготовки двуязычных 

учителей и подготовить ‘двуязычные’ учеб-

ники, подходящие для местной использова-

ния» 

2010 г. «Основные положения Наци-

онального среднесрочного и 

долгосрочного плана реформы 

и развития образования (2010-

2020 гг.)» 

Энергично продвигайте двуязычное препода-

вание. Всесторонне предлагать курсы китай-

ского языка и всесторонне продвигать общий 

китайский язык и письменность. Уважать и 

гарантировать право этнических меньшинств 

на получение образования на их родных язы-

ках и письменности. Всесторонне укреплять 

дошкольное двуязычное образование. Госу-

дарство поддерживает подготовку и перепод-

готовку учителей, педагогические исследова-

ния, а также разработку и публикацию учеб-

ных материалов для двуязычного преподава-

ния» 

2012 г. «Двенадцатый пятилетний 

план Государственного совета 

по делам этнических мень-

шинств» 

Организовать составление и разработку вы-

сококачественных двуязычных учебных ма-

териалов, учебно-методических пособий, вне-

классных чтений, учебных программ и аудио-

визуальной материалы. 

2015 г. Решение Государственного 

совета об ускорении развития 

национального образования» 

«В районах, где национальный фонд общего 

образования в области языка и письменности 

слаб, с основной целью обеспечения дву-

язычного образования мы создадим и усо-

вершенствуем двуязычную систему обучения, 

которая эффективно соединяет все этапы от 

дошкольного образования до начальной и 

средней школы, медотика преподавания адап-

тирована к способностям учащихся к обуче-

нию, а также преподаватели и учебные ресур-

сы отвечают этим потребностям. Государство 

поддерживает подготовку двуязычных учите-

лей, педагогические исследования, разработ-

ку и публикацию учебных материалов, а так-

же оказывает политическую поддержку уча-

щимся, получающим двуязычное образова-

ние, для поступления школы и сдачи экзаме-

нов» 
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2016 г. 13-й пятилетний план разви-

тия национального языка и 

письменной индустрии «Меры 

по управлению учебниками 

для представителей этниче-

ских меньшинств в начальных 

и средних школах» 

«Государство поддерживает увеличение под-

держки преподавания и научных исследова-

ний, разработку учебных программ, создание 

и публикацию учебных материалов для уча-

щихся из числа этнических меньшинств по 

изучению национального общего языка и 

письменности» 

2021 г. «Меры по управлению учеб-

никами для представителей 

этнических меньшинств в 

начальных и средних школах» 

1. «Под руководством и общей координацией 

Национального комитета по учебникам осу-

ществляется управление этническими учеб-

никами на национальном, местном и школь-

ном уровнях»  

2. «Министерство образования Государствен-

ного совета КНР координирует, направляет, 

управляет и контролирует разработку учеб-

ных материалов этнических меньшинств, от-

вечает за единое планирование разработки 

учебных материалов этнических меньшинств 

и отвечает за единую организацию обзора 

учебных материалов на языках меньшинств и 

их перевода (компиляции) учебники по всем 

дисциплинам»  

3. «Департамент образования провинции или 

автономного района отвечает за управление 

этническими учебниками в своём регионе, 

которые включены в систему управления 

учебниками для начальных и средних школ 

региона. Создать соответствующие рабочие 

механизмы для строгого управления. Органи-

зовать подготовку учебников для языков эт-

нических меньшинств и провести предвари-

тельные проверки. Ответственный за предва-

рительную экспертизу перевода (компиляции) 

учебников национальной учебной программы 

на этнических языках» 

4. «Школы, использующие учебные материа-

лы этническими меньшинств, должны строго 

соблюдать государственные и местные пра-

вила управления учебными материалами, со-

вершенствовать свои внутренние системы 

управления. Эффективно использовать учеб-

ные материалы этнических меньшинств» 

 

В процессе создания Национального комитета по учебникам и Бюро по 

учебникам Министерства образования система управления учебниками в Китае 

претерпела глубокие изменения. На национальном уровне больше внимания 

уделяется разработке учебников на высшем уровне, а также ряду правил и 
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предписаний по созданию и разработке учебников были сформулированы пла-

ны по поднятию разработки учебников на стратегическую высоту государ-

ственной власти. В этом контексте учебники для этнических меньшинств пози-

ционируются как «представляющие волю страны и учитывающие внутренние 

этнические требования»9. Большое значение имеет усиление управления со-

ставлением, рецензированием, публикацией и распространением учебников на 

языках этнических меньшинств. В 2021 году Министерство образования опуб-

ликовало «Меры по управлению учебниками для персонажей из числа этниче-

ских меньшинств в начальных и средних школах», которые дополнительно 

стандартизировали составление учебников для граждан из числа этнических 

меньшинств в начальных и средних школах на институциональном уровне, 

уточнили требования к управлению с точки зрения управленческих обязанно-

стей, подготовки, пересмотр и перевод (компиляция), рецензирование учебни-

ков, публикация и распространение, инспекция и надзор, а также механизмы 

гарантий, а также усилено управление всем процессом. Впервые общие полно-

мочия по планированию, управлению и рецензированию при разработке учеб-

ников для персонажей из числа этнических меньшинств были повышены до 

уровня национальный уровень, и была создана двухуровневая система провер-

ки учебников этнического китайского языка. Административный департамент 

образования провинции или автономного района организует предварительную 

проверку учебников этнического китайского языка, а Национальный комитет 

по учебникам отвечает за окончательную проверку учебников этнического ки-

тайского языка. Особенно на основе управления учебниками в обычных 

начальных и средних школах, принимая во внимание характеристики учебни-

ков на языках этнических меньшинств, были выдвинуты требования к одно-

временному просмотру переведённых версий учебников на национальном язы-

ке на лингва франка, тем самым усиливая научный характер работы по обзору и 

 
9 

［４］石欧，张文．改革开放４０年我国中小学教材建设的成就、问题与应对［Ｊ］．课程·教材·教法，２０

１８（２）：１８－２４． 
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закладывая фундамент основы для здоровой и упорядоченной разработки учеб-

ников на языках этнических меньшинств.  

В 2019 году Национальный комитет по учебникам опубликовал «План по 

разработке учебников для высших, средних и начальных школ (2019-2022 го-

ды)« (далее именуемый «План»), который требует от этнических районов по-

степенно продвигать использование учебников общих по трём предметам По-

литики идеологии (мораль человека и право), китайского языка и истории, и 

обработки учебников на общем китайском языке по остальным предметам в 

начальных и средних школах в установленные сроки за три года. В 2021 году 

Министерство образования опубликовало «Положения по управлению учебны-

ми материалами для этнических меньшинств в начальных и средних школах», в 

которых предусматривается, что «Министерство образования Государственно-

го совета несёт ответственность за единое планирование разработки учебных 

материалов для этнических меньшинств» и «Берут на себя ответственность де-

партаменты образования провинций или автономных регионов за учебные ма-

териалы для этнических меньшинств для начальных и средних школ регио-

на»10. Унифицированное использование трёх предметов в этнических началь-

ных и средних школах означает, что необходимо заменить учебные материалы 

по китайскому языку, используемые в школах, и учебные материалы по народ-

ной культуре, этике, верховенству закона и истории. Это означает, что количе-

ство предметов, преподаваемых на китайском языке, было увеличено с одного 

до трёх, что является серьёзным изменением. Изменения в учебных материалах, 

вызванные единой подборкой учебных материалов, неизбежно потребуют кор-

ректировки существующей модели обучения национальному языку и переоцен-

ки построения гражданской культуры и учебных материалов. Все эти стратегии 

отражают руководящую идеологию укрепления национальной мощи в учебных 

материалах. Они являются важной мерой в области учебных материалов для 

осуществления воспитания самосознания китайского национального сообще-

 
10 教育部关于印发《中小学少数民族文字教材管理办法》的通知[EB/OL]. 教育部网站，http://www. moe. gov. cn/srcsite/A26/moe_714/202110/t20211015_572561. 

html，2021-09-01.  
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ства, что окажет глубокое влияние на национальную систему образования. В 

настоящее время усовершенствован дизайн системы управления гражданской 

культурой и учебными материалами на высшем уровне. В соответствии с но-

выми требованиями к управлению, местные административные департаменты 

образования должны строго соблюдать различные системные правила состав-

ления, анализа, управления и использования гражданской культуры и образова-

тельных материалов, с тем чтобы подтолкнуть создание гражданской культуры 

и учебных материалов к стандартизированному и научному развитию и реали-

зовать интеграцию с национальной системой управления учебниками лингва 

франка11.  

Китай – единая многонациональная страна, в которой проживают 56 этни-

ческих групп, говорящих на нескольких языках. После основания Китайской 

Народной Республики в 1949 году все этнические группы Китая по-настоящему 

обрели свободу и получили новое пространство для развития. Поскольку поли-

тическая ситуация начала стабилизироваться, политика, экономика, культура и 

образование Китая добились большого прогресса. Разработка учебных матери-

алов по языкам меньшинств началась с основанием Китая в 1949 году. До этого 

Китай систематически не пересматривал учебные материалы по языкам мень-

шинств. 

 

 

1.3.  Классификационные основы учебных изданий  

для обучения чтению и их тематическое разнообразие 

 

В настоящее время появилось значительное количество различных дидак-

тических средств, позволяющих сформировать умения и навыки чтения. В 

научно-педагогический оборот вводятся новые термины, закрепляющие важ-

ность умения не только читать и писать, что относится к базовым компетенци-

ям, но и умение понимать и интерпретировать содержание текста. К их числу 

относится термин «читательская компетентность», «информационно-

 
11 作者:罗妍 潘信林 杨玉春来源:《青海民族研究》2023年第1期 
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ценностный подход к обучению чтению», «звуко-буквенные соответствия», 

«изучающее чтение» [56], «самообучение чтению» [73], «смысловое чтение» 

[46, 69] «профессионально ориентированное чтение», ориентированные на 

формирование готовности к детальному извлечению информации,   

Среди большого количества дидактических материалов, целью которых 

является оказание всемерной помощи как обучающимся, так и взрослым, осва-

ивающим навыки чтения, печатные издания по праву занимают важное место. 

Разнообразие печатных материалов, предназначенных для обучения детей и 

взрослых, требует их систематики. Рассмотрим возможные подходы, связанные 

с построением типологии, основанной на различных критериях классификации.  

Первым критерием классификации, который может стать основой для си-

стематического представления значительного массива информации о печатных 

изданиях, можно считать формально-юридический. В настоящее время на 

уровне государства издаётся значительное количество документов, регламенти-

рующих потоки информации самого различного типа, вида и назначения. Су-

ществуют специальные о институты и организации, которые систематизируют 

информацию, а затем разрабатывают и создают специальные стандарты. В Рос-

сийской Федерации существует Федеральное агентство по техническому регу-

лированию и метрологии, в ведении которого находятся вопросы, связанные с 

издательским и библиотечным делом. Документом, регулирующим данные 

сферы деятельности и продукты данной деятельности, является ГОСТ. В насто-

ящее время в России действует ГОСТ Р 7.0.60-2020 [81]. 

Рассмотрим подходы к классификации изданий учебного назначения, 

представленные в ГОСТах.  

В настоящее время в Российской Федерации действует ГОСТ Р 7.0.60- 

2020 [81]. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» он регулирует опреде-

ления терминов, что позволяет читателю ознакомиться со стандартной интер-

претацией понятий, употребляемых в области книжного дела и признаваемых 
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государством. Определение изданий, представленных в ГОСТ Р, систематизи-

рованы по видам в соответствии с различными критериями – по периодично-

сти, составу основного текста, способу организации произведений, читатель-

скому интересу, характеру информации, объёму, повторности выпуска, по 

формату, полиграфическому исполнению и пр.  Согласно критерию «Виды не-

периодических изданий по характеру информации» в ГОСТ Р выделяется пози-

ция «Учебное издание», которое определяется как «Издание, содержащее си-

стематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные 

в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на учащихся 

разного возраста и ступени обучения» [81, с. 12]. Следует отметить, что данное 

определение было зеркально перенесено из советского ГОСТ-90 [82, с. 3]. Раз-

личия заключаются в том, что в ГОСТ Р текст определения содержит примеча-

ние, согласно которому профильные ведомства осуществляют допуск к исполь-

зованию данных изданий в случае, если оно предназначено для использования 

при реализации образовательных программ общего и высшего образования. В 

ГОСТе, утверждённом в Белоруссии (которое является союзным государством), 

сохранено то же самое определение учебного пособия [83, с. 10]. Объединяет 

государственные издательские стандарты наличие более подробного перечис-

ления изданий, которые отнесены к учебным. Для сравнения систематизируем 

все виды изданий, которые представлены в рубрике «учебные издания» [Таб-

лица 4].  

Таблица 4 

 

Сравнение видов учебной литературы, включённой в рубрику «Учебные издания» 

 

№ 

п/п 

Виды учебных книг 

ГОСТ Р 2020 (Россия) 

Виды учебных книг 

ГОСТ 1990 (СССР) 

Виды учебных книг 

ГОСТ Р 2003 (Белоруссия) 
1 2 3 4 

1. Учебник Учебник Учебник 

2. Букварь  Букварь 

3. Учебный словарь   

4. Учебное пособие Учебное пособие Учебное пособие 

5. 
Учебно-методическое пособие Практическое посо-

бие 

Учебно-методическое по-

собие 

6. 
Учебное наглядное пособие Учебное наглядное 

пособие 

Учебное наглядное пособие 
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Продолжение Таблицы 4 

1 2 3 4 

7. 

Учебное картографическое посо-

бие может включать комплект 

контурных карт) 

Практическое руко-

водство 
 

8. Рабочая тетрадь  Рабочая тетрадь 

9. 
Самоучитель Учебно-методическое 

пособие 

Самоучитель 

10. Хрестоматия Хрестоматия Хрестоматия 
11. Практикум Практикум Практикум 

12. Учебная программа Учебная программа Учебная программа 

13. 

Учебный комплект 

(учебник, учебный словарь, 

учебное пособие, рабочая тет-

радь) 

Пособие Учебный комплект 

(учебник, учебный сло-

варь, учебное пособие, 

рабочая тетрадь 
14. Наглядное пособие  Задачник 

  
Как следует из Таблицы 4, имеются совпадения позиций и определённые 

различия в номенклатуре изданий, отнесённых к учебным. Учебная книга для 

обучения на начальном этапе обучения представлена как самостоятельная по-

зиция в ГОСТах ХХ века, что свидетельствует о возрастании роли данного вида 

издания. Букварь определяется следующим образом: «Букварь, азбука: Учебное 

издание для обучения грамоте и чтению» [81, с. 16]. В определении, представ-

ленном в ГОСТе Белоруссии, термин «азбука» отсутствует, но появляется но-

вая коннотация, связанная с определением родного языка: «Букварь: Первый 

учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке» [83, с. 13]. В данном 

ГОСТе дано определение термина «букварь» иностранных (европейских) язы-

ках –ABC– book (анг.) и Fibel (нем. язык). Обращает на себя внимание тот факт, 

что в ГОСТ Р содержатся отличные друг от друга трактовки при упоминании 

такого вида продукции, как «наглядное пособие». На странице 16 учебное 

наглядное пособие определяется как «содержащее в удобной для восприятия 

визуальной форме материалы в помощь изучению, преподаванию или воспита-

нию» [81, с. 16], а термин наглядное пособие, не имеющее атрибута учебное, 

трактуется как «пособие, содержание которого передаётся в основном при по-

мощи изображения» [81, с. 7].   
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Следует отметить, что новые формы учебных книг, появившиеся в по-

следнее время, такие, как «ридер», «шпаргалка», «графический гид», «учебник-

комикс12», «виммельбух», приобретающие все большую популярность, в пе-

речне ГОСТов не представлены. 

Рассмотрим возможности классификации учебных материалов, использу-

емых в учебных целях для обучения чтению, по другому критерию – по знако-

вой природе информации. Применительно к азбукам как таковым могут быть 

отнесены текстовые издания (textual edition), обучающие нотной грамоте и 

преимущественно состоящие из нотной записи [68] [Приложение 1], азбука на 

шрифте Брайля [88], буквенный, иероглифический, цифровой, формульный и 

иной, в том числе комбинированный (смешанный), текст. К данной категории 

относятся также такие издания, которые содержат изобразительный текст – 

изобразительные издания (изоиздания). Следует отметить, что в практику обу-

чения грамоте изобразительные иллюстрации были введены после того, как 

было сделано великое открытие Гутенбергом (1397-1468 гг.) технологии книго-

печатания подвижными литерами, что значительно повысило массовость пе-

чатной продукции. Первоначально азбуки представляли собой ряды букв, из 

которых складывались слоги и буквосочетания [Рисунок 5].  

 

Рисунок 5. Представление букв и их сочетаний в немецкой азбуке, изданной в 

1850 г. [112] 

 
12 В ГОРСТ Р содержится определение термина комикс  применительно к изопродукции как издание, содержа-

щее серию рисунков на определенную тему и с единым сюжетом, сопровождаемым текстом [70, с. 11]  
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Как показано на Рисунке 5, в азбуке предлагается большое количество 

упражнений на выработку навыка составления слогов и буквосочетаний раз-

личной длины. Упражнения составлены так, что их сложность увеличивается 

постепенно, но непреложно. Такого типа упражнения не могут вызвать роста 

стойкого интереса детей к чтению как виду познавательной практики.  

По мере развития печати введение текстов различного назначения стало 

сопровождаться иллюстративным материалом. Отметим, что составители тако-

го учебного издания, как катехизис (учебные материалы, представленные в во-

просно-ответной форме), использовали элементы визуализации на обложке 

книги [Рисунок 6]. На обложке отражены образы святых, образцы богоугодных 

занятий верующих, среди которых чтение богоучебных книг и глубокое погру-

жение в молитву [107].  

 

 

Рисунок 6. Обложка Римского катехизиса 1592 г. [107] 

 

Постепенно идея иллюстративного оформления учебной книги нашла от-

ражение в появлении визуального ряда, сопровождающего изложение содержа-

ния. Большую роль в создании иллюстративных материалов сыграл Ян Амос 

Коменский, азбука которого «Мир чувственных вещей в картинках» (Orbitus 

pictires) считается первым иллюстрированным учебником [95]. Как отмечено в 

работе «Этноконфессиональные основы учебных алфавитных книг» [80], 
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наблюдается определённая закономерность при введении дидактических иллю-

страций в азбуки [Рисунок 7]. 

 

  

 

Рисунок 7. Введение иллюстративного материала в Азбуке «Новый английский 

праймер» [115], изданный Benjamin Harris в период с 1687 по 1690 гг.  

 

При анализе данной тенденции авторами публикации подчёркивается, что 

«буква А вводится на основе представления фрагмента библейского сюжета, на 

которой изображён не только Адам, но и первая женщина Ева. Буква В вводит-

ся в учебный текст на основе иллюстрации книги (Book), которая поддержива-

ется её названием на развёрнутой странице (Bible - Библия). Принцип сочета-

ния фрагментов сюжета и названия предметов характерен для всего издания» 

[115].  

 Тенденция к строгому следованию религиозной тематике в азбуках по-

степенно преодолевается [77]. В учебные книги, предназначенные для обучения 

чтению, вводятся дидактические иллюстрации, имеющие чисто светскую 

направленность [Рисунок 9]. 
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Рисунок 9. Введение изобразительных публикаций юмористического характера в 

азбуках, изданных в Германии в XIX веке [112] 

 

Появление иллюстративного ряда в учебных изданиях, предназначенных 

для обучения чтению, было связано как с развитием полиграфических возмож-

ностей (то есть мощностей предприятий полиграфической промышленности), 

так и изменением концепции детства. Если ранее в европейских странах быто-

вало представление о ребёнке как уменьшенной копии взрослого, который спо-

собен выполнять все требования, выдвигаемые к взрослому человеку, в плане 

концентрации внимания, соблюдения дисциплины в учебном процессе, способ-

ности к многократному повторению текста, к заучиванию наизусть и воспроиз-

ведению заученного, то постепенно данное убеждение сменилось более опти-

мистической и гуманной концепцией понимания мира детства. Детство посте-

пенно стало рассматриваться как качественно своеобразный период становле-

ния и развития человека. Ведущим видом деятельности в данный период ин-

тенсивного психического и физического развития человека стала признаваться 

игровая деятельность. Младший школьный возраст, являющийся переходным 

от игровой к учебной деятельности, должен сопровождаться мероприятиями, 

которые способствуют формированию социальных компетенций, пониманию 

определённой условности в организации жизни взрослых.  

В рамках позиции «Виды изоизданий» в ГОСТ Р представлены такие его 

виды, как альбомы, изобразительные открытки, изобразительные плакаты, гра-
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вюры, эстампы, лубочные издание, художественные репродукции, комиксы. 

Применительно к материалам для первоначального обучения грамотности и 

чтению некоторые из видов изоизданий можно обнаружить в чистом виде.  

В российской педагогической традиции получил широкую известность 

альбом-азбука под названием «Ёлка. Альбом для учителя» (1874). Отличитель-

ной особенностью данного издания является не только его альбомный формат, 

но и содержание, которое представляет собой дидактические иллюстрации с 

текстовым комментарием, являющимися поурочными или тематическими раз-

работками [Рисунок 10].  

 

 

Рисунок 10. Альбомное издание азбуки «Ёлка. Альбом для учителя» (1874) [38]  

 

Как показано на Рисунке 10, данное издание сочетает в своём составе две 

позиции – иллюстративный материал, предназначенный для школьников и для 

учителя, который должен работать с данным альбомом в соответствии с поне-

дельными методическими рекомендации по планированию учебного материла. 

Можно констатировать тот факт, что изоиздания приобретают новую функцию 

– они становятся проводником методических решений, предлагаемых состави-

телями учебного пособия. 
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Изоиздания в чистом виде, относящиеся к материалам для обучения чте-

нию благодаря наличию исключительно знаковых и/или сочетания вербально-

визуальных компонентов, представляют собой постеры [Рисунок 11].  

 

 

 

Рисунок 11. Постеры, отражающие японские азбуки и монгольское письмо 
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Продолжение Рисунка 11. Постеры, отражающие японские азбуки и монгольское 

письмо 

 

Постеры (здесь: изобразительные плакаты, содержащие буквы в различ-

ных шрифтовых исполнениях), как следует из представленных на Рисунке 4 

изображений, могут быть различными. Они могут представлять собой: 

1) знаковую систему с транскриптивными знаками (так называемый по-

ликодовый текст); 

2) изображениями, первые звуки в изображениях которых совпадают с 

письменным знаком.  

Как указано в ГОСТ Р, к изоизданиям относятся также открытки. В исто-

рии печати ещё в дореволюционный период они использовались для обучения 

чтению. Формат открытки позволяет организовать процесс обучения в игровой 

форме. Примерами таких изданий являются открытки-карточки, которые дети 

вместе со взрослыми вырезали из листов бумаги постерного формата [Рисунок 

12].  
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Рисунок 12. Фрагмент из русских дидактических материалов под названием «Аз-

бука-незабудочка» (1866) [40] и алфавитных карточек на старомонгольской графике  

 

Многие издания для детей были предназначены для раскраски цветными 

карандашами, что способствовало развитию мелкой моторики руки и, в конеч-

ном итоге, являлось благоприятным фактором формирования и развития когни-

тивных процессов.  

В станах Азии идея использования открыток как дидактических материа-

лов для обучения чтению появилась позже. В настоящее время карточки от-

крытки также активно используется. На Рисунке 13 представлена тибетская аз-

бука в виде набора дидактических открыток.  
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Рисунок 13. Тибетский алфавит в форме карточек-открыток [124] 

 

Набор открыток представляет визуальные образы истории и культуры 

Тибета. Изображения букв сочетают собой поэлементное их изображение, что 

на концептуальном уровне роднит их с прописями, принятыми во многих стра-

нах для обучения письму. Существенным различием является конструкция кар-

точек-открыток, которая формирует образ буквы или знака, но не даёт возмож-

ности школьникам тренироваться в каллиграфическом письме. 

В истории учебного книгоиздания появились также книги, в которых вве-

дение буквы сочеталось с обучением чтению.  

Таким образом, рассмотрение визуального ряда учебных книг в логике 

критерия знаковой природе информации показало, что могут быть выделены 

дидактические материалы, в которых преимущественно представлены вариан-

ты дидактических материалов в книжной форме. 

В практике обучения используются издания, сочетающие букву и рису-

нок, начинающийся с данной буквы. Этот способ преподнесения учебного ма-

териала весьма популярен как в европейских странах, странах Северной и Юж-

ной Америки, так и в азиатских странах. Данный способ можно назвать универ-

сальным в том случае, если вводятся буквы в азбуках неспецифического, «уни-

версального» характера. В русских азбуках примером может служить сочетание 
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«А - арбуз», в немецких – «I - Indianer» («И – индеец»). Перечисленные вариан-

ты отражают способ подачи букв в азбуках, используемых в учебном процессе 

начальных школ для обучения чтению на родном и иностранном языке. Пример 

такого издания представлен на Рисунке 14.  

 

 

 

Рисунок 14. Пример из двуязычного издания [114]  

 

При составлении подобных двуязычных азбук авторы испытывают опре-

деленные трудности, связанные с подбором слов и предметов (объектов), кото-

рые должны быть в достаточной мере знакомы школьнику, бесспорно узнавае-

мы и не иметь иного названия чем то, которое представлено в учебном издании.  

Существуют также учебные издания, которые не находят активного при-

менения в школе, но используются в домашней практике для обучения детей. В 

Китае издано достаточное количество таких азбук – «Happy Baby» [110] и др. 

Эти издания имеют тематических характер и помимо задачи изучения букв 

имеют и другое назначение. Они знакомят детей с окружающим миром через 

визуальный ряд, собирая воедино комплекс предметов, которые отражают на 

графическом уровне определённый сегмент окружающей действительности. На 

Рисунке 15 представлены соответствующие иллюстрации.  

 

Рисунок 15. Тематические иллюстрации в китайской азбуке [110] 
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Как показано на Рисунке 15, в азбуке осуществлён подбор иллюстраций, 

касающихся одной темы – жизни ребёнка, его деятельности по познанию окру-

жающего мира. Подобный тематический ряд может быть продолжен за счёт ил-

люстративного материала, содержащегося в иных изданиях. Аналогичный под-

ход уже имел место в истории педагогических учений в подходе Я.А. Комен-

ского, который представлял тематические подборки на одном рисунке. В араб-

ских странах приобретает все большую популярность собрания тематических 

азбук, изданных в форме небольших брошюр и представляющие собой в своей 

совокупности портфель [Рисунок 16]. 

 

 

Рисунок 16. Азбука-портфель.  كتابي الاول  

 

Для изданий подобного рода, как мы полагаем, подойдёт термин «дет-

ский тематический компендиум», поскольку он даёт представление о система-

тизированной тематической области, отражающей  целую, логически связан-

ную сферу общественной практики, которую осваивает обучающийся детского 

возраста.  

Обучение чтению сопровождается обучением письму. Особенностью от-

работки навыков письма является тренировка написания букв или (в иерогли-

фическом письме) черт по специальным трафаретам, собранным в прописи. В 

традициях обучению письму разных стран существуют разные подходы к раз-

работке дидактических материалов, способствующих успешному выполнению 
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письменных заданий. Шаблоны прописей включены в текст учебных книг и 

маркированы соответствующим рисунком [Рисунок 17]. 

 

 

Рисунок 17. Прописи арабского алфавита из уйгурской азбуки, сопровождаемые 

мотивирующим рисунком  

  

В китайской традиции разработки прописей используется методический 

прием, согласно которому авторы стремятся вызвать интерес к механической 

работе по обведению правильного шаблона и выработки навыков. На рисунке 

18 представлен вариант сопровождающего рисунка, который, по мнению раз-

работчиков, вызовет интерес ребёнка благодаря расположенным на той же 

странице рисунков, по аналогии воспроизводящих набор черт, составляющих 

иероглифы.   

 

Рисунок 18. Фрагменты дидактических рисунков, сопровождающих трафареты 

прописей 
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Анализ данного издания показал, что в качестве персонажей, использо-

ванных для повышения интереса детей к выполнению упражнений, использо-

ваны образы из зарубежных, а не китайских мультфильмов. 

Если в предыдущем издании содержатся рисунки, отражающие опреде-

ленный комплекс иероглифических знаков по отдалённой аналогии, то в изда-

нии, представленном ниже, авторы поместили изображения предметов, очерта-

ния которых воспроизводят полный иероглиф или его составляющие компо-

ненты [Рисунок 19].     

 

 
 

Рисунок 19. Фрагмент прописей, графически воспроизводящих детали иерогли-

фов, поддержанных рисунками по прямой аналогии  

 

 На Рисунках 19 отражены предметы, которые также являются узнавае-

мыми и имеют анимистические черты, что соответствует особенностям детско-

го наглядно-образного мышления.  

В настоящее время появляются новые виды дидактических изданий, ко-

торые получили название «ЗИН». Зины представляют собой небольшие по объ-

ёму издания, которые являются авторскими и выпускаются малым тиражом или 

в рамках самиздата. На Рисунке 20 представлена обложка зина. 
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Рисунок 20. Обложка азбуки в формате «зин» (https://interesnoe.me/source-

173427805) 

 

Как показано на Рисунке 20, зин не предполагает академического изло-

жения информации, не учитывает уровень познавательных способностей обу-

чающихся и предъявляет никаких требований к уровню освоения предлагаемо-

го материала.  

Подводя итог, отметим, что в современной учебной книге нашли отраже-

ние многие черты, уже имевшие место в предыдущих столетиях. Прежде всего, 

это иллюстрации, которые вводят детей в новый предметный мир, конкретизи-

руют их представления об окружающей действительности, создают предпосыл-

ки для дальнейшего обучения. Разнообразие типов печатных изданий, относя-

щихся к предыдущим эпохам, нашло отражение в их современных модифици-

рованных вариантах как на концептуальном, так и на полиграфическом уровне.  

Данные учебные издания могут быть классифицированы по критерию  

форма учебного издания на две большие группы книжные и некнижные изда-

ния. 

К некнижным изданиям относятся: 

– карточки-открытки; 

– азбуки в виде дидактической игры «Кубики», изобретённой в веке 

немецким педагогом-филантропистом Фридрихом Фрёбелем;  

– разрезные азбуки,  

– складные азбуки, 

– постеры; 

– разрезные буквенные азбуки. 
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К книжным формам относятся: 

– печатные азбуки в виде книг, брошюр, объединённые в тематические 

портфели или существующие раздельно; 

– детские тематические компендиумы; 

– издания, сочетающие азбуку и пропись;  

– азбуки-альбомы. 

По критерию знаковая природа информации учебные издания могут 

быть классифицированы на иероглифические, азбуки на оригинальной графике, 

нотные азбуки, азбуки на шрифте Брайля.  

Новой тенденцией является появление учебных изданий в форме «зинов» 

как феномен, который ещё ждёт своего осмысления и оценки.  

   

 

Выводы по Главе 1 

 

Рассмотрев теоретико-методологические основания, которые могут со-

ставить базис для исследования проблем учебной книги вообще (и учебной 

книги для обучения чтению, в частности), ее формирующего потенциала дидак-

тико-методических средств на уровне функциональных подсистем (аппарата 

ориентировки, организации усвоения, обеспечения формирования наглядного 

образа в познании, представления учебных достижений в определённой форме 

и др.), можно сделать предварительный вывод о том, что исследование вопро-

сов, связанных с эксплицитным уровнем представления знаний, какими явля-

ются материалы учебного назначения, должно быть основано на сочетании ря-

да методологических подходов. Каждый из них, отражая определённую грань 

избранной проблематики и будучи приспособленным для её подробного рас-

смотрения за счёт специальной методологической оптики, является важным 

средством решения конкретной исследовательской задачи. Предложенная ме-

тодика, позволяющая анализировать обложку учебного издания как её необъ-

емлемый компонент, расширяет возможности получения новых результатов и 

становится эмпирическим массивом, который может использоваться в сравни-

тельно-сопоставительных исследованиях. 
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Проблемы обучения чтению обязательно связаны с конструкцией и кон-

цепцией азбуки как первой учебной книги. Большое количество этносов и 

народностей, проживающих на территории современного Китая, являются 

предметом постоянной заботы правительства, которое предприняло большие 

усилия по сохранению и/или реформированию оригинальной графической ос-

новы письменности национальных меньшинств. Установлено, что письменно-

сти у национальностей Дай, И, Цзинпо и Лаху были последовательно реформи-

рованы на основе поддержки государства. В то же время реформа письменно-

сти на основе латинского алфавита использовались для того, чтобы помочь бо-

лее чем дюжине этнических групп, таких как чжуан, буйи, мяо, Ли, Наси, Лису, 

Хани, Ва и Донг, разработать четырнадцать схем письма для облегчения напи-

сания, обучения, распечаток и развития издательской деятельности.  

Подготовка учебников регламентируется. В 2015 году Национальная кон-

ференция по этническому образованию выдвинула новые задачи и новые тре-

бования к этническому образованию в новой ситуации, сделав акцент на созда-

нии и совершенствовании двуязычной системы обучения на всех этапах － от 

дошкольного образования до начальной и средней школы. В 2019 году Нацио-

нальный комитет по учебникам опубликовал «План по разработке учебников 

для высших, средних и начальных школ (2019-2022 гг.)» (далее именуемый 

«План»), который требует от этнических районов постепенно продвигать ис-

пользование учебников общих по трём предметам Политики идеологии (мораль 

человека и право), китайского языка и истории, и обработки учебников на об-

щем китайском языке по остальным предметам в начальных и средних школах 

в установленные сроки за три года.  

Современная тенденция к введению билингвального преподавания в 

начальной школе, что подразумевает изучение не только национального, но и 

китайского классического языка, будет способствовать расширению коммуни-

кативного поля между гражданами, их взаимопониманию.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И  

ЭТНОКОНСОЛИДАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

 

 

2.1. Культурная самобытность национальных меньшинств и её  

отражение в азбуках для населения Тибетских автономных районов 

 

Современные проблемы развития культуры и образования неразрывно 

связаны с вопросами, обращёнными к организации этнокультурного воспи-

тания в национальных регионах. Разработка и реализация стратегий и меха-

низмов развития системы образования для различных национально-

этнических общностей и групп приобретает новые грани актуальности в свя-

зи с актуализацией отдельных направлений государственной политики, в ко-

торые могут быть включены конкретные страны и административно-

национальные единицы [108]. Это в полной мере относится к инициативе 

«Один пояс, один путь», в которую включён Тибетский автономный район 

Китая как территория, граничащая с четырьмя зарубежными государствами – 

Индией, Бутаном, Мьянмой и Непалом [65]. 

Целью исследования является определение качественного своеобразия 

отбора иллюстраций, характеризующих этнокультурную направленность со-

держания учебных книг для обучения чтению на тибетском языке младших 

школьников, поживающих в Тибетском автономном районе, а также в Тибет-

ских автономных округах и уездах Китая. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что ди-

дактические иллюстрации, представленные в комплектах учебников для 

начальной школы, отобраны составителями и визуализированы иллюстрато-

рами в соответствии с государственной политикой Китая по сохранению эт-

нокультурного своеобразия народностей, населяющих автономные районы 

компактного их проживания, и отражают процессы и феномены социальной 

жизни, способствующие формированию идеи этнической консолидации 

населения на основе уважения к традиционному образу жизни малых наро-



78 
 

дов. К традиционным национальным атрибутам отнесены костюм, игры, тан-

цы, ремесла и промыслы. В отдельную группу выделены животные-

эндемики, проживающие в Тибете – як, тибетский мастиф, лошадь-пони. 

 

Обзор научной литературы по теме исследования 

В истории российской науки вопросы, связанные с исследованием про-

блем Тибета в национальной политике Китайской Народной Республики, яв-

лялись объектом изучения в историческом аспекте. Данная тематика рас-

сматривалась сквозь призму анализа культуры ойратов – потомков кочевых 

монгольских народов. Проблема развития культуры ойратов как части насе-

ления Тибета в XVII-XVIII вв. всесторонне раскрыта Э.П. Бакаевой [8] через 

призму исторических событий, связанных с подчинением Лхасы джунгарами 

и восстанием хошутов. Впервые предложенная Китиновым Б.У. и Лю Цян 

периодизация джунгаро-тибетских отношений данного периода указывает на 

стремление императоров династии Цин утвердить образ Китая как буддист-

ской империи, имеющей право на вмешательство в дела Тибета [52]. Тенден-

ция к включению Тибета и проживающих в Тибете народностей в сферу ин-

тересов Китая установлена в исследованиях С. Намжавина [71], обративше-

гося к проблемам языкового образования населения данной территории как 

средства сохранения национальной культуры этнофоров. Особое место в ис-

следованиях проблем современной тибетологии занимают работы А.А. Иль-

иной [44] и И.С. Урбанаевой [92], справедливо отметивших наличие миро-

воззренческих стереотипов в оценке традиций населения Тибета у зарубеж-

ных исследователей. Авторы связывают особенности понимания и описания 

картины мира, сложившейся у населения Тибета, европейскими авторами с 

наличием прочных дуалистических схем мышления, характерных для мента-

литета представителей западной цивилизации. Исследователи убедительно 

доказывают, что западноевропейская традиция в оценке культуры Тибета пе-

реносит логический и содержательный акценты на факты в ущерб приорите-
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ту смысловой и метафорической интерпретации влияния культурных арте-

фактов и значения социально-политических событий.  

В той связи отметим, что тематика и методологические подходы к ис-

следованию проблем тибетологии претерпели определённые изменения в 

XXI веке. Это находит отражение в новом способе рассмотрения А.И. Ан-

дреевым [4] хронологии и специфики российско-тибетских отношений как 

целостной истории политического и религиозного взаимодействия. Новой 

методологической оптикой анализа становится концепт «Большая игра», 

символизирующий историю взаимного сдерживания России и Великобрита-

нии в Центральной Азии. Данный подход позволяет автору установить прин-

ципиальные различия в подходах к тибетским проблемам царского, советско-

го и постсоветского правительств на различных исторических этапах. Второй 

категорией, выполняющей роль критерия оценки религиозных и политиче-

ских аспектов развития культуры и истории Тибета, выступает понятие 

«школа». На диссертационном уровне исследуются специфика истории и ор-

ганизации буддистских религиозных школ. Монастырскую систему школ 

(школу Гэлугпа), в недрах которых сформировалась идея появления институ-

та Далай-лам в Тибете, подробно проанализировала Е.Н. Афонина. В её ис-

следовании [7] убедительно доказано, что в период с XIV по XVI вв. прохо-

дил сложный процесс сосредоточения всей власти в руках духовных иерар-

хов – приверженцев учения данной школы, соблюдающих интересы опреде-

лённых аристократических кланов или светских правителей. В.А. Иванова 

[43] уделяет основное внимание особенностям учения Дзогчен и уникальной 

традиции терма, способствовавших формированию собственного буддист-

ского канона школы Ньингма («старой школы»), отличавшего её от устано-

вок, принятых в тибетобуддистском каноне «новых школ».  

В настоящее время в немногочисленных российских публикациях со-

храняется интерес к проблемам влияния школы Ньингма на политическую и 

религиозную жизнь современного Тибета. В работе М.А. Солощевой [85] 

установлено, что снижение влияния данной школы было связано с преследо-
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ваниями, исходившими от пекинских и джунгарских чиновников, поддержи-

вающих идеи «новой школы» (школы Гэлугп). И.Р. Гарри [31] уделяет ос-

новное внимание особенностям реализации идей школы Ньингма в монасты-

рях Пэлъюл, Като (Гато) и Дэргэ. В её публикации «Религиозная ситуация в 

тибетском автономном районе КНР» [32] показано, что стремление китайско-

го правительства к модернизации монастырских школ Тибета в направлении 

внедрения новых идей и форм, в большей степени отвечающих тенденциям 

социалистического развития, приводит к негативным результатам, не способ-

ствующим политической стабильности в регионе. 

Европейский взгляд на проблемы тибетологии представлен в публика-

ции Д.А. Кораблина, анализирующего религиозно-философский трактат ан-

глийского исследователя М. Паллиса (1895-1989 гг.) [53]. Данный трактат 

был адресован тибетцам в связи с кончиной Далай-ламы XIII и его духовным 

завещанием. Как отмечает Д.А. Кораблин, уже в 1951 году (год издания трак-

тата) М. Паллис отметил тенденцию к транскультурации, характерную для 

некоторых районов Восточного Тибета, и поддержал стремление населения к 

укреплению традиционализма в буддизме. В определённой степени данный 

трактат позволяет ответить на вопрос «Как и почему Тибет стал "централь-

ной страной" буддизма», сформулированный в исследовании И.С. Урбанае-

вой [91]. Автор показала органическую связь и преемственность современ-

ных тибетских религиозных практик с духовным наследием старейшего буд-

дистского университета, располагавшегося в монастыре Наланда в V-XII ве-

ках и прекратившего своё существование в результате мусульманской экс-

пансии. 

Сложная картина мира, характерная для культуры Тибета, рассмотрена 

сквозь призму её отражения в системе образования. Как отмечает С.П. 

Нестеркин [72], на современную систему конфессионального образования, 

принятую в тибетских монастырях традиции Гэлугп, оказала определённое 

влияние идеология постмодерна в её западноевропейской версии. Исследова-

телем установлено, что усилилась тенденция к адаптации традиционных 
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форм и методов преподавания основ вероучения путём дополнения предмет-

ного содержания образовательной программы светскими учебными дисци-

плинами и использованием форм и методов преподавания, принятых в свет-

ских университетах. Это сближает традиционный конфессиональный подход 

с современными требованиями к реализации государственных образователь-

ных стандартов.  

Вместе с тем, система конфессионального образования, при всей её со-

отнесённости с историей и духовными установками населения Тибета, не 

охватывает всех аспектов, связанных с подготовкой кадров в данном регионе. 

Получила развитие система светского профессионального образования. Со-

здание по решению ЦК Коммунистической партии Китая «Тибетской госу-

дарственной школы» в 1951 г. (переименована в Университет Сизан Миньцзу 

в 2015 г. [134]) оказало значительное влияние на становление и развитие си-

стемы общего и профессионального образования в Тибетском автономном 

районе и таких административных единицах, как Тибетские автономные 

округа в провинции Цинхай и в провинции Юньнань, Тибетские автономные 

уезды в провинциях Ганьсу и Сычуань. В настоящее время Университет Си-

зан Миньцзу имеет учебную базу в столице Тибетского автономного района 

Лхасе. Данный университет успешно осуществляет подготовку кадров, вос-

требованных в Тибетском автономном районе, а также в Тибетских автоном-

ных округах и уездах. В Академии Norbulingka (Индия) готовят кадры, спо-

собные сохранять и в дальнейшем продвигать тибетскую культуру и искус-

ство [133], которые, как справедливо отмечает С.В. Курасов [58], в полной 

мере воплощают ведущие компоненты доминирующей картины мира тибет-

цев и особенности их мировоззрения.  

Зарубежные источники характеризуют проблемы образования в Тибе-

те, представляя его историю после включения Тибетского автономного райо-

на в состав Китая. В исследовании С. Bass установлены этапы развития обра-

зования в данном регионе: этап смены приоритетов (1949-1978 гг.), этап со-

циалистической модернизации (1978-1997 гг.), этап консолидации (с 1997 г. 
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по настоящее время) [106]. Проблемы выравнивая содержания и условий ре-

ализации программ фундаментального образования на уровне начальной и 

средней школы представлены в исследовании Xuewen Zhou [117]. Автор 

усматривает в тенденции к унификации содержания и условий получения об-

разования в Тибете и других районах Китая долгосрочный положительный 

тренд, проявления которого связаны с повышением академической квалифи-

кации педагогов, улучшением финансирования, увеличением и улучшением 

качества фонда учебных помещений в образовательных учреждениях. Под-

ходя к оценке состояния образования со статистических позиций, Xue-

wen Zhou отмечает нехватку компьютеров и мультимедийного оборудования 

в тибетских школах как препятствия в развитии системы общего образова-

ния. 

Следует отметить, что проблемы современного образования в Тибете 

представлены в российском научном дискурсе преимущественно в аспектах 

их рассмотрения сквозь призму идеи консолидации, что позволяет исследо-

вателям перенести логический и содержательный акценты на проблемы реа-

лизации полилингвальной модели языковой подготовки населения и, в част-

ности, концепции билингвизма. В исследовании B. Meskhi, P. Ermakov, 

Ponomareva S., O. Fedotova [113] и A.A. Ilina [111, 45] авторы связывают по-

вышенный интерес правительства Китая к данной проблеме с необходимо-

стью реализации Статьи 47 Конституции КНР, согласно которой государство 

поддерживает как изучение государственного китайского языка как фактора, 

способствующего формированию гражданской идентичности населения, так 

и национальных языков как фактора укрепления культурной идентичности 

меньшинств, проживающих в Китае. Отмечается, что в Китае в начальной 

школе в ряде административно-территориальных единиц, населёнными пред-

ставителями малых этнических групп, обучение в начальной школе ведётся 

на национальных языках. Однако внимание, которое уделяют отечественные 

и зарубежные исследователи анализу проблем первого этапа общего образо-

вания, не в полной мере распространяется на конкретные вопросы, связанные 
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с функционированием системы начального общего образования в определён-

ных провинциях. Вместе с тем, именно в начальной школе закладываются 

основы мировоззрения, фундаментальным структурным компонентом кото-

рого являются знания. Проблема отбора содержания образования и способов 

его представления не только сохраняет, но и усиливает свою актуальность, 

поскольку позволяет обучающемуся формировать отношение к процессам и 

объектам окружающего мира, развивать познавательную активность, опреде-

лять особенности этнокультурного окружения и, в дальнейшем, свою этно-

культурную идентичность. 

Наблюдающийся переход к визуальной культуре нашёл отражение в 

концептуальных подходах к отбору и качеству представления иллюстратив-

ного материала в учебных книгах для начальной школы. Являясь действен-

ным фактором формирующего воздействия, дидактическая иллюстрация об-

ладает значительным потенциалом, который в полной мере используется со-

ставителями учебных книг и их иллюстраторами для отражения мировоз-

зренчески значимых позиций. Среди них в качестве наиболее типичных О.Д. 

Федотова, В.В. Латун и Х.А. Хива [94] выделяют следующие: отражающие 

картину мира явления культуры и художественные артефакты, трудовые 

процессы и операции, ритуалы, картины природы, изображения животных-

эндемиков и др. При этом установлено, что данные изображения целенаправ-

ленно используются как факторы формирующего воздействия, способству-

ющие культурному самоотождествлению младших школьников.  

Таким образом, в настоящее время отечественной и зарубежной специ-

альной литературе с разной степенью подробности изложения представлена 

тематика, характеризующая исторические этапы развития Тибета и совре-

менное состояние системы образования в Тибетском автономном районе. 

Имеются аналитические публикации, в которых рассматриваются особенно-

сти религиозного учения и традиции основанных на них школ, поддерживае-

мые в буддистских монастырях. Современная тематика представлена пре-

имущественно описаниями светских университетов, ориентированных на со-
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хранение и развитие тибетской культуры. В рамках идеи этнической консо-

лидации выделяется проблема реализации языкового образования, которая 

представлена проблемами двуязычного образования. Данная тематика рас-

сматривается как инструмент политики Китая в сфере интеграции этнофоров 

в культурное пространство страны, и организации обучения на языке корен-

ных народов и/или этнических групп. Учитывая тот факт, что тематика, свя-

занная с исследованием проблем начального образования, в настоящее время 

недостаточно разработана в плане использования потенциала учебной книги 

для обучения чтению как фактора культурной трансмиссии, мы сформулиро-

вали гипотезу и цель настоящего исследования. 

 

Материалы и методы исследования 

Методы исследования. Использовались: 1) общелогические методы 

исследования – анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция; 2) теоретиче-

ские методы – контент-анализ, сравнительный анализ, кластерный анализ, 

интерпретация, генерализация, абстрагирование. При проведении контент-

анализа пояснения относительно смысловой категории анализа и единиц сче-

та будут даны непосредственно при описании процедуры исследования тек-

стовых массивов.    

Источниками исследования явились иллюстрированные тексты из 

комплекта из четырех учебных книг по тибетскому языку и чтению для 

начальной школы, предназначенные для учащихся, проживающих в Тибет-

ском автономном районе и Тибетских автономных округах и уездах Китая, 

изданные в 2020 году. Концепция исследования включала два этапа в соот-

ветствии с его задачами, конкретизирующими цель исследования.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе исследования ставилась задача выяснения особенно-

стей представления визуальных материалов, посвящённых ознакомлению 

младших школьников с населением и культурой Тибета. Для этого было про-
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ведено контент-аналитическое исследование. Смысловой категорией иссле-

дования являлся концепт «представитель населения Тибета», единицей счета 

– рисунок, на котором изображены люди, принадлежащие к различным типо-

логическим группам местного населения. Результаты подсчета внесены в 

таблицы программы Excel для построения гистограмм [Рисунок 21].  

 

 

Рисунок 21. Полигон распределений единиц счета в комплекте учебников для 

начальной школы Тибета по позиции «Представленность населения» 

 

Как показано на Рисунке 21, на иллюстрациях учебных книг для всех 

классов, отражающих население особого автономного района, доминирует 

образ мальчиков из числа местных жителей. На втором месте по численности 

– девочки-школьницы. Количество взрослых невелико, они представлены 

преимущественно мамами и бабушками школьников. Образ мужчины пред-

ставлен дважды. Он выступает в роли главы семьи, которого ждут и угощают 

национальными напитками члены семьи, а также в роли наездника, пасущего 

стадо овец.  

Тибетский автономный район в силу географических и исторических 

причин, к числу которых относится его высокогорное расположение, опреде-

лившее ограниченный доступ к труднодоступной гористой территории, со-

хранил в значительной мере культурную самобытность местного населения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что все дети и 99% взрослых изобра-
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жены в национальных костюмах. Отличительной особенностью тибетского 

национального костюма (чупы) является специфическая манера его ношения: 

правый рукав как женского, так и мужского костюма обязательно спущен и 

заправлен сзади за пояс, обнажая плечо. Это даёт свободу движений и, соот-

ветственно, позволяет совершать разнообразный репертуар практических 

действий. В костюмах не используются в качестве застёжки пряжки или пу-

говицы. Вместо них функцию фиксации отдельных частей одежды выполня-

ет цветной кушак. Рукава значительно удлинены, что позволяет в холодную 

погоду, одев чупу на оба рукава, использовать их длину для сохранения теп-

ла, не пользуясь при этом варежками или перчатками. Волосы девочек убра-

ны национальными украшениями в виде ободков с камнями, бантами или 

цветами. Все дети, независимо от времени года, обуты в короткие сапожки, 

позволяющие с лёгкостью передвигаться по камням.  

Взрослые, не одетые в национальные костюмы, представляют только 

одну профессиональную группу – врачей, которые используют нейтральную, 

универсальную специализированную («европейскую») одежду. Врач в белом 

халате, выполняющий осмотр заболевшего ребёнка, сидящего на руках у ма-

тери, изображён один раз. Один ребёнок младшего школьного возраста имеет 

на голове вязанную шапку спортивного типа, которая слабо сочетается с его 

национальной одеждой.  

Таким образом, визуализация образов представителей Тибетского ав-

тономного района позволяет сделать вывод о том, что иллюстраторы, вопло-

щая замысел авторов учебных книг, с одной стороны, отразили реальную 

картину, согласно которой традиционная одежда выполняет роль этнокуль-

турного источника, консервируя традиционную ментальность, воплощённую 

в национальном костюме жителей Тибета. С другой стороны, одежда млад-

ших школьников не содержит никаких элементов государственной символи-

ки, часто встречающейся в учебных книгах для населения иных автономных 

районов, а именно: пионерских галстуков, звёздочек, шевронов и пр. Единая 

школьная форма на рисунках не встречается. Национальные костюмы детей 
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и взрослых весьма разнообразны, имеют яркую окраску и украшены элемен-

тами национальных орнаментов.   

На втором этапе исследования решалась задача определения и клас-

сификации представленных в учебных книгах изображений видов деятельно-

сти, отражающих способы взаимодействия младших школьников с окружа-

ющим миром. Результаты контент-аналитического исследования, в котором 

единицей счета являлась дидактическая иллюстрация, изображающая опре-

деленный вид деятельности, в который включены младшие школьники, 

представлены на Рисунке 22.  

 

Рисунок 22. Распределение видов деятельности, в которые включены 

младшие школьники в иллюстрациях учебных книг для обучения чтению, 

предназначенных для обучающихся, проживающих в Тибетском автономном районе 

Китая 

 

На гистограмме отчётливо видно, что в учебных книгах для всех клас-

сов начальной школы доминируют иллюстрации, представляющие игру, ко-

торая выступает ведущим видом деятельности. Репертуар игровых практик 

включает преимущественно национальные игры – подвижные игры с пред-

метами, сюжетно-ролевые игры, а также игры на ловкость, координацию 

движений, быстроту реакции и сообразительность, как игра Hasadanda, пра-

вила которой предусматривают построение «башни» на основе поочерёдной 

установки каждым участником одного нового элемента, или игры на руках 

[Рисунок 23].  
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Рисунок 23. Национальные игры, представленные в учебной книге для 1 клас-

са: игра-соревнование «Hasadanda» [120, с. 49], игры на руках [120, с. 67] 

 

Рисунки данного кластера, отражающие детские игры, отличаются ди-

намизмом изображения, ярко выраженной положительной эмоциональной 

окраской, заинтересованностью и увлечённостью участников. Помимо изоб-

ражений игр, иллюстрации учебных книг содержат значительное количество 

изображений развлечений, а также познавательных практик, в которые вклю-

чены младшие школьники: катание на яках и пони [121, с. 38], участие в 

спортивных соревнованиях по национальной борьбе [120, с. 56], изготовле-

ние и запуск воздушных змеев [120, с. 90], прогулки [122; 31], посещение зо-

опарка [123] и др.  

Вторым по интенсивности изображения видов деятельности является 

кластер, посвящённый трудовым практикам. С определённой долей условно-

сти его можно подразделить на два тематических блока – виды трудовой дея-

тельности, в которые включены младшие школьники, и ознакомительные ил-

люстрации. Первый тематический блок представлен информацией об участии 

первоклассников в работе вне дома – посадке деревьев и выгоне стада овец 

из загона. Представлены также сюжеты, рассказывающие о том, как дети по-

ят чаем пастуха и накрывают на стол. В учебнике третьего класса сохраняет-

ся сюжет, отражающий элементы национального гостеприимства. Иллюстра-

ции в учебнике для третьего класса в определённой степени повторяют ранее 
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изображённые сюжеты (посадка деревьев, встреча гостя), но в то же время 

дополняются новыми видами трудовой деятельности младших школьников, 

выполняемых вместе со взрослыми – уборкой картофеля, помощью в чистке 

овощей для обеда. Рисунки в учебнике для четвёртого класса дополнены сю-

жетом, связанным с уборкой класса, в которой участвуют только дети [121, с. 

38]. Дублируется рисунок, изображающий мальчика, ловко выгоняющего 

овец из загона. Все виды и/или элементы трудовой деятельности, в которые 

включены младшие школьники, соответствуют их физическим возможно-

стям, имеют практическую значимость для обеспечения жизнедеятельности 

семьи.  

Второй тематический блок знакомит младших школьников с видами 

трудовой деятельности, которые являются традиционными для сельскохозяй-

ственного Тибета. К их числу отнесена дойка дри (самки тибетского быка – 

яка) [121, с. 32]. Две иллюстрации посвящены процессу сбивания масла из 

молока самки домашнего яка в традиционной домашней маслобойке и её 

(маслобойки) транспортированию на спине при помощи специального при-

способления [121, с. 35]. Младшие школьники также знакомятся с техноло-

гией приготовления пищи на тибетской кухне, специфика которой заключа-

ется в использовании молока и мяса яков. 

Таким образом, уступая в количестве рисунков первому кластеру, со-

держащему изображения национальных игр, второй кластер включает полез-

ную для детей информацию, характеризующую процесс создания материаль-

ных благ, необходимых для жизни. Этот кластер значительно расширяет 

представления младших школьников о сельскохозяйственном и домашнем 

труде, знакомит с орудиями труда и традиционными практиками их приме-

нения.  

Кластер «Учение» не сопровождается значительным количеством ди-

дактических рисунков. В азбуке для первого класса имеется только одна те-

матическая иллюстрация. На ней изображены дети, перед которыми лежат 

открытые тетради и книги [94, с. 85]. Обращает на себя внимание тот факт, 
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что взор первоклассников обращён не на книги, а на желающих поиграть с 

детьми щенков тибетского мастифа и на весёлого белоснежного ягнёнка. В 

учебных книгах для второго, третьего и четвёртого класса образы щенка и 

ягнёнка сохраняются, однако уже вне связи с учебной деятельностью. Поми-

мо рисунков, отражающих такие моменты учебной деятельности, как осо-

бенности проведения урока учителем, самостоятельное изучение детьми за-

данного материала, коллективный разбор информации о погоде, содержа-

щейся на электронном табло, и др., на верхнем колонтитуле каждой страни-

цы появляются изображения двух учеников (мальчик и девочка), усердно 

изучающих учебники или выполняющих письменные задания. Этот приём 

призван усилить косвенное воздействие на младших школьников и вызвать 

дополнительный интерес к процессу обучения. 

Социокультурные практики, отражённые на иллюстрациях, характери-

зуют особенности некоторых видов художественной деятельности младших 

школьников. Они преимущественно представлены в учебной книге для пер-

вого класса [Рисунок 24].   

 

 

Рисунок 24. Изображение национального танца в азбуке для 1 класса [120, с. 

49] 
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Рисунок 24 отражает фрагмент национального танца Гочжуан в тради-

ционных костюмах, аналог которых находит широкое применение в сцениче-

ских постановках. В танце в качестве реквизита может использоваться веер 

или небольшие ударные инструменты типа барабана, задающие ритм движе-

ния. В целом, художественные практики (в том числе пение и рисование), 

судя по количеству представленности их изображений в комплекте учебных 

книг, оцениваются составителями и иллюстраторами как важное средство 

формирования национальной культуры. 

Помимо азбуки, представленной в форме книги, в Тибете активно ис-

пользуются некнижные формы обучения грамоте. К их числу относятся азбу-

ки – открытки, на которых изображены буквы (и их элементы) и дидактиче-

ские иллюстрации, позволяющие данные буквы запомнить. В качестве об-

разца приведём коллекцию [124], предназначенную для детей. Для выясне-

ния особенностей представления информации, содержащейся в данном изда-

нии, проведём контент-аналитическое исследование данных материалов. 

 

Методология исследования 

Эмпирический массив исследования – набор дидактических открыток 

[124], состоящий из 16 листов. С каждой стороны открытка разделена на 4 

блока, содержащих букву (или её элемент) или изображение.  

Методика проведения контент-аналитического исследования. В каче-

стве смысловой единицы было избрано понятие «Тибет как геокультурное 

пространство». Избрание данной смысловой единицы позволило учесть как 

природные ландшафты, характерные для данной местности, так и изображе-

ния, связанные с самобытной культурой народа, проживающего в Тибете. 

Единицей счета являлся тематический блок, представленный на каждой сто-

роне открытки в количестве четырех единиц. Таким образом, каждая открыт-

ка содержала 8 тематических блоков, представленных как графическими 

изображениями знаков, составляющих элементы или целую букву алфавита, 

и изобразительную часть, соотнесенную с данным элементом.  
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Результаты подсчёта вносились в кодировочные таблицы программы 

EXCEL для построения гистограмм и их содержательной интерпретации.  

Исследование проводилось в три этапа. 

 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования ставилась задача выяснения соотноше-

ния количества объектов природы и культуры, изображённых на дидактиче-

ских открытках. На основе подсчёта единиц были получены результаты, гра-

фически изображённые на Рисунке 25. 

 

Рисунок 25. Соотношение изображений по позициям «природа» и «культура» в 

дидактическом издании [124]  

 

Как следует из данных, представленных на рисунке, изображения, от-

ражающие артефакты культуры, превалируют. К их числу относятся пейзажи 

и животные-эндемики. Пейзажи в обязательном порядке представляют горы, 

что вполне отражает рельеф местности. Перечень животных-эндемиков раз-

нообразен. Он включает девять позиций, среди их птицы (здесь: лебеди), 

вьючные животные (лошади и яки), рыбы, тибетский мастиф – уникальная 

порода собак, приспособившаяся к нехватке кислорода и охраняющая стада 

от волков в горной местности, а также овцы, козы и волки. 

На втором этапе исследования выяснялось соотношение знаков и ил-

люстраций, представленных в дидактическом наборе. Результаты представ-

лены на Рисунке 26. 
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Рисунок 26. Соотношение знаковых элементов и изобразительных публикаций 

 

Как показано на Рисунке 26, данное соотношение представлено значе-

ниями, не имеющими существенных различий друг с другом. В каждой кар-

точке содержится как знак, так и комментарий, позволяющий наглядно озна-

комиться с содержащейся информацией. Вместе с тем, следует отметить, что 

содержание иллюстраций отражает различные сегменты национальной куль-

туры. Они представлены на Рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Тематическое распределение позиции «Культура» в источнике 

[124] 

 

На Рисунке 27 показано, что составители и иллюстраторы отдали пред-

почтение изображению артефактов истории и культуры. Обращает на себя 

внимание тот факт, что избраны типичные предметы, которые характеризуют 
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культурное наследие Тибета. К их числу отнесены молельные барабаны, 

изображение Будды и др. [Рисунок 28].  

 

Рисунок 28. Национальные артефакты на учебных открытках [124]  

 

В наборе изображений есть как исторические реликвии, так и предметы 

современного обихода. Интерес представляет национальная одежда, изобра-

жения блюд национальной кухни, а также люди, занятые национальными 

промыслами и видами художественной деятельности. В общем объёме изоб-

ражений можно обнаружить одно, содержащее сооружение высокотехноло-

гичного уровня, которым восхищаются местные жители – мост-эстакаду, по 

которому движутся современные транспортные средства. Кроме того, в знак 

влияния прогресса, на одной из карточек изображён ребёнок, разговариваю-

щий по телефону. Телефон, судя по его модели, относится к шестидесятым 

годам ХХ века, то есть символом прогресса не является.  

 

Заключение  

На основе сравнительно-сопоставительного анализа двух источников 

можно сделать следующие выводы.   

Анализ визуального ряда книжного учебного комплекта для начальной 

школы различных районов китайского Тибета показал, что содержащиеся в 

нем иллюстрации ориентированы на целенаправленное культивирование эт-
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нической идентичности младших школьников. Это находит отражение как в 

отборе регионального материала, так и в способах его подачи. В дидактиче-

ских материалах, представленных в некнижной форме (карточки-открытки) 

этническая идентичность формируется за счёт иллюстраций, отражающих не 

только светские, но и региональные конфессиональные особенности.  

В книжном издании тибетской азбуки жизнь младшего школьника 

изображена как последовательность событий, протекающих в медленном 

ритме, не омрачённом стремлением педагогов и родителей добиться немед-

ленного обучающего эффекта путём стимулирования его познавательной ак-

тивности. Преобладают изображения игровой деятельности, органично соче-

тающейся с элементами традиционных трудовых практик, в которые вклю-

чены члены семьи. В издании некнижной формы отражены коллективные 

формы взаимодействия населения (собрание), изображены члены семьи (ро-

дитель и ребёнок), а также отдельный ребёнок, разговаривающий по телефо-

ну, что является символическим признаком коммуникации. Акцента на се-

мью, которая занимается воспитанием детей, не наблюдается.  

В двух изданиях иллюстративный ряд насыщен изображением живот-

ных-эндемиков, с которыми в книжной форме азбуки дети находятся в непо-

средственном контакте. В некнижном варианте азбуки дети отдалены от 

сельскохозяйственных животных. Деятельность взрослых по их разведению 

представлена изолированно от участия детей в профессиональной деятельно-

сти сельскохозяйственной направленности.  

В двух изданиях средства обучения, представленные в учебных мате-

риалах, не содержат изображений компьютеров, мобильных телефонов, иных 

модных гаджетов. Самым современным техническим средством, имеющим 

информационную направленность, в книжном варианте издания выступает 

электронное табло, отражающее текущий прогноз погоды. В некнижном из-

дании прогресс ограничивается изображением эстакады, которая является 

предметом восхищения населения, и проводным телефоном модели, относя-

щейся к прошлому веку. Нельзя не отметить, что данная картина фиксирует 
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состояние образовательной среды, существовавшей до COVID – 19. Во время 

эпидемии появились новые проблемы, связанные с необходимостью прове-

дения учебных занятий в дистанционном формате. Была осознана острая 

необходимость перехода на смешанное обучение, что требует наличия необ-

ходимой технической инфраструктуры для проведения on-line занятий. Кро-

ме соответствующего оборудования необходимо подготовить кадры педаго-

гов для работы в отдалённом формате. Это требует изменения законодатель-

ства, регламентирующего труд педагога, разработки учебных изданий нового 

типа, способных изменить обучающую среду в плане активного привлечения 

обучающихся к самообучению, реализации индивидуальных программ вир-

туальной академической мобильности, разработки новых форм отчёта об 

учебных достижениях, например, виртуальной проектной деятельности. Си-

туация самоизоляции регионов, слабо оснащённых интернетом, заставила 

изменить отношение к дополнительным средства в инфраструктуру системы 

образования с тем, чтобы создать на будущее возможности для использова-

ния преимуществ технического прогресса на уровне образовательной среды, 

сделать её более гибкой, отвечающей на потребности современных образова-

тельных практик в системе общего образования.  

  В иллюстрациях книжной некнижной формы азбук не содержатся ма-

териалы, свидетельствующие о стремлении авторов сформировать, помимо 

национально-этнической идентичности, гражданскую идентичность. Если в 

книжной азбуке не наблюдается стремления популяризировать буддистские 

символы, то в некнижной, напротив, это стремление является ярко выражен-

ным.  

В двух изданиях не наблюдается стремления вывести младшего школь-

ника за пределы традиционных способов жизнедеятельности и познакомить с 

иными, нетрадиционными реалиями социальной действительности. В опре-

делённой мере это является свидетельством того, что авторы и иллюстраторы 

придерживаются консервативной концепции сохранения жизненного уклада, 

не ориентируют своих читателей на символы гражданской направленности, 
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и, в конечном итоге, на осознание себя гражданами Китайской Народной 

Республики, на территории которой расположены автономные национальные 

районы.  

 

 

2.2. Социальная символика патриотической направленности в азбуках 

для национальных меньшинств, проживающих в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе 

 

Современный мир находится под влиянием двух противоположных 

тенденций. С одной стороны, для него характерно расширение глобальных 

связей, что требует владения новыми средствами общения, знания иностран-

ных языков, а также этноконфессиональных особенностей представителей 

других культур [13, 66]. С другой стороны, наблюдается тенденция к сохра-

нению этнокультурной специфики, воплощённой в языке как носителе наци-

онального менталитета, и культурных традиций [6]. Исторически, в связи с 

самыми разнообразными геополитическими и геокультурными процессами 

границы многих государств изменились, в них вошли новые территории или, 

наоборот, из состава некоторых государств выделились самостоятельные 

территории, которые приобрели статус государственных образований. Боль-

шинство современных государств являются полиэтническими или много-

конфессиональными государствами. Их исторически населяют представите-

ли разных этносов, культур, религий, конфессий, интерес к изучению кото-

рых осуществляется уже давно и сохраняется в настоящее время [97]. 

Вхождение в состав государства представителей различных этносов 

требует учета их культурно-национальной специфики. Полиэтнические госу-

дарства объединяет единство территории, единый язык общения, государ-

ственные символы, законодательная деятельность, политическая стратегия и 

многие другие признаки. Выполняя внешние функции (оборона, экономиче-

ское, научно-техническое, культурное сотрудничество с другими странами, 

взаимодействие по защите окружающей среды и др.), государство всегда ре-

ализует культурно-просветительскую функцию, осуществляет политику 
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укрепления социальных функций за счёт поддержки национальных традиций 

населения, поддержки определённого образовательного уровня граждан, со-

здания благоприятных условий для их участия в культурной жизни, в науке и 

искусстве. Этнически разнообразное население ориентировано на предостав-

ление возможностей сохранения национального языка, владение которым со-

ставляет основу для сохранение национальной и культурной специфики 

населения [105]. Перед организаторами региональной системы образования 

всегда стоит проблема обеспечения необходимого баланса между созданием 

условий для сохранения национально-культурной идентичности местного 

населения через овладение не только региональным устным языком, но и его 

письменной культурой. Гражданин должен также владеть государственным 

языком, который является языком межнационального общения [54, 5]. В тео-

ретическом и практическом плане остро встаёт проблема разработки учебни-

ка для обучения чтению и письму на местном языке, распространённом в ре-

гионе, а также создание или эффективного использования учебных книг для 

обучения на государственном языке. 

Региональный учебник для начальной школы является важным сред-

ством обучения чтению для обучающихся, которые, согласно законодатель-

ству большинства стран мира, обязаны учиться в начальной школе. Учебные 

книги для первоначального обучения чтению являются одним из способов 

овладения национальным языком и культурой, формирования представлений 

об окружающем социальном и природном мире. Содержание и структура 

учебных книг, разработанных для различных регионов, может иметь значи-

тельные отличия по мировоззренческой концепции, методическому оснаще-

нию, информационной насыщенности [30, 33, 109]. Так, учебники для обуче-

ния чтению в Китайский Народной Республике, разработанные для различ-

ных автономных регионов, имеют значительные отличия по многим важным 

позициям. Возникает необходимость определить качественное своеобразие 

учебных изданий, предназначенных для начальной школы различных регио-



99 
 

нов многонационального Китая, население которого относится к 56 нацио-

нальностям и этническим группам.  

 

Концепция и методология исследования 

Цель исследования – определение интенсивности и содержания дидак-

тических иллюстраций, используемых в качестве средств символический ви-

зуализации убеждений и взглядов, связанных с государственной идеологией. 

Гипотеза исследования заключалась в утверждении о том, что соста-

вители и иллюстраторы печатных изданий реализуют в своем интеллекту-

альном и художественном творчестве установки, содержащиеся в стратеги-

ческих государственных документах. Они отбирают и включают в содержа-

ние учебников дидактический материал не только в соответствии с возрастом 

и познавательным потенциалом обучающихся, но и учитывают возможность 

формирования знаниевого компонента мировоззрения, составляющего его 

основу.   

Источниковая база исследования – азбука для детей-уйгуров, прожи-

вающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной 

Республики (2018. مه  جبورىي ما ئا رىب  .ده رسىلىكى، تىل ئه ده بىيات  .١ يىللىق .١.قسم .شنجاك

-Учебник издан на уйгурском языке на арабском алфа .مائارىب  نه شرىياتى( ]132[

вите.  

Методы исследования. Использовались общелогические методы по-

знания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, генерализация, аналогия); 

теоретические методы (историко-типологический метод), эмпирические 

методы (кластерный анализ, контент-анализ). 

Исследование проходило в два этапа. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Задачей первого этапа исследования являлся анализ визуального ряда, 

характеризующего этноконфессиональные особенности китайского населе-

ния и уйгурского этноса.  
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Первые две страницы (разворот) отражают образы детей, одетых в 

национальные костюмы представителей 56 этносов и этнических групп, 

населяющих Китай [Рисунок 29].  

 

 

Рисунок 29. Дети – представители этнических групп, проживающих в Китае 

[132] 13 

 

Данный рисунок имеет символическое значение, предоставляя детям 

возможность познакомиться с населением страны на добукварном этапе обу-

чения грамоте. Вместе с тем, учебник содержит минимальное количество ил-

люстраций, характеризующих национальную культуру уйгуров. В учебном 

издании можно выделить только три рисунка – занятие изготовлением гон-

чарных изделий, вышивание на пяльцах и игру – примерку стремени. Эти ви-

ды работ представлены как досуг, в котором принимают участие дети. В из-

дании не нашли отражения изображения национальных символов, костюмов 

или их деталей, национальных игр, а также отсутствуют моменты, связанные 
 

13 В учебнике отсутствует нумерация страниц в первом разделе, относящемуся к добукварному периоду 

обучения. Обрезы книжного блока, страницы которого посвящены введению букв, имеют цветную окраску, 

что позволяет обучающимся лучше ориентироваться в содержании.      
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с передачей опыта представителями старшего поколения младшим. В азбуке 

(за исключением мамы ребёнка) изображены только детские персонажи.  

Данная позиция противоречит концепциям учебных книг для обучения 

грамотности, изданных для детей, проживающих в других автономных обра-

зованиях Китая. Учебные книги для обучения чтению для детей, проживаю-

щих в Тибетском автономном районе, не только не содержат  государствен-

ных и/или партийных символов, но даже изображений европейской одежды. 

Азбуки для корейских детей воспроизводят многие фрагменты национальной 

культуры, в том числе детские национальные игры, традиции медицины и 

кухни, и многое другое [9]. 

Достопримечательностью, имеющей общенациональную ценность, яв-

ляется изображение фрагмента Великий китайской стены, которой гордятся 

все жители страны.  

Таким образом, символов, неявно нацеливающих младших школьников 

на национальную идентификацию, передаваемых невербальным способом, в 

учебном издании для обучающихся, изучающих уйгурскую грамоту, немно-

го. Они не доминируют в визуальном ряду учебной книги.  

На втором этапе исследования решалась задача определения социаль-

но-культурных знаков, обеспечивающих идентификацию обучающихся 

начальной школы в какой-либо сфере общественной практики.  

Нами проведено контент-аналитическое исследование, смысловой еди-

ницей которого являлся концепт «символ», единицей счета – количество их 

проявлений в текстовом массиве. Для проведения исследования на основе 

учета особенностей изображений была реализована идея о том, что любое 

появление символа, в том числе повторяющегося в пределах одной иллю-

страции, будет приниматься за самостоятельную единицу счета. После под-

счёта данные заносились в кодировочные таблицы программы EXCEL для их 

визуализации. Результаты представлены на Рисунке 30.  
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Рисунок 30. Результаты контент-аналитического исследования содержания 

учебной книги [132] для обучения чтению на уйгурском языке 

 

Как показали результаты подсчёта, в качестве мотиваторов, определя-

ющих насыщенность учебной книги символикой, выступают пионерские гал-

стуки, государственный флаг Китайской Народной Республики и изображе-

ние исторического здания – Императорского дворца, расположенного на 

главной площади столицы – Тяньаньмэнь. Обращает на себя внимание тот 

факт, что все изображения отражают «политический цвет», символически от-

ражающий политическую идеологию государства. Флаг Китайской Народной 

Республики имеет красный цвет, который традиционно для социалистиче-

ских и коммунистических партий символизирует революцию. Крупная звезда 

олицетворяет Коммунистическую партию, а окружающие её звезды размером 

поменьше – рабочий класс, крестьян, интеллигенцию (в том числе городской 

и сельский средний класс). 

«Врата Небесного Спокойствия», являющиеся главным входом в Им-

ператорский город, расположены с северной стороны площади Тяньаньмэнь. 

Они являются одним из главных и узнаваемых символов Китайской Народ-

ной Республики, чему способствует их изображение в учебниках.  

Пионерский галстук является самым часто встречающимся символом, 

представленным в азбуке. Он является символической частицей знамени, его 

углы символизируют неразрывную связь поколений, борющихся за лучший 
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мир. В азбуке для обучения чтению на уйгурском языке его изображения 

представлены в трёх вариантах – 1) отдельным рисунком как единичная фи-

гура; 2) как обязательный атрибут пионерской формы [Рисунок 31] и 3) как 

деталь повседневной одежды.  

  

 
 а  б   в 
 

Рисунок 31. Красный галстук как атрибут пионерской формы14 

 

На Рисунке 31 показано, что все пионеры, одетые в пионерскую форму 

и имеющие повязанный красный галстук, выполняют традиционный ритуал – 

отдают салют во время поднятия государственного флага, а также символам 

государства и пионерской организации. Обращает на себя внимание тот факт, 

что в азбуке представлены изображения обучающихся – пионеров разного 

возраста, в том числе старших пионеров – принимающих участие в ритуале.  

Значительное внимание в учебнике уделяется изображению памятни-

ков, свидетельствующих о боевой истории. Всего в тексте азбуки размещены 

три памятника государственной важности. Особенностью размещения дан-

ных монументов является то, что их изображение включает почетный караул 

из пионеров, что свидетельствует о высоком уважении памяти героев. На ри-

сунке 32 изображён один из национальных символов – Памятник народным 

героям, павшим в борьбе с 1840 по 1949 год. [Рисунок 32].  

 
14 А – стр. 78; Б – стр. 47; В – относится к добукварной части и не имеет нумерации страницы.    
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Рисунок 32. Памятник народным героям. Архитектор Лян Сычэн и Линь 

Хуэйинь (1952)  

 

С исторической точки зрения данный памятник имеет большое значе-

ние, объединившее народы в их революционном порыве в разные периоды 

существования государства. На барельефах, символизирующих значимые и 

революционные события, на барельефах отражены следующие события из 

числа тех, которые должен знать каждый гражданин Китая: 

1. 1840 г. Первая опиумная война с Великобританией, выступавшей за 

расширение торговли опиумом. Отражен момент сжигания опиума. 

2. 1850-1864 гг. Восстание тайпинов (революционно-религиозных по-

встанцев) против маньчжурских завоевателей, война за создание Небесного 

государства великого благоденствия. 

3. 1911 г. Синьхайская революция, приведшая к падению династии Цин 

и образованию Китайской Республики. Барельеф посвящен участникам сти-

хийного бунта в Учане, переросшего в вооруженное военное выступление 

против маньчжуров. 

4. 1919 г. События «Движения 4 мая» как ответ на решение Пражской 

конференции о невозврате Японией китайской территории Шаньдун. Прояв-

ление тенденции к вестернизации и частичного отказа от традиционных 

устоев жизни китайского общества. 
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5. 1925 г. События «Движения 30 мая», пролог антиимпериалистиче-

ского движения, против запрета детского труда, за отказ от торговли с ино-

странцами, начало отмены «неравноправных договоров» с западными держа-

вами. 

6. 1927 г. Вооруженные выступления в Наньчане, организованные 

коммунистической партией против Гоминьдана. Создание Красной Армии 

Китая, распространение коммунистической идеологии. 

7. 1931-1945 гг. Антияпонская война. Идея национального самоопреде-

ления нардов бывшей империи Цин, развернувшейся после нападения япон-

цев на Пёрл-Харбор как события, приведшего к началу Второй мировой вой-

ны.  

8. 1949 г. Переход через Янцзы – перестрелка кораблей в нижнем тече-

нии реки, приведшая к инциденту между британскими ВВС и батареями 

Народно-освободительной армии Китая (НОАК), произошедший вследствие 

незаконного пересечения границы королевскими кораблями, и как следствие, 

вывод всех иностранных войск с территории Китая.  

Все события и инциденты, высеченные на барельефах монумента, рас-

сказывают о исторических моментах, определивших судьбу государства. О 

значимости монумента свидетельствует наличие постоянной вахты памяти, 

которую несут пионеры. 

Визуальный ряд азбуки не ограничивается изображениями, связанными 

с революционной тематикой. Большое место уделено показу технических до-

стижений коммунистического Китая. Среди них изображения:  

– стартового ракетного комплекса в момент запуска космического ко-

рабля;  

– скоростные железнодорожные линии, соединяющие провинции стра-

ны, и скоростные поезда;  

– подводные лодки, обеспечивающие неприступность границ государ-

ства; 
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– панорамы города Урумчи, состоящая из современных высотных зда-

ний, телевизионной вышки, а также многоярусного моста-виадука сложной 

конструкции, опоясывающего весь город, и других атрибутов технического 

прогресса, вызывающих чувство гордости за свою страну.  

В учебном издании уделено большое внимание популяризации образа 

жизни детей, их основному занятию – учёбе, и игровому времяпровождению 

в кругу сверстников. Необходимо отметить, что имеются многочисленные 

рисунки, популяризирующие правильное поведение детей, обеспечивающее 

их безопасность. К их числу относятся случаи оказания друг другу медицин-

ской помощи (бинтование ран), взаимное обучение правилам дорожного 

движения на примере правильного перехода улицы, движение по которой ре-

гулируется светофором, взаимная помощь в выборе книги для чтения в биб-

лиотеке, игры с правилами («классики»), спортивные парные игры, демон-

страция дисциплины на уроках, обязательная школьная форма, правильная 

посадка за партой. Школьники изображены как дети, которые освобождены 

от необходимости сделать школу своим единственным источником знаний. 

Таким образом, налицо признаки того, что младшие школьники, осваи-

вающие чтение на уйгурском языке, погружены в атмосферу почитания госу-

дарственной власти во всех ее проявлениях – на уровне усвоения символики, 

формирования исторической памяти, взаимопомощи, соблюдения законов на 

бытовом детском уровне. Представляется интересным и целесообразным 

сравнить визуальный контекст, направленный на формирование патриотиче-

ских установок гражданина Китая, с теми свидетельствами, которые автор и 

иллюстраторы вынесли на обложку данного учебного издания. Как отмеча-

лось ранее в работах В.Г. Безрогова, внешняя и внутренняя стороны оформ-

ления обложки могут прояснить многое относительно истинных намерений 

коммуникаторов. На Рисунке 33 имеется изображение внешней и внутренней 

стороны обложки. Рассмотрим их.   
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Рисунок 33. Внутренняя и внешняя стороны обложки издания  

 

Следуя алгоритму анализа, предложенного в параграфе 1.3, определим 

особенности конструктивного и графического оформления данного учебного 

издания. Учебное издание относится к книжной форме полиграфической 

продукции. В уйгурском языке используется так называемая арабика – араб-

ский алфавит. В силу специфики направления письма на арабском языке 

(письмо справа налево) учебник отражает традиции языкового направления. 

Первая (внешняя) страница обложки расположена в обратном порядке, не 

совпадающем с направлением обложки европейских книг.  

В обложке соблюдено единство оформления лицевой и оборотной сто-

роны обложки. Они отражают фрагмент одного и того же сюжета из жизни 

детей. Доминирующий цветом обложки является розовый цвет, который за-

нимает 45% общей площади лицевой стороны обложки. Оборотная сторона 

обложки оформлена в виде розового градиента. Оставшиеся части обложки 

выполнены в голубых тонах, отражающих небо. Цвета тесного тона отсут-

ствуют. 

Доминирующим вариантом представления информации является визу-

альное изображение группы играющих детей. Эта группа представлена два-



108 
 

жды – в полноценно, развёрнутом виде на лицевой стороне обложки и в виде 

повтора рисунка на оборотной стороне. В текстовой форме оформлено 

название учебной книги и её выходные данные. При этом название книги 

выполнено белым шрифтом, что сливается с общим фоном обложки, не со-

здавая достаточного для восприятия письменного текста контраста. Тип пе-

реплета – мелованная бумага, не обладающая большой прочностью на исти-

рание. Обложка имеет специальный компонент оформления – бело-розовый 

градиент.  

Тип художественного оформления обложки относится к разряду сю-

жетно-тематического. На рисунке в самом центре изображены играющие на 

воздухе дети разного возраста. Они ловят летающих по воздуху разноцвет-

ных бабочек. Обращает на себя внимание тот факт, что размеры изображений 

не выдержаны в правильной пропорции: одна из бабочек составляет полови-

ну тела ребёнка. Второй ребёнок изображён в прыжке, однако поза его не яв-

ляется естественной. Над изображениями детей размещена плывущая, судя 

по движению плавников, золотая рыбка, которая вносит элемент алогизма в 

рисунок. Как широко известно из курса зоологии, рыбы не приспособлены 

плавать или летать по небу. Размеры золотой рыбки утрированно увеличены, 

роль включения в рисунок не вполне очевидна. Можно обнаружить опреде-

лённое несоответствие в изображении времён года. Судя по багряной окраске 

деревьев, на рисунке изображена осень, однако поля, расположенные как фон 

сзади тематического рисунка, имеют ярко зелёную весеннюю окраску. 

Отвечая на вопрос о том, можно ли проследить визуальную историю 

произведения в широком историко-культурном контексте, или же выделить 

из изображённого на обложке фрагмента определённое содержание, относя-

щееся к смысловой единице контент-анализа, дадим отрицательный ответ. 

Несмотря на то, что фигурки детей динамичны, эмоциональный настрой 

приподнятый. В тексте азбуки изображённые персонажи отсутствуют.  

Несмотря на то, что общее содержание книги чётко ориентировано на 

моменты, связанные с гражданским и патриотическим воспитанием, на об-
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ложке отсутствует какое-то бы ни было упоминание о государственных сим-

волах. В проведённое ранее контент-аналитическое исследование форм пред-

ставленности государственной и партийной символики включение каких-

либо дополнительных элементов невозможно в связи с тем, что обложка не 

представляет данный вектор развития сюжета.    

 

Выводы 

В целом, оценивая данный региональный учебник для обучения чте-

нию, отметим, что он насыщен изобразительными публикациями, знакомя-

щими обучающихся младшего школьного возраста с существенными аспек-

тами социальной жизни. Как показало исследование, учебник для обучения 

чтению на уйгурском языке, во-первых, предоставляет возможность млад-

шим школьникам, ещё не умеющим читать, ознакомиться с важнейшими ат-

рибутами государства через его символы, олицетворяющие национальный 

суверенитет. Вторым моментом, позволяющим считать данный учебник зна-

чимым фактором формирующего воздействия, является стремление состави-

телей и иллюстраторов отразить некоторые артефакты национальной культу-

ры с учётом того обстоятельства, что информация, представленная в образе 

сверстника, осваивается и усваивается более эффективно, чем поучительные 

сентенции взрослых. Вместе с тем, в настоящее время наблюдается тенден-

ция к унификации концептуально значимых дидактических решений, позво-

ляющих формировать единые мировоззренческие основы на уровне регио-

нальных учебных изданий, которые в настоящее время существенно отлича-

ются друг от друга.  
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2.3. Региональные учебные книги для обучения чтению, изданные во 

Внутренней Монголии и Маньчжурии, как культурно-исторический  

феномен и средство гражданско-патриотического воспитания 
 

Региональный учебник является важным средством обучения и одним 

из способов передачи национального языка и культуры, направленный на 

концентрацию дидактической функции обучения в условиях аудиторной и 

домашней работы. Структура и содержание региональных учебных книг тес-

но связаны с экономическим, политическим и культурным развитием той 

страны, для которой он составляется. На содержательную часть региональ-

ных учебных пособий оказывают влияние политика и идеология страны. 

Цель работы состоит в выяснении специфики отражения национальной и ре-

гиональной культуры, сложившейся под влиянием политики и идеологии 

страны на различных этапах её исторического развития, в учебных книгах по 

монгольскому языку для первоначального обучения чтению. Анализируются 

издания, предназначенные для школьников, проживающих в Китае. Критиче-

ски анализируя все редакции региональных монгольских учебников в тече-

ние более чем 70-летнего периода исторического развития, можно обнару-

жить в них 3 аспекта дидактико-методической и идеологической направлен-

ности педагогической деятельности: 

  во-первых, ориентация региональных учебников на идеологическую и 

политическую линии правящей партии страны;  

во-вторых, обновление и обогащение содержательной части регио-

нальных учебников в целях соответствия с веяниями времени и развития 

страны;  

в-третьих, систематизация и унификация современных монгольских 

учебников. 1) Учебники в качестве проводника политической идеи страны. 

Со дня основания КНР до приблизительно 70-х годов XX века учебники, в 

основном, выполняли задачу идеологического и политического воспитания, 

не ставя в приоритет лингвокультурное и психическое развитие школьников. 

Сравнивая соотношения отобранных текстов в учебниках монгольского язы-
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ка для начальной школы в 1950, 1961 и 1970 годах, можно отметить, что 

наблюдается тенденция роста пропорции текстов с политическими темами. В 

изданном в 1949 году учебнике для начальной школы [118] тексты с темами, 

отражающими политические идеи, составляли 40% от общих тем учебников, 

а тексты, связанные с темами Советского Союза, соответственно составили 

20%. В издании учебника 1961 года доля текстов политического характера 

увеличилась, а образовательными целями воспитания в этот период в основ-

ном являются установки, связанные с классическим марксизмом, революцией 

и коллективизмом. В издании учебника 1970 года в результате проведения 

“культурной революции” доля текстов с сильным политическим подтекстом 

составила уже 69%. 2) Этап обновления содержательного аспекта региональ-

ных учебников. В издании учебника монгольского языка для начальной шко-

лы в 1979 году заметно наблюдается уменьшение текстов с идеологической 

темой политического воспитания в результате политики реформ и открыто-

сти Китая в 1978 году, так как с этого исторического момента начинается 

«перередактирование» всех учебников, в том числе и региональных. Появи-

лись впервые в учебниках культурологические тексты и художественные 

произведения, написанные на монгольском языке с современным филологи-

ческим характером. Например, в содержании учебника, изданного в 1991 го-

ду, отмечается уменьшение доли политической направленности учебных тек-

стов, но приоритетом всё же остаются политические идеи страны с опреде-

ляющей ролью нравственного воспитания школьников. Издание учебника по 

монгольскому языку для начальной школы в 1998 году является важным по-

воротным моментом в информативной составляющей для всех учебников по 

монгольскому языку. Учебники по монгольскому языку в этот период в ос-

новном отражают учебный и воспитательный характер посредством много-

образия методических средств обучения. 3) Этап системного формирования 

современных монгольских учебников. Издание учебника монгольского языка 

для начальной школы в 2004 году, который был переиздан [119], является 

важным признаком перехода к зрелому этапу разработки учебных материа-
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лов. Для всестороннего развития умений и навыков аудирования, говорения, 

чтения и написания текстов на монгольском языке школьниками. Отобран-

ные тексты включают в себя не только основные фонетические и письмен-

ные знания монгольского языка, но и тексты, отражающие монгольские 

культурные темы, темы идеологическо-нравственного традиционного воспи-

тания и темы эстетического воспитания. В содержание современных регио-

нальных учебных пособий включены стихотворения, написанные на мон-

гольском языке, истории о знаменитых людях монгольской национальности, 

знакомство с региональными традициями, общие научные знания, истории о 

животных, народные сказки и т.д. Анализ истории развития региональных 

учебников показал, что содержательная часть региональных учебников и 

учебных пособий менялась в процессе развития страны и общества, расши-

рялись возможности для включения в них текстов лингвокультурного, твор-

ческого и проблемно-поискового характера. Однако основополагающие тре-

бования к составлению таких учебников от государства являются непрелож-

ными и состоят в том, чтобы отражать идею страны и основные ценности ки-

тайкой нации, а также воплощать наследие региональных культур и иннова-

ционные достижения страны.  

 

Введение 

 

Современный мир находится под влиянием двух противоположных 

тенденций. С одной стороны, для него характерно расширение глобальных 

связей, что требует владения новыми средствами общения, знания иностран-

ных языков, а также этноконфессиональных особенностей представителей 

других культур. С другой стороны, наблюдается тенденция к сохранению эт-

нокультурной специфики, которая воплощается в языке как носителе нацио-

нального менталитета и культурных традиций. Китай относится к числу мно-

гонациональных государств, в котором исторически проживают представи-

тели разных религий, конфессий, мировоззрений. Языковая картина Китая 

очень сложна и многогранна. Этнические меньшинства, составляющие около 
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13% населения страны, должны научиться говорить и писать на государ-

ственном национальном языке (стандартный мандарин), что соответствует 

концепции Государственной программы по реализации региональной авто-

номии национальных меньшинств [113, 125, 25]. Культурное разнообразие 

Китая представляет особый интерес и как исторический феномен [50, 126]. В 

частности, в Китае осуществляется обучение на корейском, монгольском, уй-

гурском, маньчжурском, чжуанском и других национальных языках [127, 

128, 129].  

В Российской Федерации ведутся систематические исследования про-

блем, связанных с изучением языков народов Китая. В частности, на диссер-

тационном уровне исследованы такие аспекты преподавания корейского язы-

ка, как проблемы лингвострановедческого чтения [49], формирования устно-

речевого общения на корейском языке [29], а также глубоко изучены отдель-

ные аспекты обучения русскому языку как иностранному в университетах 

Южной Кореи [37]. Разработаны методики использования различных дидак-

тических средств при обучении корейскому языку, к числу которых отнесены 

комиксы [27, 24], поэтические тексты, видеосюжеты [26, 28].  

Несмотря на то, что отдельные вопросы преподавания корейского язы-

ка как элемента этнокультуры являлись объектом научных исследований, к 

некоторым современным аспектам данной проблематики российские иссле-

дователи еще не обращались. Исключение составляет исследование первого в 

России учебника «Корейские тексты», выполненного Х. Ким в 2023 г. [51]. 

Российские исследователи А.Ф. Троцевич и А.А. Гурьева свидетельствуют о 

том, что в российских архивах представлены письменные книжные памятни-

ки дидактического характера, написанные на корейском языке, например, 

«Обучение корейскому языку непросвещённых» и «Начальное обучение для 

детей» (конец XV – первая половина XVI вв.) [89, с. 222]. Эти источники, по 

мнению авторов, еще не стали предметом специального научного исследова-

ния. Более того, как установили А.Ф. Троцевич и А.А. Гурьева, «в XIX в. ни в 

Корее, ни в Европе не было разработано специальных учебных пособий для 
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обучения иностранцев корейскому языку» [89, с. 25], что актуализирует ин-

терес современных ученых к предложенной нами тематике.  

Учебная книга для обучения чтению является педагогическим значи-

мым феноменом, играющим важную роль в реализации сигнификативной 

(знаковой), познавательной, коммуникативной функции в обучении. По ха-

рактеру и динамике эволюции содержания учебной книги для обучения чте-

нию можно судить о тенденциях, связанных с реализацией стратегии инкуль-

турации и/или сохранением национальной идентичности.   

 

Концепция и методология исследования 

Цель исследования заключается в установлении качественного своеоб-

разия дидактических иллюстраций, имеющих этническую специфику и ис-

пользуемых в учебных книгах для первоначального обучения чтению, издан-

ных на корейском языке в Китае для первоклассников. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 

определить специфику реализации государственной концепции воспитания 

младших школьников можно на основе анализа частоты включения в азбуки 

дидактических иллюстраций этнической направленности. Дидактические ри-

сунки, сопровождающие введение черт, составляющих корейский алфавит 

(хангыль), отобраны на основе признания важности элементов культуры, вы-

работанной представителями определенной национально-этнической группы, 

проживающей в определенном автономном округе.  

Объектом эмпирического исследования являются учебные книги, из-

данные в 1994 и 2015 годах в городе Яньбяне, расположенном в Корейском 

автономном округе, граничащем в Северной Кореей [130, 131].  

Концепция исследования заключается в проведении количественного и 

качественного анализа изображений, использованных в корейских азбуках и 

являющихся факторами формирующего воздействия на первоклассников ше-

стилетнего возраста не титульной нации.  
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Методы исследования. Использовались преимущественно теоретиче-

ские методы исследования – сравнительный анализ, кластерный анализ, ана-

логия, генерализация, систематизация, интерпретация, контент-анализ. 

При проведении контент-аналитического исследования были соблюде-

ны следующие условия. При определении смысловой единицы контент-

аналитического исследования мы принимали во внимание тот факт, что куль-

тура народов, населяющих современный Китай, является разнообразной, но 

сохраняет традиционные позиции, обращенные к репрезентации ее основных 

феноменов и артефактов. К их числу отнесены предметы культуры, быта, 

традиционные культурные практики, которые, с определенной долей услов-

ности, отражают феномен культуры народа как таковой. Таким образом, 

смысловой единицей контент-анализа является концепт «культура». Едини-

цей счета является изображение артефакта или феномена (процесса), которое 

представлено в дидактической иллюстрации. При этом дидактические рисун-

ки, иллюстрирующие позиции оглавления учебной книги, в расчёт не прини-

мались ввиду возможности их дублирования. 

Исследование проводилось в два этапа, содержание каждого из кото-

рых будет описано в соответствующем разделе при характеристике опреде-

лённой задачи исследования.  

Первый этап исследования. На данном этапе исследования ставилась 

задача определения тематических кластеров, в которых были отражены ар-

тефакты корейской национальной культуры. Для определения кластеров бы-

ли обнаружены и систематизированы изображения предметов и процессов, 

представленные в дидактических иллюстрациях при вводе новых черт и зна-

ков, составляющих хангыль (корейский алфавит). На основе систематизации 

дидактических рисунков были получены четыре основных кластера. Матери-

алов, которые могли бы быть включены в позицию «вне критерия» в учебном 

издании 1994 года нами обнаружено не было. В итоге кластеры были наиме-

нованы следующим образом: национальная одежда, в который включены 

изображения женских и мужских национальных костюмов (или их элемен-
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тов); национальный символ (флаг, символ журавля как национальной метафо-

ры, строения, отражающие национальный архитектурный колорит); нацио-

нальные игры и забавы, национальная кухня. Подсчет частотности изображе-

ния содержания данных кластеров на уровне иллюстраций представлен на 

Рисунке 34.  

 

Рисунок 34. Соотношение иллюстраций в издании 조선이문 [130], отражающее 

национальную символику в корейской азбуке 

  

Как показано на гистограмме, чаще всего используется позиция нацио-

нальная одежда, которая даёт представление о национальном традиционном 

костюме. Обращает на себя внимание тот факт, что преимущественно изоб-

ражены варианты женского национального костюма. Он называется «чосо-

нот» и включает короткую блузку (рубашку) «чогори» из светлой ткани и 

длинную юбку «чхима». Обязательным элементом костюма является длинная 

лента «корым», которая выполняет роль застёжки. В азбуке имеется только 

один рисунок мужского костюма «паджи». Соотношение персонажей, одетых 

в женский и мужской костюмы, составляет 13:1. 

Младшие школьники активно знакомятся с символикой, отражающей 

элементы национальной корейской культуры. Дидактические иллюстрации 

лишены элементов созерцательности: дети активно выполняют познаватель-

ные действия. Они раскрашивают флаги, фотографируют журавлей, движе-

ния которых включены в национальные корейские танцы, знакомятся с наци-
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ональной корейской архитектурой – одноэтажными домиками с соломенной 

крышей, которая обеспечивает укрытие от солнца, дождя и снега в различные 

времена года. 

Национальные игры введены в иллюстративный ряд на уровне нацио-

нальных игрушек (представлена юла как снаряд для национального спорта), а 

также перетягивание каната, соревнования по которому на международном 

уровне проводятся в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо. 

Национальная кухня представлена рисунком, отражающим технологию 

изготовления новогоднего печенья – рисовые палочки. Подробно представ-

лен процесс их изготовления из клейкого риса и муки на специальном прибо-

ре, похожем на наковальню [Рисунок 35]. 

 

 

Рисунок 35. Изображение приспособления для производства традиционного 

новогоднего рисового печенья в издании 조선이문 [130, с. 50] 

 

Национальная кухня является фактором, формирующим представления 

младшего школьника о семейных ценностях [Рисунок 36].  

 

Рисунок 36. Изображение традиционной корейской семьи, включающей три 

поколения, во время приёма пищи 조선이문. [130, с. 76] 
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На Рисунке 36 отчётливо показано, что женщины как хранительницы 

домашнего очага, одеты в национальное корейские платье. Семья обедает за 

национальным корейским обеденным столом, не предусматривающим ис-

пользование скамеек и/или стульев. Это усиливает эффект от дидактической 

иллюстрации. 

Таким образом, дидактические иллюстрации в азбуке 1994 года изда-

ния акцентируют внимание младшего школьника на атрибутах национальной 

культуры, введение элементов которой сочетается с инокультурными компо-

нентами.  

Второй этап исследования посвящён анализу содержания корейской 

азбуки, изданной для граждан Китая корейской национальности в 2015 году. 

Кластерный анализ, проведённый нами, показал, что имеются определённые 

расхождения в тематических объединениях дидактических рисунков. Сохра-

няются такие кластеры, как национальная одежда, национальный символ, 

национальные игры. не обнаружены материалы, освещающие вопросы, свя-

занные с презентацией национальных корейских блюд. В тематических рас-

пределениях появляется новый кластер – национальная корейская медицина. 

Количественные данные, полученные в результате контент-аналитического 

исследования, представлены на Рисунке 37.  

 

Рисунок 37. Соотношение иллюстраций в издании 조선이문 학년상권 [131], от-

ражающее национальную символику в корейской азбуке 
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Как показано на Рисунке 37, по сравнению с изданием 1994 года, в 

полном объеме сохранено количество тематических иллюстраций по двум 

позициям. Это кластер национальная одежда (14 иллюстраций) и националь-

ные игры (2 иллюстрации). Кластер национальная одежда не имеет суще-

ственных различий с рисунками национального костюма, предложенными в 

издании 1996 года. Одежда сохраняет основные черты национального корей-

ского чосонота. Различия заключаются в количестве персонажей разного по-

ла, одетых по национальному обычаю. Их соотношение составляет пропор-

цию 9:5, из которой 9 детей и взрослых являются представителями женского 

пола, а 5 – мужского.  

Кластер национальные игры сохраняет единство с предыдущим издани-

ем только по количеству иллюстраций. В изображении игр уже не встреча-

ются спортивные снаряды и игрушки, но представлены подвижные игры. 

При изображении подвижной игры «Лови хвост» [Рисунок 38] имеет место 

сложное условие для победителя – первый из бегущих детей должен развить 

скорость движения, позволяющую схватить последнего участника шеренги. 

Второй иллюстрацией народной игры является игра «Выбей камень» [Рису-

нок 39]. Играющие должны попасть по стоящим в ряд камням, используя ме-

тательные движения ноги.  

 

Рисунок 38. Изображение народной игры «Лови хвост» в издании 조선이문 

학년상권 [131, с. 97] 
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Рисунок 39. Изображение народной игры «Выбей камень» в издании 조선이문 

학년상권 [130, с. 98] 

 

Как показано на Рисунках 38 и 39, данные игры являются групповыми. 

Их отличительной особенностью является то, что они не требуют дополни-

тельного оборудования, могут быть организованы в любое время и в любом 

месте.  

Национальные символы представлены образами солнца, луны и азалии, 

символизирующей красоту и гармонию.  

Впервые младшие школьники знакомятся с корейской народной меди-

циной, которая представлена изображениями точек акупунктуры для игло-

укалывания [Рисунок 40].  

 

Рисунок 40. Иллюстрация в издании 조선어문, 학년상권 [130, с. 68], отражаю-

щее национальную символику в корейской азбуке  
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Текст, который сопровождает данную иллюстрацию, отражает оптими-

стическую гипотезу автора и иллюстратора в отношении больного ребёнка. 

На рисунке отчётливо представлены элементы анимистического подхода.  

 

Выводы 

Таким образом, в Китае планомерно реализуется концепция сохранения 

этнического многообразия, что находит отражение в издании учебной лите-

ратуры на языках народов и этносов, проживающих на территории с страны. 

Учебные книги для первоначального обучения чтению хорошо иллюстриро-

ваны. Азбуки на национальных языках сочетают дидактические иллюстрации 

и тексты познавательной направленности.  

Как показал анализ изданий учебников по корейскому языку для 

начальной школы 1996 и 2015 года, они имеют ряд общих тематических ли-

ний, которые представляют младшим школьниками корейском национально-

сти, проживающим в Китае, элементы их материальной и духовной культу-

ры. Учебники выполняют инструментальную, нормативную, познаватель-

ную, сигнификативную и коммуникативную функции. Иллюстрации, отра-

жающие национальную специфику, способствуют взаимному культурному 

обогащению этносов, проживающих на территории многоэтничной Китай-

ской Народной Республики.   

 

 

Выводы по Главе 2 

 

Наглядный образ в познании младшего школьника играет исключи-

тельно большую роль. Поскольку у детей в данный сложный период возраст-

ного развития осуществляется переход от наглядно-образного мышления к 

логическому, составители учебных книг для первоначального поучения чте-

нию всегда использовали визуальный ряд, который мог представлять собой 

изображение предмета, помогающего распознать букву, или сюжетной ди-

дактической иллюстрацией, отражающей определённый фрагмент социаль-
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ного или природного мира, с которым знакомится младший школьник. Кар-

тинки из азбук прекрасно запоминаются детьми и через много лет с лёгко-

стью воспроизводятся взрослыми, которые познакомились с наглядными об-

разами в состоянии положительного эмоционального восприятия информа-

ции и наличии познавательного (когнитивного) импульса).  

Креолизованный текст (текст, сочетающий знак и рисунок, визуальный 

образ) в настоящее время широко используется при проведении мероприя-

тий, связанных с формированием общественного мнения. Всем известны ка-

рикатуры, мемы, рекламные плакаты. Издания, широко использующие визу-

альный ряд, приобретают все большую популярность. К их числу относятся 

комиксы, новый виз учебной книги – графический гид, который в полушут-

ливой – полусерьёзной форме предлагает обучающимся различных типоло-

гических групп ознакомиться с фундаментальным содержанием науки. Со-

временный человек не мысли своей жизни без телевидения, которое сочетает 

зрительный образ с потоком информации, льющейся с экрана. Поэтому зако-

номерен интерес педагогов к оптимальному использованию преимуществ ви-

зуального ряда при организации обучения. Для проведения мероприятий, 

связанных с подготовкой педагогических кадров, обязательной составляю-

щей лектора становится презентация, которая прочно входит в арсенал его 

дидактических средств.  

Как показало исследование визуального ряда азбук, изданных в раз-

личных автономных районах Китая, они могут использоваться разнонаправ-

ленно.  

Тибетские азбуки нацеливают младших школьников на сохранение 

представлений о своей этнонациональной идентичности, не вводя в дидакти-

ческие иллюстрации никаких элементов культур других этносов, делая ак-

цент за замкнутой жизни в кругу гор, привычных (традиционных) занятий и 

животных-эндемиках. 

Уйгурские азбуки формально пропагандируют верность символам со-

циализма, избыточно часто изображая гражданскую символику. Однако ис-
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тинные намерения коммуникаторов становятся ясными при сравнении кон-

цепции графического оформления страниц книги и ее обложки, которая не 

отражает ни одного государственного символа.  

Корейские, монгольские, маньчжурские азбуки демонстрируют баланс 

между идейным содержанием государственно-патриотического характера и 

этнокультурной насыщенностью содержания учебной книги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами проведено исследование содержания визуального ряда учебных 

изданий для обучения чтению (азбук), предназначенных для использования в 

национальных районах Китая, население которых составляют преимуще-

ственно представители национальных меньшинств. Актуальность темы ис-

следования определяется необходимостью определения эффективных педа-

гогических технологий сохранения этнической самобытности национальных 

меньшинств, а также приёмов формирования гражданской идентичности 

населения из числа титульных и не титульных наций, проживающих в одном 

государстве, перед лицом новых исторических, экономических и политиче-

ских вызовов.  

Учебные издания, предназначенные для обучения чтению и письму на 

родном (национальном) языке, являются универсальными педагогическими 

средствами, используемыми для расширения представлений младших 

школьников об окружающем мире на доступном им уровне освоения окру-

жающей действительности. Особенности наглядного мышления младшего 

школьника, требующего опоры на наглядный образ в познании, актуализи-

руют проблему введения иллюстративного материала, сопровождающего 

введение букв алфавита или иных знаков, фиксирующих звук речи. 

В диссертационном исследовании были поставлены и последовательно 

решены задачи, связанные с теоретико-методологическими аспектами рас-

сматриваемой проблемы, а также задачи практической направленности, об-

ращённые к разработке методического инструментария, позволяющего про-

водить анализ эмпирического материала особого рода – обложек учебных 

книг, которые отнесены нами к дидактическому аппарату издания учебного 

назначения.  

При решении задачи установления и характеристики теоретических и 

методических подходов к исследованию проблем этнокультурного и граж-

данско-патриотического воспитания в КНР средствами иллюстративных ма-

териалов, содержащихся в учебных изданиях для обучения чтению, было до-
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казано, что уровень исследования тематики, связанной в отмеченными выше 

направлениями воспитательной работы в Китае, представлены в российском 

научном дискурсе неравномерно. Если проблемы гражданско-

патриотического воспитания нашли определённое отражение в научных пуб-

ликациях, представленных в Российском индексе научного цитирования, то 

вопросы, связанные с педагогическими технологиями ознакомления млад-

ших школьников с особенностями этнокультурного воспитания, там не пред-

ставлены. Обращает на себя внимание тот факт, что вопросы гражданско-

патриотического воспитания отражены в трудах преимущественно китайских 

исследователей. 

При определении способов доступа к проблематике, отражающей эт-

нонациональный аспект учебных книг, было подчёркнуто, что в настоящее 

время педагоги Российской Федерации могут иметь не совсем правильное 

представление об этнической однородности населения Китайской Народной 

Республики, что не вполне соответствует действительности. Китай как еди-

ная страна прошёл долгий путь своего развития, связанный с изменением 

границ в сторону приращения территорий в различные исторические перио-

ды. Страна в настоящее время является многонациональной, в ней прожива-

ют представители различных этнических групп населения, которые сохраня-

ют своё этническое своеобразие и культуру благодаря политике государства. 

Важной позицией реализации данной политики является обучения детей, от-

носящихся к представителям национальных меньшинств, на их родных язы-

ках. Опрос китайских студентов по вопросам, связанных с уровнем их осве-

домлённости о культурной специфике населения различных автономных ре-

гионов, проведённый в форме беседы, показал, что молодые граждане страны 

имеют прочные представления о этнокультурном разнообразии свой родины. 

Учитывая специфику административного деления Китая, исторические осо-

бенности формирования этносов, которые не только говорят на своих родных 

языках, но и имеют письменность на оригинальной графике, мы выделили в 

качестве ведущих исследовательских подходов цивилизационный, геокуль-
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турный, культурологический, социально-стратификационный, системный 

подходы, позволяющие рассмотреть проблемы гражданско-патриотического 

и этнокультурного образования в национальных административных едини-

цах (в автономных районах) подробно и всесторонне. Нами предложено 

включить в состав исследовательских подходов этнолингвистический под-

ход, который позволяет с большой степенью приближённости к культуре 

представителей национальных меньшинств через подробный анализ языка 

составить представление о том, как окружающий социальный и природный 

мир отражён в менталитете младших школьников, обучающихся чтению на 

родном языке. Мы убеждены в том, что этнолингвистический подход создаёт 

предпосылки для расширения представлений обучающихся всех типологиче-

ских групп и возрастов о традициях, мифологии, выявлении универсалий 

культуры и качественно-специфических черт, зафиксированных в языке. 

Обратившись к современной концепции учебной книги и выделив ком-

поненты её дидактического аппарата, в качестве важного её компонента мы 

предложили в качестве функциональной подсистемы учебной книги вклю-

чить обложку учебного издания и предложили методику её анализа.   

Анализ стратегических документов, изданных государственными 

органами управления образованием Китая, показал, что тенденция к 

экономическому росту сочетается с усилением внимания к проблемам 

воспитания гражданина и патриота, умеющего отстаивать национальные и 

культурные ценности своей страны. На основе анализа и составления 

систематики документов, изданных в КНР по вопросам учебного 

книгоиздания, был выделен критерий «программные установки», в 

соответствии с которым установлены этапы работы педагогов над азбуками 

для национальных меньшинств. Установлена тенденция, в соответствии с 

которой увеличивается тренд на двуязычное образование (обучение как на 

национальном языке, так и на классическом китайском языке хань). 

Национальная конференция по этническому образованию, состоявшаяся в 

1992 году, подняла этническое образование на стратегическую высоту 
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сохранения этнического единства и возрождения этнических районов и 

призвала к повышению уровня этнического образования и увеличению 

субсидий и поддержки двуязычного образования и разработке учебников для 

этнических меньшинств. На основе подробного анализа программно-

стратегических документов были установлены периодыразвития 

педагогической работы, которые соответствовали требованиям «Мер по 

управлению учебниками для персонажей из числа этнических меньшинств в 

начальных и средних школах». Были дополнительно стандартизированы 

требования к составлению учебников для граждан из числа этнических 

меньшинств в начальных и средних школах на институциональном уровне.  

Установлено, что в настоящее время усовершенствован дизайн 

системы управления гражданской культурой и учебными материалами на 

высшем уровне. В соответствии с новыми требованиями к управлению, 

местные административные департаменты образования должны строго 

соблюдать различные системные правила составления, анализа, управления и 

использования гражданской культуры и образовательных материалов, с тем 

чтобы подтолкнуть создание гражданской культуры и учебных материалов к 

стандартизированному и научному развитию и реализовать интеграцию с 

национальной системой управления учебниками лингва франка.  

Для выявления признаков и оснований, позволяющих систематизиро-

вать массив учебных изданий для обучения чтению на национальных языках, 

предложить дидактическую типологию азбук, изданных в КНР были рас-

смотрены и критически проанализированы законы и стандартизации изда-

тельские ГОСТЫ, действовавшие в СССР, а также действующие в настоящее 

время в Российской Федерации и в Беларуси. Установив эволюцию понятия 

«наглядное пособие», которая заключается в потере модуса учебной книги и 

в расширительной его трактовке как издания, в котором содержание переда-

ётся при помощи изображения, мы рассмотрели возможности классификации 

учебных материалов, используемых в учебных целях для обучения чтению, 

по критерию «знаковая природа информации». Выделение этноконфессио-
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нальных основ учебных алфавитных книг позволило установить закономер-

ность, связанную с появлением иллюстративного ряда в учениках для перво-

начального обучения чтению – переход от азбук, не содержащих иллюстра-

ций и нацеленных на упражнение в прочтении букв и слогов как основы для 

составления слова, к яркому иллюстративному ряду. Азбука превращается в 

изоиздание, которое бытует не только в книжной форме, но и в виде посте-

ров, учебных иллюстрированных карточек-открыток, альбомов, разрезных 

изданий (в том числе наклеек на кубики).  

Анализ широкого спектра текстов иллюстрированных изданий азбук 

позволил выделить два критерия классификации учебных изданий для обу-

чения чтению: по критерию «форма учебного издания» на две группы –

книжные издания (печатные азбуки в виде книг, брошюр, объединённые в 

тематические портфели или существующие раздельно, детские тематические 

компендиумы, издания, сочетающие азбуку и пропись, азбуки-альбомы, пе-

чатные азбуки) и некнижные издания (карточки-открытки, азбуки в виде ди-

дактической игры «Кубики», разрезные азбуки складные азбуки, постеры, 

разрезные буквенные азбуки).  

По критерию «знаковая природа информации» учебные издания могут 

быть классифицированы на иероглифические, азбуки на оригинальной гра-

фике, нотные азбуки, азбуки на шрифте Брайля.  

Новой тенденцией является появление учебных изданий в форме «зи-

нов» как феномен, который ещё ждёт своего осмысления и оценки.  

Для решения задачи установления компонентов содержания дидакти-

ческих иллюстраций, направленных на формирование основ этнокультурного 

и гражданско-патриотического мировоззрения за счёт активизации наглядно-

го образа в познании при обучении чтению младших школьников из числа 

национальных меньшинств, проживающих в КНР, были выделены четыре 

автономных района с автохронным населением.  

В исследовании доказано, что cложная картина мира, характерная для 

культуры Тибета, нашла отражение при её рассмотрении сквозь призму от-



129 
 

ражения в системе образования. Тибетский автономный район в силу геогра-

фических и исторических причин, к числу которых относится его высокогор-

ное расположение, определившее ограниченный доступ к труднодоступной 

гористой территории, сохранил в значительной мере культурную самобыт-

ность местного населения. Исследование тибетских азбук по тематическим 

кластерам показало, что книжные и некнижные формы тибетских азбук не 

ставят своей целью задачи гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников. Это достигается путём исключения из визуальной картины 

учебных изданий атрибутов национальной культуры «хань» и европейской 

культуры. Превалирует буддистская этнорелигиозная тематика.  

Данные, полученные на основе исследования азбук для детей-уйгуров, 

позволили сделать вывод о том, что авторы и иллюстраторы разделяют и 

всемерно поддерживают требования, содержащиеся в государственно-

правительственных документах относительно усиления составляющей граж-

данско-патриотического воспитания, что находит отражение в доминирова-

нии иллюстративного ряда, отражающего государственно-

правительственную символику, исторические памятники, совместные пио-

нерские дела. На основе сравнения общего пафоса иллюстраций изданий с 

тематикой обложки нами установлено, что имеет место сущностное противо-

речие между концепцией символизации государственной власти и  типом ху-

дожественного оформления обложки, который относится к разряду сюжетно-

тематического, но не связанного с задачами воспитания ребёнка-патриота 

своего государства.  

Визуальный ряд учебников для корейских детей и маньчжуров демон-

стрируют лояльность по отношению к власти и её культуре при сохранении 

качественного своеобразия населения, воплощённой в национальной симво-

лике. Учебники выполняют инструментальную, нормативную, познаватель-

ную, сигнификативную и коммуникативную функции. Иллюстрации, отра-

жающие национальную специфику, способствуют взаимному культурному 
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обогащению этносов, проживающих на территории многоэтничной Китай-

ской Народной Республики. 

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтверждены после их уточне-

ния, задачи решены.  

Практические рекомендации касаются возможностей использования 

полученных результатов: 1) в организации исследовательских практик, свя-

занных с изучением учебных изданий различных типов и видов, в которых 

необходимо выделять дидактический аппарат учебной книги с акцентом на 

анализ её функциональных подсистем – аппаратов ориентировки, организа-

ции усвоения, наглядно-иллюстративного, справочного, самоконтроля, учёта 

учебных достижений; 2) в преподавании учебных дисциплин «Общая педаго-

гика», «Дидактика», «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Педагогика 

культуры», «Педагогика диаспоры».  

Дальнейшие перспективы исследования связаны с исследованием 

деятельности отечественных и зарубежных национальных объединений по 

сохранению и развитию китайской культуры, в том числе представленной 

культурой национальных меньшинств. 
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Приложение 1  

 

 

 

Рисунок 1. Образец азбуки по знаковой природе информации [68] 

 

 

 

   

 

 


