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АННОТАЦИЯ. В условиях охватившей общество «антропологической катастрофы», которая харак-
теризуется дегуманизацией человека, необходимым становится развитие гуманитарного мышления 
школьников, позволяющего преодолеть разрушительный прагматизм технико-экономического ин-
тереса к природе, культуре и человеку, конструировать гуманитарно-ориентированную картину ми-
ра как структуру, задающую смысл, содержание и способ действий человека. По нашему мнению, 
наилучшие возможности для развития гуманитарного мышления школьников возникают в контек-
сте регионализации образования, когда ученик получает возможность найти образы, связывающие 
его с пространством, освоить формы взаимодействия с культурой, прожить позиции ее носителя, 
творца, цивилизованного потребителя, найти основания и смыслы для развития гуманитарного 
мышления. В статье рассматриваются результаты научного исследования, целью которого являлось 
определение, теоретическое обоснование и реализация психолого-педагогических условий разви-
тия гуманитарного мышления школьников в контексте регионализации образования. Необходи-
мость данных условий была выявлена посредством анализа психолого-педагогической литературы. 
Достаточность была подтверждена результатами опытно-экспериментальной работы. Доказано, что 
психолого-педагогическими условиями развития гуманитарного мышления школьников в контек-
сте регионализации образования являются: культурологическая направленность содержания 
школьного образования; проблематизация содержания школьного образования; вовлечение обу-
чающихся в гуманитарный диалог; создание событийной образовательной среды; обеспечение 
единства рационального и эмоционального воздействия на школьников в образовательном процес-
се. Результаты формирующего этапа эксперимента позволили сделать вывод, что реализация выяв-
ленных, теоретически обоснованных и апробированных психолого-педагогических условий в прак-
тике школы в контексте регионализации образования оказало существенное влияние на развитие 
гуманитарного мышления испытуемых экспериментальной группы. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Горбатова, О. Н. Опыт развития гуманитарного мышления школьников в 
контексте регионализации образования / О. Н. Горбатова. – Текст : непосредственный // Педагоги-
ческое образование в России. – 2021. – № 2. – С. 45-50. – DOI: 10.26170/2079-8717_2021_02_05. 

Gorbatova Olga Nikolaevna, 
Postgraduate Student of Department of Pedagogy of Higher Education and Information Educational Technologies, Altai State 
University, Barnaul, Russia 

THE EXPERIENCE OF DEVELOPING STUDENTS’  
HUMANITARIAN THINKING IN THE CONTEXT  
OF REGIONALIZATION OF EDUCATION 

KEYWORDS: humanitarian thinking; regionalization of education; psychological and pedagogical condi-
tions; pupils. 

ABSTRACT. In the context of the “anthropological catastrophe” that has engulfed society, which is charac-
terized by the dehumanization of man, it becomes necessary to develop the humanitarian thinking of 
schoolchildren, which allows them to overcome the destructive pragmatism of technical and economic in-
terest in nature, culture and man, to construct a humanitarian-oriented picture of the world as a structure 
that sets the meaning, content and method of human actions. In our opinion, the best opportunities for the 
development of humanitarian thinking of schoolchildren arise in the context of regionalization of educa-
tion, when a student gets the opportunity to find images that connect him with space, to master the forms 
of interaction with culture, to live the position of its carrier, creator, civilized consumer, to find the grounds 
and meanings for the development of humanitarian thinking. The article deals with the results of a scien-
tific study, the purpose of which was to determine, theoretically substantiate and implement the psycho-
logical and pedagogical conditions for the development of humanitarian thinking of schoolchildren in the 
context of regionalization of education. The necessity of these conditions was revealed through the analysis 
of psychological and pedagogical literature. The sufficiency was confirmed by the results of experimental 
work. It is proved that the psychological and pedagogical conditions for the development of humanitarian 
thinking of schoolchildren in the context of regionalization of education are: cultural orientation of the 
content of school education; problematization of the content of school education; involvement of students 
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in the humanitarian dialogue; creation of an event-based educational environment; ensuring the unity of 
rational and emotional impact on schoolchildren in the educational process. The results of the formative 
stage of the experiment allowed us to conclude that the implementation of the identified, theoretically jus-
tified and tested psychological and pedagogical conditions in school practice in the context of regionaliza-
tion of education had a significant impact on the development of humanitarian thinking of the experi-
mental group of subjects. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения. В условиях охватившей общество 
«антропологической катастрофы» [9, с. 221], 
которая характеризуется «истощением духа 
до интеллекта» [5, с. 28] и дегуманизацией 
человека, необходим поиск доминант мыш-
ления, обеспечивающих выбор в ключевых 
бытийных позициях. В современной школе 
эта задача стоит особенно остро, так как 
обучающиеся все чаще демонстрируют «от-
чуждение от жизни общества, от труда, от 
природы и от самого себя» [9, с. 221]. В свя-
зи с вышесказанным актуальным становит-
ся развитие гуманитарного мышления 
школьников, позволяющего конструиро-
вать гуманитарно-ориентированную карти-
ну мира как структуру, задающую смысл, 
содержание и способ действий человека. 
Анализ научных работ в области педагоги-
ки, психологии и философии позволил 
сформулировать следующее определение 
понятия «гуманитарное мышление» – это 
противоположный технократическому цен-
ностно-смысловой, диалогический и ре-
флексивный способ постановки и решения 
гуманитарно-ориентированных задач, ос-
нованный на мировоззрении гуманизма, 
позволяющий отражать, оценивать и пре-
образовывать мир в его человеческом изме-
рении. В структуру гуманитарного мышле-
ния входят следующие компоненты: кон-
цептно-понятийный, операционально-
ситуативный, рефлексивный. Очевидно, что 
оптимальные возможности для развития 
гуманитарного мышления школьников 
возникают в контексте регионализации об-
разования, когда образование становится 
фактором социокультурного развития реги-
онов, «а регионы – мощным фактором раз-
вития образования» [11, с. 12]. Ученики по-
лучают возможность найти образы, связы-
вающие их с пространством (простран-
ством – почти как продолжением самого 
себя), освоить формы взаимодействия с 
культурой, прожить «позиции ее носителя, 
творца, цивилизованного потребителя», 
«принять человеческий образ» [6, с. 49]. 
Жизненная, бытийная сущность регионали-
зации образования заключается в обнару-
жении и реализации школьниками лич-
ностных смыслов, в открытии способов 
мышления, способствующих осуществле-

нию гуманитарно-ориентированных дей-
ствий. Развитие гуманитарного мышления 
в данном случае происходит на основе 
принципа изоморфизма личного мира, 
жизненного пространства и содержания об-
разования. На основании вышесказанного 
определим проблему исследования: каковы 
психолого-педагогические условия разви-
тия гуманитарного мышления школьников 
в контексте регионализации образования? 

Изученность проблемы. Познанию 
гуманитарного мышления, как феномена 
современной педагогической науки, посвя-
щено незначительное количество достаточ-
но разобщенных относительно друг друга 
исследований [4; 7; 10; 12]. Конкретная про-
блема развития гуманитарного мышления 
школьников рассматривается лишь в не-
скольких научных работах: создана концеп-
ция целостного образования, сущность ко-
торой заключается в проекции философии 
диалога культур на идею школы, развитии 
гуманитарного мышления [15]; обоснованы 
составляющие гуманитарного мышления 
учащихся [8] и модель изучения литерату-
ры на культурологической основе с целью 
развития гуманитарного мышления школь-
ников [3]; разработана технология развития 
гуманитарного мышления учащихся на 
уроках истории [14]. Вопросам регионали-
зации образования посвящены научные ра-
боты И. А. Бажиной, А. Ю. Белогурова, 
Э. Д. Днепрова, А. К. Костина, С. В. Наумо-
ва, Б. Н. Токуреновой, О. О. Фиклистовой и 
др. Однако в рамках этих исследований 
проблема развития гуманитарного мышле-
ния школьников не рассматривается. Акту-
альность рассматриваемой проблемы, ее 
научно-педагогическая значимость и недо-
статочная разработанность в педагогиче-
ской теории и практике послужили основа-
нием для постановки цели исследова-
ния – определить, теоретически обосновать 
и реализовать психолого-педагогические 
условия развития гуманитарного мышле-
ния школьников в контексте регионализа-
ции образования.  

Методология и результаты эмпи-
рического исследования. Методологиче-
скую основу исследования составляют: на 
общефилософском уровне – научные иссле-
дования феноменов мышления и понимания 
(М. М. Бахтин, Ж. Делез, Ф. Гваттари, 

П 
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В. М. Розин, М. Хайдеггер и др.), послужив-
шие основой для определения особенностей, 
функций и структуры гуманитарного мыш-
ления; положения философии холизма о со-
отношении части и целого (Я. Смэтс и др.), а 
также философские идеи о единстве общего, 
особенного и единичного, осмысление кото-
рых позволило обосновать возможности ре-
гионализации образования в развитии гума-
нитарного мышления школьников; на об-
щенаучном уровне – комплексный подход, 
позволяющий изучать явления комплексно, 
как единое целое (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ло-
мов); на конкретно-научном уровне – куль-
турологический подход (Г. И. Гайсина, 
Б. С. Гершунский, Е. А. Костина, И. Ф. Исаев, 
В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов), аксиологиче-
ский подход (Б. М. Бим-Бад, Б. С. Брушлин-
ский, Б. И. Додонов, Б. Г. Кузнецов, Н. Д. Ни-
кандров, В. А. Сластенин и др.), герменевти-
ческий подход (А. Ф. Закирова, В. П. Зинчен-
ко и др.), задачный подход (С. С. Бакулевская, 
Г. А. Балл, В. И. Загвязинский, Н. Ю. Зиль-
бербранд, А. Н. Леонтьев, В. М. Симонов 
и др.). Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась в условиях естественного 
процесса обучения в 2019–2021 гг. Всего в пе-
дагогическом эксперименте приняли участие 
220 школьников 5–11-х классов из общеобра-
зовательных организаций Алтайского края, а 
также 21 учитель. Целью констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы яв-
лялось выявление начального уровня разви-
тия гуманитарного мышления школьников. 
Для этого были составлены диагностические 
задания (написать сочинение-рассуждение, 
создать ментальную карту, предложить ре-
шение гуманитарно-ориентированной ситуа-
ции, составить понятийный словарь, найти 
решение с помощью диалога и т. д.), а также 
использовалась специально разработанная 
система критериев и показателей. В качестве 
критериев были определены: гуманитарная 
направленность понятийной структуры 
мышления (предметная ориентация гумани-
тарного мышления реализуется посредством 
специфических понятий и концептов); диало-
гический характер мышления (гуманитарное 
мышление – это, прежде всего, диалогиче-
ский способ познания мира); чувствитель-
ность мышления к проблемам, требующим 
гуманитарного видения; ориентация созна-
ния на целостное осмысление бытия (гума-
нитарное мышление является «сплавом 
мысли и чувства», понимает действитель-
ность на уровне уникальных, единичных со-
бытий, способно охватить всю целостность 
процессов, явлений и ситуаций в простран-
стве и во времени); гуманитарная логика 
мышления (такая логика лежит в основе 
принятия решений, поступков, деятельно-
сти, сопровождаемых гуманитарным мыш-

лением). Названные критерии были опреде-
лены на основе осмысления структуры гума-
нитарного мышления. Результаты выполне-
ния заданий для диагностики начального 
уровня развития гуманитарного мышления 
анализировались с использованием ком-
плекса взаимодополняющих методов: кон-
тент-анализ письменных работ школьников; 
метод понятийного словаря; анализ мен-
тальных карт; интент-анализ; анализ реше-
ния гуманитарно-ориентированных задач; 
денотатная методика (модифицированная 
нами для целей настоящего педагогического 
исследования); метод педагогического 
наблюдения; методы математической стати-
стики. Результаты констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы показа-
ли, что значительная доля испытуемых (бо-
лее 53% как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группе) имеет низкий уровень 
развития гуманитарного мышления.  

Гипотеза исследования основывалась на 
предположении о том, что развитие гумани-
тарного мышления школьников в контексте 
регионализации образования будет успеш-
ным, если будут реализованы следующие 
психолого-педагогические условия: культу-
рологическая направленность содержания 
школьного образования; проблематизация 
содержания школьного образования; вовле-
чение обучающихся в гуманитарный диалог; 
создание событийной образовательной сре-
ды; обеспечение единства рационального и 
эмоционального воздействия на школьников 
в образовательном процессе. Реализация пси-
холого-педагогических условий осуществля-
лась на формирующем этапе опытно-
экспериментальной работы. Внесение кор-
рективов, необходимых для оптимального 
развития гуманитарного мышления школь-
ников, было осуществлено, прежде всего, за 
счет применения такого психолого-
педагогического условия, как культурологи-
ческая направленность содержания школьно-
го образования посредством транслирования 
обучающимся культуры как пространства 
жизнедеятельности, духовно-материальной 
«среды обитания» в трех взаимосвязанных 
аспектах: аксиологическом, технологическом 
и личностно-творческом [13]. Освоение со-
держания образования обучающимися про-
исходило, например, на основе работы с тек-
стами авторского учебного пособия «Геогра-
фия Алтайского края», а также текстами 
электронных образовательных ресурсов. 
В качестве средства обучения использовалась 
также образная геральдическая карта Алтай-
ского края, подкрепленная системой вопро-
сов и заданий. Основной источник информа-
ции на этой карте – гербы городов и районов 
Алтайского края. Смысловое чтение культур-
ного ландшафта региона [2] осуществлялось 
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на местности (внеурочная форма занятий), 
когда обучающиеся включались в деятель-
ность, обеспечивающую: выявление «рисун-
ка» культурного ландшафта, определение 
форм выражения смысла; работу с текстом 
как гипертекстом; возможность нахождения 
проблемных текстовых ситуаций; установку 
на диалогическое осмысление текста; обна-
ружение метафор, оттенков смысла, эмоций; 
работу с текстом как палимпсестом; опреде-
ление культурного значения текста, роли его 
содержания для данного региона, для всего 
мира, в историческом аспекте; рефлексию 
самостоятельной мыслительной работы с 
данным текстом. Работа с текстами разного 
рода позволила, в первую очередь, развивать 
концептно-понятийный компонент гумани-
тарного мышления школьников, а также его 
главные операции: построение репрезента-
ции гуманитарно-ориентированной ситуа-
ции, интерпретация и понимание. Психоло-
го-педагогическое условие «проблематизация 
содержания образования» реализовалось че-
рез решение школьниками учебно-
познавательных и практических задач. Ис-
точником для постановки задач являлась си-
стема заданий, объединяющая несколько их 
типов. Первый тип заданий составлен в соот-
ветствии с различением компонентов (под-
структур) в структуре гуманитарного мышле-
ния личности: концептно-понятийного, опе-
рационально-ситуативного и рефлексивного. 
Второй тип заданий разработан с учетом раз-
личных источников познания: наука, искус-
ство и жизненный опыт, т. е. с учетом того, 
чем обусловлено содержание мышления, то-
го, из чего мышление «вычерпывает» про-
блему, а затем и задачу. Следующий тип за-
даний предполагает усмотрение школьника-
ми разных видов ценностно-смысловых свя-
зей. Еще один тип заданий разработан в соот-
ветствии с различением функций гуманитар-
ного мышления. При организации работы 
испытуемых с заданиями роль учителя-
экспериментатора заключалась в создании 
условий для освоения ими особого механизма 
решения гуманитарно-ориентированных за-
дач, а также процесса и методов гуманитар-
ной логики мышления. Еще одним реализо-
ванным психолого-педагогическим условием 
развития гуманитарного мышления школь-
ников явилось вовлечение испытуемых в гу-
манитарный диалог. Особенностью такого 
диалога является обмен личными тезауруса-
ми, а результатом – совместное изменение, 
определяемое глубиной взаимопонимания, 
общностью опыта. Обмен ценностями и 
смыслами в ходе диалога («ученик-учебник» 
(шире – текст культуры), «ученик-учитель», 
«ученик-ученик», «ученик-группа», «ученик-
природа») предварялся работой по осозна-
нию испытуемыми состава и структуры соб-

ственного тезауруса, фиксированию связей 
между его компонентами. На занятиях 
школьники осваивали особую форму гумани-
тарного диалога, воплощенную в одновре-
менном рассказывании живой искренней ис-
тории и «проживании» ее активным, «ответ-
ным», заинтересованным слушателем. 
Участники педагогического эксперимента 
(испытуемые и учителя) включались в диалог 
как равноправные, что позволило поставить 
школьников в активную субъектную позицию 
участников эксперимента. Реализация психо-
лого-педагогического условия «создание со-
бытийной образовательной среды» заключа-
лась в вовлечении испытуемых эксперимен-
тальной группы в практику событийного 
«участного мышления» [1, с. 43]. Событий-
ность образовательной среды была реализо-
вана через непосредственное погружение 
обучающихся в ситуации со-бытия в урочной 
и внеурочной деятельности. Для того чтобы 
школьники могли сознательно фиксировать 
со-бытие как переходную форму жизни, свое 
открытие его роли и места в жизнедеятельно-
сти, был разработан план характеристики со-
бытия. Для учителей, участвующих в опытно-
экспериментальной работе, были подготов-
лены рекомендации по реализации уроков-
событий. Также школьники вовлекались в со-
бытийные игры. Событийная игровая дея-
тельность позволила развивать операцио-
нально-ситуативный компонент гуманитар-
ного мышления, связанный с бытийным сло-
ем сознания, конкретной ситуацией. Психо-
лого-педагогическое условие, направленное 
на обеспечение единства рационального и 
эмоционального воздействия на школьников 
в образовательном процессе, было реализо-
вано посредством создания возможностей 
для связывания логической и образно-
эмоциональной стороны в мышлении обуча-
ющихся. Особая роль отдавалась пробужде-
нию у испытуемых интеллектуальных (пред-
восхищающих и эвристических), альтруисти-
ческих и коммуникативных эмоций, побуж-
дающих человека к гуманитарно-
ориентированной деятельности и поступкам. 
На уроках материал был эмоционально при-
ближен к школьникам. Для развития гумани-
тарного мышления школьников были разра-
ботаны и использовались на занятиях про-
блемные вопросы и задания, способствующие 
проживанию отношения к миру, актуализа-
ции механизмов смыслообразования, соеди-
нения научного познания с критериями кра-
соты, образности, интуиции и категориями 
понимания, веры и любви для обеспечения 
целостности познания мира и человека.  

Для установления уровня развития гума-
нитарного мышления школьников на кон-
трольном этапе опытно-экспериментальной 
работы были использованы диагностические 
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задания, а также система критериев и показа-
телей, описанные выше. Результаты данного 
этапа свидетельствуют, что уровень гумани-
тарного мышления испытуемых эксперимен-
тальной группы возрос по всем пяти крите-
риям; доля школьников данной группы, об-
ладающих средним и высоким уровнями раз-
вития гуманитарного мышления, составила 
более 70%. Полученные результаты подтвер-
ждаются расчетами статистического крите-
рия χ2. Характеристики сравниваемых выбо-
рок контрольной и экспериментальной групп 
не совпали с уровнем значимости 0,05. Это 
указывает на то, что развитие гуманитарного 
мышления обучающихся экспериментальной 
группы было обусловлено именно за счет ре-
ализованных психолого-педагогических 
условий. 

Выводы. Результаты педагогического 

эксперимента позволяют сделать вывод, что 
реализация психолого-педагогических усло-
вий в практике школы в контексте региона-
лизации образования оказала существенное 
влияние на развитие гуманитарного мышле-
ния испытуемых экспериментальной группы. 
Необходимость данных условий была опре-
делена посредством анализа психолого-
педагогической литературы и результатов 
констатирующего этапа педагогического экс-
перимента. Достаточность условий подтвер-
ждена результатами формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы. Новой 
проблемой научного и практического плана, 
которая требует дальнейшей разработки и 
решения, являются обоснование, учет и реа-
лизация преемственности как закономерно-
сти и дидактического принципа в развитии 
гуманитарного мышления школьников. 
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