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Р 

азвитие личности во все времена и во всех 
обществах являлось приоритетной задачей. 
Сегодня эта задача приобретает еще более 
актуальное значение, т. к. развитая личность 
есть социальный ресурс или социальный ка- 

питал общества. Однако сегодня в условиях глобали- 
зации процесс развития протекает не всегда комфор- 
тно для ребенка. Проблема заключается как в отсут- 
ствии систем адаптационных механизмов, основан- 
ных на традиционной культуре и педагогике, так и 
слабом и неэффективном функционировании разно- 
образных культурных сред в современных институтах 
воспитания и социализации. К тому же в личностно- 
ориентированном, развивающем образовании остро 
стоит вопрос и о нормах, и критериях оценки уров- 
ня развития школьника. Проблема заключается в том, 
что без научно обоснованных «норм развития», соз- 
дания возрастно-нормативных моделей развития на 
разных образовательных ступенях и без соответству- 
ющей педагогики развития невозможно решать про- 
блему проектирования действительно развивающе- 
го образования. Инновационность исследования свя- 
зана с обоснованием и разработкой модели развития 
личности на традициях народной педагогики в усло- 
виях сетевого взаимодействия. При этом будем опи- 
раться на разработанную автором статьи теорию эт- 
нокультурного моделирования как современную ин- 
терпретацию этнопедагогической теории для совре- 
менного образования и воспитания. 

Нас интересует развитие личности как закономер- 
ный, непрерывный, необратимый процесс количе- 
ственных, качественных, структурных изменений фи- 
зических, психических и духовных сил человека, ко- 
торый происходит в образовательной среде благода- 
ря деятельностным технологиям, групповому взаимо- 
действию и индивидуальной самореализации. Однако 
современная школа не всегда предоставляет возмож- 
ность самореализации личности в познании, общении 
и деятельности, т. к. ресурс школьного образования 
ограничен и зависит от типа, вида учреждения, нали- 
чия связей с внешней средой, окружения школы, обра- 
зовательных технологий. В нашем случае этнокультур- 
ное моделирование в сетевом вариативном образова- 
нии поможет решить вопрос эффективного развития 
личности. 

В работе используются следующие подходы: дея- 
тельностный, культурологический, личностно-ориен- 
тированный, субъективный, сетевой. Однако культуро- 
логический подход рассматривается нами как интегри- 
рующий данные подходы, акцентируется внимание на 
этнокультурной составляющей в форме народной пе- 
дагогики. 

В исследовании применяется методология систем- 
ного, сущностного и синергетического подходов. 

В последние годы в психолого-педагогических ис- 
следованиях активно разрабатывается новое перспек- 
тивное направление: сетевое взаимодействие в обра- 

зовательном пространстве [9]. Инновационность дан- 
ного направления заключается в возможностях об- 
разовательной среды и ее моделировании, т. к. через 
сеть кроется потенциальный ресурс расширения тех- 
нологий развития каждой отдельной образовательной 
организации, а значит, и личности. Это доказывает се- 
годняшняя практика сетевого образования: профиль- 
ное обучение, непрерывное образование, авторская 
школа, кейс-метод и др. 

Несмотря на очевидность и прогрессивность факта 
использования сетевого подхода в новых обществен- 
ных и образовательных реалиях, этот подход требу- 
ет дальнейшего развития и аргументации как научное 
направление в современном образовании и воспита- 
нии, как современная технология развития личности. 
Кроме того, сетевые комплексы, где бы ни были пред- 
ставлены: школа, вуз, научное производство, отдель- 
ные личности и сообщества, нацеленные на высокое 
качество образования, — пока еще недостаточно эф- 
фективно работают в отечественной системе образо- 
вания [13]. 

В новой концепции модернизации российского 
образования на период до 2020 года приоритетными 
остаются задачи обновления структуры сети учрежде- 
ний как инновационного, так и традиционного типа, а 
также развития вариативности различных образова- 
тельных программ. В то же время образовательные уч- 
реждения разных типов и видов остаются и института- 
ми социального развития со своей оригинальной, раз- 
витой образовательной средой, а также доступностью 
образования. В этих условиях достичь высокого уров- 
ня качества образования может и должна помочь об- 
разовательная сеть, как инновационная структура раз- 
вития и обновления образования на современном эта- 
пе, как условие развития личности через высокое каче- 
ство личностного, мировоззренческого, гражданского 
и иного развития в условиях разнообразных форм се- 
тевого взаимодействия. 

По мнению современных ученых, частности: Т. Н. 
Ле-Ван, Н. Н. Давыдовой, сетевое образователь- 
ное взаимодействие — это деятельностное, развива- 
ющее пространство, которое создается и поддержива- 
ется соответствующими узлами (центрами) активности, 
а также каналами оперативной взаимной связи, кото- 
рые предполагают потоки активности между собой. 
Участие акторов в сетевом персонализированном вза- 
имодействии обязательно предполагает и ряд догово- 
ренностей, которые могут быть осуществлены как со- 
вместные действия, при этом возможно не только дей- 
ственное сотрудничество, но и совместное необходи- 
мое использование технологий, ресурсов и предпо- 
лагаемых компетенций всех или множества разнород- 
ных самостоятельных институциональных (акторных) 
участников, не только близ расположенных, но и из 
разных территорий, для планомерного совместного и 
взаимного достижения общих целей как всего сетевого 
сообщества, так и каждого из участников [4]. 
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По мнению Е. Н. Гпубоковой, новое образователь- 
ное сетевое взаимодействие — это и обширная систе- 
ма связей между респондентами, которая позволяет не 
только широко разрабатывать и качественно апроби- 
ровать, но и активно предлагать как профессиональ- 
ному компетентному педагогическому сообществу, 
так и простым участникам современные технологич- 
ные инновационные модели как в содержании образо- 
вания, так и управления изменяющейся системой об- 
разования’. Поэтому сетевое взаимодействие — это и 
один из вариантов активного педагогического сотруд- 
ничества, в котором присутствует как прямое, так и 
косвенное влияние субъектов этого процесса друг на 
друга, которое порождает их взаимопреобразование 
на принципах доверия и творчества, участия и сотруд- 
ничества, паритетности и взаимной поддержки. Как от- 
мечает Н. М. Коннова, в новых образовательных реа- 
лиях в результате непосредственного, а также опосре- 
дованного взаимодействия в условиях сети появляют- 
ся и новые, вариативные изменяющиеся социально- 
педагогические структуры, которые обладают новыми 
свойствами, а также новыми особенностями обще- 
ственных отношений [7]. 

Сетевое взаимодействие важно и как система вари- 
ативного образования, которое приходит в современ- 
ную школу благодаря разработкам нового стандар- 
та образования. Это взаимодействие сегодня необхо- 
димо для расширения всего воспитательного нового 
пространства школы и, в конечном счете, для расши- 
рения ресурса личностного развития. 

По мнению Е. Б. Евладовой, в новом стандарте ва- 
риативная часть основной образовательной програм- 
мы имеет свои особенности: на каждой ступени обра- 
зования ее структура и содержание могут быть обеспе- 
чены за счет построения и внедрения нескольких про- 
странств педагогического взаимодействия, среди них 
пространство педагогического взаимодействия до- 
полнительного образования детей и внеурочной дея- 
тельности в школе, включая проведение фестивалей 
народного творчества, праздников, деловых игр, не- 
делей добра, выступлений и концертов, выставок-по- 
казов работ, смотров творческих коллективов, а также 
других творческих массовых мероприятий. Все эти ме- 
ханизмы возможны в условиях интеграции современ- 
ного общего и системы дополнительного образования 
детей, ведь именно в них сегодня реализуются многие 
педагогические технологии развития личности, в том 
числе на основе народных традиций [5]. 

Расширение воспитательного, средового простран- 
ства, культурной среды наиболее эффективно при ис- 
пользовании потенциала народной педагогики, тра- 

1 Глубокова, Е. Н. Сетевое взаимодействие в сфере образования 
как развивающийся процесс в теории и практике [Электронный ре- 
сурс] / Е. Н. Глубокова, И. Э. Кондракова // Интернет-Форум в рамках 
Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Педагогика в современном мире». URL: http://kafedra-forum.narod. 
ru/index/0-39 (дата обращения: 28.03.2017). 
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диционной культуры [8], т. к. при организации сетево- 
го события, например, народного праздника, при се- 
тевом взаимодействии могут быть задействованы как 
разные организации, так и отдельные личности, спо- 
собствующие и помогающие реализации данного со- 
бытия. 

Пример реализации сетевого события описан в од- 
ной из наших работ [1]. Элементы подготовки к празд- 
нику включали: 1) описание замысла, идеи праздника; 
2) изучение материалов праздника; 3) взаимодействие 
с Собором Святого Благоверного Александра Невско- 
го, Институтом археологии и этнографии СО РАН (со- 
гласование сроков и времени проведения праздни- 
ка, а также обрядовых элементов праздника); 4) соз- 
дание сценария праздника; 5) работа с родителями; 
6) приглашение гостей; 7) работа со СМИ; 8) репетиции 
с участниками действа; 9) проведение праздника. 

Подобное взаимодействие может быть организова- 
но во внеучебной деятельности школьников несколь- 
ких образовательных учреждений, которых объединя- 
ют общие интересы, склонности к народным культур- 
ным традициям, ремеслам, танцам, песням, играм, со- 
ревнованиям и пр. 

Личностное развитие учащихся происходит наи- 
более адекватно возрасту и психическому развитию в 
правильно смоделированной культурной среде, а ес- 
ли среда еще и расширена за счет сетевого взаимодей- 
ствия, то эффект развития возрастает. 

Для рассмотрения системы личностного развития в 
народной педагогике обратимся к моделированию об- 
разовательно-воспитательного пространства, культур- 
ной среды на основе культурного знака. Культурная 
традиция или передача опыта поколений осуществля- 
ется через знаки и нормы (культурные объекты, эле- 
менты культуры, субсистемы культуры). Именно куль- 
турные знаки во взаимодействии с нормами и образ- 
цами формируют личность. 

Об этом, применительно к свойствам психики ре- 
бенка, писал еще в 1920-е годы Л. С. Выготский: «Куль- 
турное развитие основано на употреблении знаков и 
включение их в общую систему поведения» [3]. 

Для нас важно, что формирование личности ребен- 
ка на основе традиционной культуры сопряжено со 
знаково-символическими закономерностями самой 
традиционной культуры и связано с ее устойчивыми 
стереотипами традиций, которые заложены как в по- 
веденческих ритуальных механизмах традиционной 
культуры, так и в передаче норм и ценностей. Созда- 
ние воспитательной среды посредством традицион- 
ной культуры есть главное условие воздействия этно- 
педагогики на личность ребенка, обладающей адап- 
тивными свойствами как к внешним, так и внутренним 
факторам. 

Л. С. Выготский утверждал, что результатом куль- 
турного развития ребенка — есть социогенез высших 
форм поведения [3]. Мы считаем необходимым под- 
черкнуть, что в традиционной культуре развитие лич- 
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ности осуществляется через этногенез высших форм 
поведения, мотивируемый культурным знаком. 

В данной работе предпринята попытка построения 
модели развития личности при использовании тех- 
нологии «научение культурой», иначе этнокультурно- 
го моделирования. Сам процесс включает следующие 
этапы: а) принятия личностью ребенка своей культур- 
но-исторической педагогической идентичности; б) мо- 
тивация личности к научению культурой; в) выбор лич- 
ностью культурного знака и ценностных ориентаций; 
г) использование полученного опыта в повседневной 
деятельности. 

Принципы этнокультурного моделирования следу- 
ющие: 

1. Моделирование этнокультурного воспитательно- 
го пространства как пространства развития личности. 

2. Обучение традициям или передача традиций (ду- 
ховного опыта) в этнокультурной воспитательной сре- 
де. 

3. Принятие (выбор) латентной модели личностью 
оебенка (в адаптивной воспитательной культурной 
среде школы народной культуры) [2]. 

Основное назначение традиционной культуры — 
передавать опыт прошлого, поэтому традиционная 
культура выполняет функции воспроизводства образ- 
ца, культуры общества. В этом главное ее назначение. 
Воспроизводимость образца происходит системно, 
при включении всех составляющих элементов тради- 
ционной культуры. 

Поддержание основного образца есть поддержа- 
ние или воспроизводство культурной традиции, а мо- 
тивация к поддержанию образца есть развитие и фор- 
мирование личности. Процесс поддержания «образ- 
ца» — воспитательных традиций общества, его моде- 
лирование — это выстраивание культурной воспита- 
тельной модели школы, а мотивация личности к под- 
держанию образца — есть процесс ее вторичной 
социализации в данной модели, иначе — ее (личности) 
развития и формирования через обновленную струк- 
турную модель школы. 

Собирание знаков в модели создает условия для 
прохождения через них личности. Возникает своео- 
бразная система выбора ребенком своего поведения 
через принятие культурной традиции, которую хоро- 
шо охарактеризовал и разработал Т. Парсонс в тео- 
рии социального действия [10]. Эти модели можно сде- 
лать сетевыми, при этом знаковая культурная среда се- 
годня доступна, управляема, адаптивна. Инструмента- 
ми создания культурной среды служат наши библиоте- 
ки, фонды культурно-исторического наследия, а также 
действия в области освоения культуры (проживание в 
культуре, экспедиция к истокам культуры, использо- 
вание канонов культуры при построении культурных 
объектов в творчестве, социальные культурные прак- 
тики). 

В соответствии с исследовательской целью нами 
получены следующие результаты: 

Определены условия построения сетевой модели 
развития личности: 

1) этнокультурное моделирование образователь- 
но-воспитательной среды (культурная воспитательная 
модель школы): 

2) использование технологии «сетевого события» 
как воспитательного; 

3) использование модели дополнительного обра- 
зования в системе вариативного образования школы. 
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